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«Ответственность, – писал один из наиболее ярких 
представителей итальянского неопозитивизма Дж. Прети, – 
это основополагающая этическая категория, в которой ре-
зюмируется весь смысл проблемы свободы как этической 
проблемы…» [1, 128]. Бесспорность этого высказывания 
подтверждается тем вниманием, которое было уделено ис-
следованию этой категории в итальянской философии и 
этике ХХ века. Не было ни одного значительного филосо-
фа, который бы не высказался по этому вопросу, и это ка-
сается представителей всех направлений и школ, начиная с 
позитивизма и прагматизма и кончая экзистенциализмом и 
проблематицизмом, где проблема ответственности стано-
вится во всей ее широте и многогранности1. 

Возрастание интереса к обозначенной проблеме в ХХ 
столетии было обусловлено многими причинами. Прежде 
всего, все больше мыслителей приходят к выводу, что ис-
тория не есть арена деятельности каких-то безличных сил: 
подлинным субъектом и творцом ее является сам человек. 
Действуя как сознательное и свободное существо, он несет 
и весь груз ответственности за свое прошлое, настоящее и 
будущее. Осознание своей ответственности перед челове-
чеством внушает индивиду чувство собственного достоин-
ства, собственной значимости, заставляет его поступать 
осмотрительно и продуманно. Но в то же время в ХХ по-
явилась тенденция и иного рода. Политический авантю-
                                                             

1Анализировать все концепции ответственности, которыми бо-
гата итальянская философия ХХ века, в данной статье не представляет-
ся возможным, и в этом нет необходимости, поскольку многие из них 
перекликаются в своих основополагающих пунктах. На наш взгляд, 
более плодотворным будет прежде рассмотреть ключевые моменты тех 
учений, в которых проблема ответственности решается традиционно, а 
затем остановиться на воззрениях философов, внесших в свое исследо-
вание элементы новизны и неординарности. 
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ризм, экстремизм, непродуманные эксперименты в различ-
ных сферах общественной жизни являют собой примеры 
безответственного отношения к людям и их судьбам. Более 
того; жизнь целых народов ставится на карту в угоду 
непомерным амбициям честолюбивых политиков, ученых, 
общественных деятелей, которые не всегда осознают свою 
все возрастающую ответственность за судьбы своих наро-
дов и всего человечества, а часто и просто ее игнорируют. 
Парадоксальность сложившейся ситуации была хорошо 
схвачена А. Банфи, который писал: «С одной стороны, в 
принципе на личность теоретически никогда не возлага-
лась такая ответственность, в то время как, с другой сторо-
ны, никогда не оказывалось столь распространенным и 
легким уклонение от нее…» [2, 346]. 

Важным стимулом к разработке данного вопроса яви-
лись исследования в области человеческой психики, осо-
бенно в области бессознательного. Спонтанное воздей-
ствие бессознательных влечений на человеческое поведе-
ние, неразрывное переплетение сознательных и бессозна-
тельных моментов в процессе осуществления решения и 
выбора, – все это поколебало устоявшиеся представления о 
человеке как рациональном существе, сделав проблема-
тичным определение границ свободы, а, следовательно, и 
ответственности. Пересмотр устоявшихся канонов иногда 
приводил к созданию экстравагантных и, на первый взгляд, 
шокирующих концепций, с аргументацией которых не-
трудно было спорить, но которые все же содержали в себе 
и некоторые рациональные зерна, позволяющие по-новому 
посмотреть на, казалось бы, уже давно решенные вопросы.  

С давних пор в философии и этике было признано, 
что основой ответственности является свобода. Итальян-
ские философы не обходят стороной этого вопроса. Про-
блемой соотношения детерминизма и свободы занимались 
многие из них, и выводы, к которым они пришли, не от-
ступают от традиции. Большинство авторов сходится на 
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том, что абсолютной свободой воли человек не обладает. 
Его поведение в определенной степени детерминировано 
внешними обстоятельствами или факторами: наследствен-
ностью, социальной средой, воспитанием. 

Но признание детерминированности воли таило в се-
бе и ряд опасностей, которые проявились еще в так назы-
ваемой школе позитивного права, представленной Ч. Ло-
брозо и Э. Ферри. В частности, занимаясь проблемами 
криминологии, Ломброзо приходит к выводу, что склон-
ность к совершению преступных деяний обусловлена мор-
фологическими особенностями индивида, т. е. генетически 
запрограммирована. В свою очередь, Ферри утверждал, 
что, поскольку характер человека формируется обществом, 
то последнее определяет и все его не только хорошие, но и 
дурные поступки. Абсолютизируя роль генетических и со-
циальных факторов в поведении человека, сторонники по-
зитивистской школы права с необходимостью приходили к 
выводу, что ответственность за преступления должна воз-
лагаться на общество, а не на индивида.  

Сходное заключение делал и Б. Кроче. Рассматривая 
исторический процесс, как результат деятельности Духа, 
он отказывал индивиду в свободе, ибо воля последнего с 
необходимостью определяется диалектикой развития Ис-
тории. Отсюда Кроче делал вывод, что «индивид не явля-
ется ответственным за свои действия, т.к. действия не вы-
бираются им самим по произволу» [3, 126–127]. Однако в 
более поздних работах философ пересматривает свою по-
зицию. Теперь, по его мнению, история как непосред-
ственный исторический процесс, т. е. до тех пор, пока она 
остается в плане практики, или действия, включает в себя 
понятие свободы и, следовательно, выбора и ответственно-
сти. «Человек, – пишет Б. Кроче, – всегда действует … и 
всегда является свободным и ответственным, потому что 
жизнь до тех пор, пока она длится, есть не что иное, как 
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непрерывная сеть волений и поэтому свободных актов» [4, 
124]. Когда же действие совершилось, и мы начинаем ре-
флектировать над ним, оно переходит из плана свободы и 
проблематичности в план необходимости и универсально-
сти. Таким образом, у Кроче наблюдается своеобразный 
дуализм: пока действие совершается, оно основывается на 
свободе воли индивида, но как только оно завершилось и 
стало объектом нашего познания, оно должно подпадать 
под категорию необходимости. 

Итак, если исключить некоторые крайние позиции, 
итальянские философы в основном были склонны сочетать 
свободу воли с детерминизмом. Подводя итог многолетним 
спорам по данному вопросу, Н. Аббаньяно сделал следую-
щее заключение: «Совершенно верно, что полемика между 
индетерминистами и детерминистами сегодня во многом 
утратила свое значение с тех пор, как вышли из употребле-
ния понятие абсолютной свободы, которая делала бы не-
возможным сам детерминизм нормы, и понятие абсолют-
ного детерминизма, которое вело бы к тому, что считали 
бы преопределённым каждое событие и, следовательно, 
также и каждый человеческий поступок…» [5, 358]. 

Ответственность не может основываться ни на абсо-
лютной свободе, ибо тогда не с чем был бы соотносить по-
ступки индивида, ни на неукоснительной необходимости, 
которая бы лишала человека свободы выбора, делая из него 
запрограммированного робота. Ответственность всегда 
предполагает диалектическую взаимосвязь свободы выбора 
индивида с необходимостью некой общезначимой нормы, 
к которой можно было бы относить его поступки. Она мо-
жет возникать только в рамках отношения: поступок – 
норма, т. е., с одной стороны, предполагается свободно мо-
тивированное действие, а, с другой, – общезначимый кри-
терий, согласно которому можно было бы судить об этом 
действии. Все это позволяет говорить об объективной сто-
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роне ответственности, определяемой нормой, т. е. прави-
лом, ограничивающим выбор поступков, и о субъектив-
ной – под которой подразумевается способность индивида 
предвидеть последствия своих действий. Но здесь Аббань-
яно справедливо добавляет, что суждение об ответственно-
сти высказывается не на основе простого отношения: нор-
ма – поступок, ибо не всякое нарушение нормы влечет за 
собой ответственность. Поэтому для определения ответ-
ственности важно фиксировать не только нарушение норм, 
но также и контекст, или условия в которых совершено то 
или иное действие. Следовательно, суждение об ответ-
ственности строится на более сложном отношении: посту-
пок–контекст–норма.   

Отказ от понятия абсолютной свободы заставляет 
многих итальянских философов отвергнуть и понятие аб-
солютной, или тотальной ответственности. Резюме по дан-
ному вопросу можно также найти в работах Аббаньяно. 
«Истинная проблема ответственности, – указывает он, – 
это проблема границ ответственности. Суждение об ответ-
ственности – это суждение о мере и степени самой ответ-
ственности, и оно равным образом исключает бесконечную 
ответственность и отсутствие ответственности» [5, 359]. 

Итак, проблема, кажется решена. Человек несет от-
ветственность только за те действия, которые он совершил 
на основе свободно принятого решения, учитывая и при-
нимая во внимание сопутствующие обстоятельства. Мера 
ответственности определяется как мотивами, которыми он 
руководствовался при совершении действия, так и послед-
ствиями, которые повлекло это действие для окружающих 
и для него самого. Границы ответственности совпадают с 
границами свободы, которой он обладал в том или ином 
совершаемом им действии. 

Пока мы остаемся в рамках чистой теории, все пред-
ставляется ясным и понятным. Но стоит только перейти в 
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область практики, как вновь начинают возникать парадок-
сы и противоречия. 

Прежде всего, оказывается проблематичной сама 
свобода выбора. Мы уже говорили, что суждение об ответ-
ственности может произноситься только в рамках отноше-
ния: поступок–контекст–норма. Норма же, как правило, 
говорит абстрактно и обобщенно о том, что должен делать 
индивид и чего он делать не должен. Поэтому для приня-
тия правильного решения ему необходимо знать доско-
нально контекст или обстоятельства. В экстремальных 
случаях, как, например, в случае самозащиты, время на 
раздумье часто не бывает, поэтому индивид не всегда мо-
жет адекватно оценить угрозу, исходящую от нападающе-
го, что может вполне повлечь за собой превышение меры 
самозащиты. А если это произошло еще и без свидетелей, 
как тогда определить суду меру ответственности? 

Аналогичный факт исследует в одной из своих работ 
последователь Аббаньяно А. Ведальди. Так, командир по-
лучает во время военных действий приказ ни в коем случае 
не оставлять занимаемых позиций. Но натиск врага приво-
дит к тому, что его отряду грозит окружение и неминуемая 
гибель. Связь с вышестоящим начальством прервана, по-
этому отменить свой приказ оно не может, даже если бы 
этого и захотело. Перед командиром стоит дилемма: или 
выполнять приказ до конца, но тогда он с необходимостью 
обречет свой отряд на гибель. Причем еще неизвестно, бу-
дет ли это героическая смерть или бессмысленная. Может 
быть, отступив и заняв более выгодную позицию, врагу 
можно было бы нанести более существенный урон. С дру-
гой стороны, он может принять решение отступить, но как 
это скажется на состоянии соседних с ним подразделений и 
общей стратегической обстановке? Всех обстоятельств де-
ла командир не знает, поэтому все его логические размыш-
ления не позволяют сделать окончательного вывода. В ко-
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нечном счете, он идет на риск, полагаясь на свою интуи-
цию или, если угодно, на некий инстинкт. Таким образом, 
решение, если дойти до его глубинных основ, принимается 
в «глубоком интеллектуальном безмолвии». Это как бы иг-
ра в кости: выпал счастливый номер – значит ты герой, 
нет – значит, ты подлец и трус. Но здесь важно и другое: 
индивид сам иногда не знает, как он приходит к тому или 
иному решению; он как бы извлекает сам себя из неведо-
мого. Однако, если решение принимается «при безмолвии 
разума», ответственен ли за него индивид?  

Общепринято, что можно чувствовать себя добрым 
или злым, моральным или аморальным, т.е. ответственным 
только в том случае, если выбор осуществляется сознатель-
но. Ответственность, как мы знаем, включает в себя пред-
намеренность, а преднамеренность – знание. Но если дей-
ствие совершалось в «интеллектуальном тумане», при без-
молвии разума, можно ли вменять за него ответственность? 
Здравый смысл говорит, что нет. Ведальди говорит, что да. 
Все дело в том, что, по его мнению, моральный закон (нор-
ма) не является для нас путеводителем в тот момент, когда 
действие нами совершается, он лишь критерий для оценки и 
суждения об уже свершившемся. Закон следует за действи-
ем, а не предшествует ему. Безусловно, в общих чертах, аб-
страктно индивид знает смысл и содержание действующих 
норм, долга. Но, когда от полагания он переходит к дей-
ствию, он уже точно не знает, согласуется оно или нет с мо-
ральным законом. Происходит некое «головокружение», 
«затмение разума» в момент принятия решения. Ведальди 
прямо говорит, что «… познания могут обогатить багаж мо-
ей личной культуры, но никогда не смогут помочь мне ра-
зумно принять решение» [6, 174]. И, тем не менее, решение, 
принятое во мраке неведения, не может освободить нас от 
обвинения, сняв с нас груза ответственности. «Мы отвечаем 
за то, чем мы выбрали быть, не зная, что мы выбрали». Или 
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еще: «в общем, я отвечаю перед разумом и законам за то, 
что я сделал вне разума и закона» [6, 176], – таков вывод 
Ведальди. Как отмечает философ, «это – вещь отвратитель-
ная для здравого смысла», однако дело обстоит именно так, 
ибо моральный закон – это не заботливая нянька, всячески 
пытающаяся предотвратить неосмотрительные действия ди-
тяти, за которым она приставлена наблюдать, напротив, он 
строгий судья, который произносит свой вердикт, после то-
го, как действие совершено. 

Выводы Ведальди можно, безусловно, оспаривать, но 
проблема, которую он ставит, действительно существует. 
Психологи и антропологи давно уже отказались рассмат-
ривать человека как исключительно рациональное суще-
ство. Урок Фрейда также не пропал даром. Бессознатель-
ное действительно играет существенную роль в жизнедея-
тельности индивида, и особенно оно дает о себе знать в 
экстремальных ситуациях. Бессознательное спонтанно, но 
лежит ли в его основе свобода? Будь оно половой ин-
стинкт, как у Фрейда, или некие архетипы, как у Юнга, в 
обоих случаях бессознательное является принуждающей 
силой. Однако если в решающие моменты именно такое 
бессознательное доминирует при принятии решения, мож-
но ли собственно решение назвать свободным вопреки то-
му, что ответственность за него никоим образом не снима-
ется? 

В данном контексте неизбежен вопрос: может, не так 
уж был неправ Дж. Маркезини, который еще в начале века 
отмечая роль бессознательных факторов в поведении чело-
века, писал: «Скрыто индивид отвечает также и за бессо-
знательные побуждения, потому что они … вносят вклад в 
определение характера и, следовательно, действий, при 
том, что, несомненно, подлинным носителем ответствен-
ности является сознание» [7, 114]. 
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Согласимся, невозможно с достаточной точностью 
определить, какую роль играют при принятии решения со-
знательные и бессознательные факторы. Это делает очень 
рискованным предприятием в каждом конкретном случае 
найти меру ответственности. Определение точной меры от-
ветственности затруднено еще и тем, что человеческая сво-
бода не есть некая пассивная данность, детерминированная 
внешними обстоятельствами. Человек – активное, деятель-
ное существо; осуществляя собственную экспансию, он мо-
жет расширить границы своей свободы и, следовательно, 
ответственности. Поэтому при определении меры ответ-
ственности важно не только то, насколько человек был сво-
боден в рамках данных условий и обстоятельств, но и то, 
насколько он мог и должен был изменить их, т. е. насколько 
он мог и должен был сделать себя свободным и, следова-
тельно, ответственным. Но в этом случае вообще вряд ли 
применимы какие-либо объективные критерии; это больше 
дело его совести, и только он сам может судить себя за это. 

И здесь возникает еще одна проблема: за что обще-
ство вправе возлагать ответственность на индивида, а за 
что он может брать на себя ответственность только сам? И 
вообще, правомерно ли обществу судить индивида, если он 
является его продуктом и проявлением? На сей счет в ита-
льянской философии были сторонники того, чтобы ответ-
ственность за аморальные и даже криминальные действия 
возлагать на общество, а индивида представлять в виде 
жертвы неудачно сложившихся обстоятельств. 

Поучительной в этом плане является и концепция    
У. Спирито, представленная им в работе «Мораль будуще-
го». С одной стороны, ее автор придерживается тезиса, что 
природа человека «есть как раз природа совместного про-
живания, или социальной жизни» [8, 429]. Но если индивид 
является продуктом определенной системы и если его дей-
ствия строго детерминированы ею, то не имеет смысла 
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вменять ему ответственность за них: ведь он лишь элемент 
системы. Отсюда новое истолкование христианской запо-
веди: «Не судите, да не судимы будете». Один человек не 
может судить другого не только потому, что этим правом 
обладает только Бог, но и потому, что судящий не может 
полностью отстраниться от другого, он сопряжен с ним не-
разрывной связью, а, следовательно, у них и общая ответ-
ственность. Применяя этот принцип к судебной практике, 
Спирито считает, что общество не вправе осуждать пре-
ступника за совершенное им преступление, потому что в 
большинстве случаев виновато оно само, а не индивид. 

Так что же, понятие ответственности утрачивает свой 
смысл и значение? Если твердо стоять на позициях соци-
ального детерминизма и считать индивида лишь «проявле-
нием общества и космоса», то иного ответа, по Спирито, 
быть не может. Но все дело в том, что, по мнению итальян-
ского философа, человек не есть лишь «следствие причи-
ны», и его единение с миром и другими людьми может вы-
ходить за рамки «казуального отношения». Тогда единение 
Я и мира будет уже не следствием социальной обусловлен-
ности человека, но актом свободного выбора. А раз так, то 
понятие ответственности вновь обретает свое значение с 
той лишь оговоркой, что последняя обосновывается уже не 
принадлежностью индивида к социуму, а его нравственной 
позицией. Отождествляя себя с целым и считая себя цен-
тром мира, индивид сам вменяет себе ответственность за 
все происходящее. Дальнейший анализ проблемы приводит 
Спирито к рассмотрению отношения Я и Ты, но не как ка-
зуального, а как интерсубъективного. 

Итак, каждый индивид, как Я может отождествлять 
себя с целым и поэтому нести за все полную ответствен-
ность; однако, если, с точки зрения другого, он рассматри-
вается как Ты, он уже становится не центром, а перифери-
ей и, следовательно, не может быть мной судим, не будучи 
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произвольно оторванным от универсума. Поэтому Я вправе 
судить самого себя, но не Другого. 

Как же тогда заставить его поступать морально, если 
Я не могу его судить? Как обосновать ответственность Ты 
по отношению к Я? По Спирито, это можно сделать, если 
понять сущность морального закона (нормы), ибо посту-
пать морально, значит признавать и уважать норму. Так 
как норма носит универсальный характер, оказывается, что 
Я, поскольку Я отождествляю себя с целым, не отличаю 
себя от этой нормы. «Закон – это мой закон, который выте-
кает из моего существа и из моей воли действовать» [8, 
441]. Повинуясь закону, Я как носитель доброй воли пови-
нуюсь только самому себе. Тогда закон приобретает для 
меня значение программы, и, поскольку это моя програм-
ма, я несу за нее полную ответственность, но другой (Ты) 
не тождественен с целым, поэтому норма является для него 
только законом, но не программой. Следовательно, «делать 
другого ответственным за несообразование с установлен-
ным мной законом не может быть ничем иным, как произ-
волом и насилием. Судья (или общество), который осужда-
ет меня от имени закона, как раз и совершает акт произвола 
и насилия» [8, 442]. Я могу судить только себя за то, что 
моя программа не стала твоим законом, но в то же время я 
должен стремиться к тому, чтобы она стала и твоей про-
граммой. Это возможно только в том случае, если Ты и Я, 
мы оба принимаем универсальную ответственность за мир. 
Если каждый будет считать центром мира не только себя, 
но и другого, то две программы тогда станут одной про-
граммой, а мораль осуждения будет заменена моралью со-
гласия. Итак, отношения между индивидами должны стро-
иться не на принуждении, а на консенсусе, тогда и ответ-
ственность обретет новый смысл, она станет «со-
ответственностью», или взаимной ответственностью. 
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Гуманистические устремления Спирито несомненны, 
хотя аргументация его невсегда убедительна. Если рас-
сматривать ответственность в сугубо моральном аспекте, 
то можно еще согласиться с его выводом о том, что ответ-
ственность на себя может возлагать только сам индивид. 
Принцип «не суди» тоже должен в определенной мере со-
блюдаться: ведь чтобы судить, нужно понять мотивы по-
ступка другого, как говорится, «влезть в его шкуру», а это 
сделать очень сложно. Трудно бывает поставить себя на 
место другого, хотя для объективной оценки его действий 
это, безусловно, необходимо. Но, если заповедь «не суди» 
из сферы морали переносится в область уголовного права, 
не становится ли она попустительством в отношении пре-
ступника? В представлении Спирито, уголовные преступ-
ники всего лишь невинные жертвы общественной системы, 
которые требуют сострадания, а не наказания. 

Безусловно, среди них могут быть и такие, но должно 
ли подобное утверждение распространять на всех без раз-
бору? Поэтому абсолютизация принципа «не суди» может 
иметь далеко идущие социальные последствия. Проявляя 
гуманизм по отношению к отдельному индивиду, не следу-
ет забывать и об общественной безопасности.  

В целом концепция Спирито, несмотря на ее гумани-
стическую направленность, содержит в себе ряд изъянов, 
которые бросаются в глаза при первом приближении. На 
наш взгляд, это объясняется ее радикализмом, стремлением 
решить одним махом сложные коллизии, которые порож-
дает жизнь. Но простые и однозначные решения не всегда 
являются лучшими. А проблема ответственности относится 
к одной из тех, где теоретические ошибки и заблуждения 
могут привести к далеко идущим социальным последстви-
ям. Таким образом, проблема остается вопреки всем по-
пыткам разрешить ее. Впрочем, такова судьба всех фило-
софских проблем и вечных вопросов. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме рос-
сийского правосознания в философском творчестве славя-
нофилов. В центре внимания находятся философские 
взгляды А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, в учении ко-
торых российское правосознание рассматривается как яв-
ление духовной культуры, обусловленное историческими и 
социокультурными условиями формирования российской 
государственности и российского социально-правового 
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пространства. Автором делается вывод об актуальности 
рассмотренных идей славянофилов об уникальности рос-
сийского правосознания и необходимости возрождения 
нравственных ценностей как основополагающих ориенти-
ров правосознания и правового поведения, значении граж-
данской правовой активности в условиях становления пра-
вового государства и гражданского общества в современ-
ной России. 
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Annotation: this article is devoted to the problem of Rus-
sian sense of justice in the philosophical work of the Slavano-
philes. The focus is on the philosophical views of A. S. Khom-
yakova and I. V. Kireevsky, in whose teachings the Russian 
sense of justice is regarded as a phenomenon of spiritual cul-
ture, conditioned by the historical and sociocultural conditions 
of the formation of the Russian statehood and the Russian so-
cial and legal space. The author makes a conclusion about the 
relevance of the ideas of the Slavanophiles considered on the 
uniqueness of Russian sense of justice and the need to revive 
moral values as the basic guiding lines of legal awareness and 
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ditions of the formation of the rule of law and civil society in 
modern Russia. 
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XIX век в истории российской культуры стал време-

нем напряженных интеллектуальных исканий и осмысле-
ния российской элитой особого места России в мировом 
сообществе и культуре, обоснования поиска наиболее эф-
фективных и адекватных российскому сознанию правовых 
и политических форм общественного порядка. Переплете-
ния сложных геополитических, международно-политичес-
ких и национальных отношений, в которые была вовле-
чена Россия в XVIII веке, еще более простимулировали 
развитие интереса к проблеме национального самосозна-
ния русских, что в итоге привело к подъему в науке и 
философском знании.  

Процесс осуществления западноевропейской «при-
вивки» в российском социокультурном пространстве, во-
преки ожиданиям его великих инициаторов, привел к тому, 
что высшие слои российского общества, принявшие евро-
пейские культурные образцы в качестве ориентиров ре-
форматорской деятельности, еще более отдалились от про-
стого народа, уклад жизни и представления и мире которо-
го остались прежними. Результатом такого диссонанса в 
социальной структуре и российской культуре стало появ-
ление духовного разрыва, ощущение которого буквально 
«витало в воздухе» как непримиримое противоречие. 
Осмысление причин духовного раскола названного време-
ни и проблема поиска способов его преодоления была 
наиболее четко актуализирована в творчестве виднейших 
представителей славянофильского течения русской фило-
софии XIX в., которые в споре с западниками представили 
оригинальные идеи об уникальности феномена российско-
го правового сознания и необходимости устройства рос-
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сийской социально-правовой реальности на характери-
стичных для российской культуры духовных основах.  

Общей отправной идеей в философских взглядах сла-
вянофилов А. С. Хомякова и И. В. Киреевского о сущности 
права и особенностях российского правосознания было 
признание факта сложности и неоднозначности российской 
государственно-правовой жизни на всех ее исторических 
этапах, следствием которых были социальные бедствия 
российского общества, состояние «раздвоенности» и «рас-
кола» общественного бытия и сознания. Данное явление 
выражалось, согласно учению славянофилов, в конфликте 
между сознанием высшего сословия, интеллигенции, при-
нявшей в качестве духовных ориентиров ценности запад-
ноевропейской культуры, и народным сознанием, получа-
ющим идейную «подпитку» от духовных основ русского 
общества. Так, А. С. Хомяков видел разрешение проблемы 
духовного противоречия, раскола российской духовной 
культуры в достижении соборности как всеобщего прин-
ципа «единства во множестве», всеобщего согласия, еди-
нодушия в принятии значимых духовных ценностей на ос-
нове любви к Богу и к ближнему. В соборности, согласно 
учению Хомякова, благодаря христианской любви дости-
гается искомое единство «внутреннего» и «внешнего» за-
кона, а стало быть, восприятие мира как целого. Философ 
постулировал приоритетность нравственного закона над 
позитивным, в чем, по его мнению, выражается не регресс, 
а, напротив, духовное превосходство российского государ-
ства по сравнению с духовно разрозненными европейски-
ми народами. В одной из своих работ он категорично заяв-
лял, что наиболее приемлемым способом социально-
правового развития для российского правосознания явля-
ется эволюционный путь, построенный на взращивании 
нравственного сознания как на индивидуальном, так и на 
общесоциальном уровне. «Нравственное возвышение об-

20 

щества, писал философ, – свидетельствуя о возрастающей 
зрелости народа и государства и находя точки отправления 
или опоры в нравственном и умственном превосходстве 
законодателей и нравственных общественных деятелей, 
двигается постепенно и постепенно делается достоянием 
всех. В законе положительном государство определяет, так 
сказать, постоянно свою среднюю нравственную высоту, 
ниже которой стоят многие его члены (что доказывается 
последующим усовершенствованием закона). Такова при-
чина, почему общество не может допустить слишком 
быстрых скачков в своем развитии. Закон, слишком низкий 
для него, оскорбляя его нравственность, оставляется без 
внимания; слишком высокий не понят и остается без ис-
полнения… Участь общества гражданского зависит от то-
го, какой духовный закон признается его членами и как 
высока нравственная область, из которой они черпают уро-
ки для своей жизни в отношении к праву положительному» 
[10, 239–240].  

Основываясь на том факте, что «нравственное досто-
инство человека высказывается только в обществе, а обще-
ство есть не то собрание людей, которое нас случайно 
окружает, но то, с которым мы живем за – одно…» [5, 6], 
Хомяков приходит к заключению о невозможности нрав-
ственного самосовершенствования вне социума, вне взаи-
модействия, вне социальных ограничений. Причудливое 
переплетение в самобытном российском сознании христи-
анских ценностей с морально-нравственными и формаль-
но-юридическими, позволили, по мнению философа, по-
явиться такому феномену, как «российское правосозна-
ние». Об этом он писал следующее: «Русской земле была 
чужда идея какой бы то ни было отвлеченной правды, не 
истекающей из правды христианской, или идея правды, 
противоречащая чувству любви… в народах, развиваю-
щихся самобытно, богатое содержание предшествует усо-
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вершенствованию формы» [5, 6–12]. Российское правовое 
сознание, «питающееся» из народного духа, в отличие от 
других народов, по мнению философа, способно чувство-
вать истинную законность, это чувство, по словам Хомяко-
ва, «принадлежит собственно России, как общине живой и 
органической; оно не принадлежит и не могло принадле-
жать условным и случайным обществам Запада, лежащим 
на беззаконной основе завоевания» [5, 55]. Как представля-
ется, в данном суждении были заложены предпосылки 
психологического подхода к объяснению сущности фено-
мена права и правосознания, поддержанного и развитого 
затем в философско-правовых взглядах Л. Петражицкого.  

Обрушивая свою жесткую критику на западноевро-
пейскую правовую науку как знание одностороннее, не от-
ражающее целостность мира, А. С. Хомяков писал, что она 
изначально строится на неправильных мировоззренческих 
основаниях, отрываясь от общей системы обязанностей, 
понятия человека, истины и справедливости, сформиро-
вавшихся в культуре, и отмечал по этому поводу, что «по-
нятие об обязанности находится в прямой зависимости от 
общего понятия человека о всечеловеческой или всемир-
ной нравственной истине, и, следовательно, не может быть 
предметом отдельным для самостоятельной науки. Оче-
видно, что наука о нравственных обязанностях, возводя-
щих силу человека в право, не только находится в прямой 
зависимости от понятия о всемирной истине, будь оно фи-
лософское или религиозное, но составляет только часть из 
его общей системы философской или религиозной» [5, 15]. 
Главным недостатком западноевропейского юридического 
знания, как утверждает философ, является разрыв между 
нравственной и формально-юридической сферой, в резуль-
тате которого формируются неправильные мотивации че-
ловеческого поведения. «Человек, – пишет А. С. Хомяков, – 
является в совокупности сил умственных и телесных... Для 
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того, чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы она по-
лучила свои границы от закона, не от закона внешнего, ко-
торый опять не что иное как сила (как например, завоева-
ние), но от закона внутреннего, признанного самим чело-
веком. Этот признанный закон есть признанная им нрав-
ственная обязанность. Она, и только она, дает силам чело-
века значение права» [5, 14]. Отсюда следует особое пони-
мание смысла правовой науки как знания «о самопризнава-
емых пределах силы человеческой, т. е. о нравственных 
обязанностях» [5, 14].  

То обстоятельство, что российское правосознание 
или «правочувствование» является следствием самобытно-
го российского сознания, объясняет, почему использование 
культурных, в том числе и правовых, форм в процессе ре-
формирования социальной реальности, является недопу-
стимым, контпродуктивным для России мероприятием. 
«Всякая система, как и всякое учреждение Запада, – отме-
чает Хомяков, содержит в себе решение какого-нибудь во-
проса, заданного жизнью прежних веков. Перенесение этих 
систем на новую народную почву небезопасно и редко бы-
вает безвредно» [5, 61]. Далее он констатирует, что резуль-
татом копирования правовой наукой западных правовых 
теорий привели к проникновению в высшие умы форма-
лизма, который, не имея исторический корней в россий-
ском сознании, попытался заменить «жизненную гармонию 
полицейскою симметрией в науке, где он более боится за-
блуждений, чем ищет истины» [5, 61]. Для преодоления 
противоречий законов и реального состояния правовой 
жизни философ рекомендует опираться на традиционные 
для российского правосознания авторитеты патерналист-
ских ценностей и правового обычая как истинных источ-
ников права. Он отмечал, что «сличение всех памятни-
ков… приведет нас к тому простому заключению, что 
прежде, как и теперь, было постоянное несогласие между 
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законом и жизнью, между учреждениями писанными и жи-
выми правами народными. Тогда, как и теперь, закон был 
то лучше, то хуже обычая, и редко исполняемый, то пор-
тился, то исправлялся в приложении» [6, 15].   

Выделяя факторы, способствующие нравственному 
совершенствованию общества, А. С. Хомяков особо выде-
лял общественное и семейное воспитание как дело, «по-
средством которого одно поколение приготовляет следу-
ющее за ним поколение к его очередной деятельности в 
истории народа» [8, 351], а также нравственно-правовое 
просвещение посредством книгопечатания, которое есть 
«разумное орудие общественного голоса» [8, 372]. При 
этом вмешательство государства в названные мероприятия 
должно быть строго ограниченным. К числу обязанностей 
государства и правительства он относил «устранение всего, 
что противно внутренним и нравственным законам, лежа-
щим в основе самого общества, и удовлетворение тех по-
требностей, которых само общество еще не может удовле-
творить вполне…» [9, 353], а также устранение жесткой 
цезуры, так как «честное перо требует свободы для своих 
честных мнений, даже для своих честных ошибок» [8, 374].  

Актуальной и в наши дни остаются проблемы граж-
данской активности и личной ответственности человека 
перед обществом и государством, условий гражданского 
общества, затронутые в творчестве А. С. Хомякова. Он пи-
сал, что «при всяком изменении внутреннего устройства 
государственного, будь оно в области администрации или в 
области правосудия, частный человек имеет право и, скажу 
более, некоторую обязанность способствовать успешному 
и разумному ходу дела сообщением своих мыслей о нем 
или обществу (если такое сообщение дозволяется), или тем 
лицам, которым дело по преимуществу поручено» [9, 291–
292]. Главными условиями формирования гражданского 
общества в России, по мнению А. С. Хомякова, является, 
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во-первых, гласность, особенно в судопроизводстве, кото-
рая «оказывается необходимостью, разумной потребно-
стью нашего времени» [7, 325], а, во-вторых, верховенства 
закона как «человеческой правды, как той цели, к которой 
оно (гражданское общество – курсив мой) обязано стре-
миться. Это признание, по необходимости, сопровождается 
верою в святость, обязательность и силу правды для всех 
членов общества» [7, 331].  

То обстоятельство, что государственный и социаль-
ный организм имеют двойственную природу, включая в 
себя и естественные элементы, бытующие в недрах самой 
культуры, и искусственные, возникшие как ответ на по-
требность решения временных задач, является, по мнению 
Хомякова, весомым аргументом в вопросах сохранения 
традиционного уклада жизни и государственного устрой-
ства в соответствии с российскими правоментальными 
началами. Философ писал, что «всякое государство или 
общество гражданское состоит из двух начал: из живого 
исторического, в котором заключается вся жизненность 
общества, и из рассудочного, умозрительного, которое са-
мо по себе ничего создать не может, но мало-по-малу при-
водит в порядок, иногда отстраняет, иногда развивает ос-
новное, т.е. живое начало» [7, 461]. Примечательно, что 
будущее российского общества А. С. Хомяков связывал с 
возрождением в общественном сознании нравственных 
начал, детерминированных христианскими ценностями. 
«Для России, писал философ, – возможна одна только за-
дача: быть обществом, основанным на высших нравствен-
ных началах… Все, что благородно и возвышенно; все, что 
исполнено любви и сочувствия к ближнему; все, что осно-
вывается на самоотречении и самопожертвовании, – все 
это заключается в одном слове: Христианство» [7, 335]. На 
основании этого Хомяков сделал заключение о необходи-
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мости культивирования в обществе ценности добра, брат-
ства, справедливости, общего блага и правды. 

Как представляется, идеи, развитые А. С. Хомяковым, 
не потеряли своей актуальности и современных условиях 
построения правового государства и гражданского обще-
ства в России, предполагающих верховенство закона, вы-
сокий уровень индивидуального и общественного правосо-
знания и правовой культуры.  Помимо этого нельзя не от-
метить возрастающую социальную потребность в осозна-
нии каждым индивидом своей сопричастности к социаль-
но-правовому прогрессу, к достижению общественной со-
лидарности в вопросах развития общества, что невозможно 
без единых духовных оснований в социуме. Данное обсто-
ятельство актуализирует проблемы внутренней свободы и 
внешнего принуждения, значения перманентных и времен-
ных культурных элементов, соотношения общечеловече-
ского и национального в социальной реальности. 

Другой представитель славянофильства – И. В. Кире-
евский – представил не менее глубокое исследование при-
роды и сущности феномена российского правосознания, 
сформировавшегося как один из самобытных способов 
осмысления, познания и понимания мира российским со-
знанием. Как и остальные славянофилы, И. В. Киреевский 
оценивал европеизацию и Петровские реформы как неор-
ганичные российской культуре социальные преобразова-
ния, насажденные искусственно и противоречащие есте-
ственной логике развития российского общества, а, стало 
быть, приводящие к тяжелым последствиям в культуре, 
выражающимся в потере ею собственной индивидуально-
сти. По этому поводу философ писал следующее: «Это не-
давно начавшееся просвещение, включающее нас в состав 
Европейских обществ не было плодом нашей прежней 
жизни, необходимым следствием нашего внутреннего раз-
вития; оно пришло к нам извне, и частью даже насиль-
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ственно, так что внешняя форма его до сих пор еще нахо-
дится в противоречии с формою нашей национальной» [3, 
97] и подчеркивал, что переворот, совершенный Петром I, 
«был не столько развитием, сколько переломом нашей 
национальности; не столько внутренним успехом, сколько 
внешним нововведением» [3, 103].  

И. В. Киреевский справедливо подчеркивал, что осо-
бые социокультурные, исторические условия развития 
форм правового бытия породили соответствующее право-
сознание на Западе, принципиально отличающееся от рос-
сийского доминированием в нем индивидуалистических 
ценностей над коллективистскими. «Весь частный и обще-
ственный быт Запада, – писал он, – основывается на поня-
тии о индивидуальной, отдельной независимости, предпо-
лагающей индивидуальную изолированность. Оттуда свя-
тость внешних формальных отношений, святость соб-
ственности, и условных постановлений важнее личности. 
Каждый индивидуум – частный человек, рыцарь. Князь 
или город, внутри своих прав есть лицо самовластное, не-
ограниченное, само по себе дающее законы. Первый шаг 
каждого лица в общество есть окружение себя крепостью, 
из нутра которой оно вступает в переговоры с другими и 
независимыми властями» [2, 113].  

И. В. Киреевский указывал, что в российском обще-
стве изначально не было конкуренции сословий, а, стало 
быть, отсутствовала внутренняя социальная борьба, проти-
воборство: «И князья, и бояре, и духовенство, и народ, и 
дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины го-
родские, и дружина земская – все классы и виды населения 
были проникнуты одним духом, одними убеждениями, од-
нородными понятиями, одинаковой потребностью общего 
блага… Таким образом, Русское общество выросло само-
бытно и естественно, под влиянием одного внутреннего 
убеждения, Церковью и бытовым преданием воспитанно-
го» [4, 206].  
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Поддерживая славянофильскую идею соборности как 
ключа к гармонизации всех сфер жизни, целостности «бы-
тия внутреннего и внешнего, общественного и частного, 
умозрительного и житейского, искусственного и нравствен-
ного» [4, 218], которая отличает русскую культуру и рос-
сийское социальное бытие от других культур и обществ, 
Киреевский отмечал. Соборность носит не умозрительный 
характер, но находит свое конкретное выражение в устрой-
стве российского общества. Взаимоотношения в системе 
«человек – мир» определялись философом как возникшие 
естественным путем из самой русской жизни: «Поземельная 
собственность была у нас… принадлежностью общества. 
Лицо участвовало во столько в праве владения, во сколько 
входило в состав общества…Семейные отношения каждого 
были определены прежде его рождения; в таком предопре-
деленном порядке подчинялась семья миру, мир более об-
ширный – сходке, сходка – вече и  т. д., покуда все частные 
круги смыкались в одном центре, в одной Православной 
Церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное 
соглашение не могло основать нового порядка, выдумать 
новые права и преимущества. Даже само слово право было у 
нас неизвестно в Западном его смысле, но означало только 
справедливость, правду. Потому ни какая власть, ни какому 
лицу, ни сословию, не могла ни даровать, ни уступить ника-
кого права, ибо правда и справедливость не могут ни прода-
ваться, ни браться, но существуют сами по себе, независимо 
от условных отношений» [2, 115–116].Общинные отноше-
ния, по мнению И. В. Киреевского, привнесли в народное 
сознание отеческий, семейный, морально-нравственный ха-
рактер и определили в целом традиционалистскую специ-
фику общественного и правового уклада русской жизни, и 
как следствие, правового сознания на Руси.  

В едином с остальными славянофилами духе Киреев-
ский акцентировал внимание на уникальном способе вос-
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приятия русским сознанием права и правовых явлений, в 
котором отправным пунктом являются не формально-
юридические, а морально-нравственные механизмы. Про-
блему взаимодействия права как правды и справедливости 
И. В. Киреевский решает исходя из принятия их духовных 
оснований как естественных начал, коренящихся в мен-
тальности и отмечал: «Вследствие таких естественных, 
простых и единодушных отношений, и законы, выражаю-
щие эти отношения, не могли иметь характер искусствен-
ной формальности; но, выходя из двух источников: из бы-
тового предания и из внутреннего убеждения, они должны 
были, в своем духе, в своем составе и в своих применениях, 
носить характер белее внутренней, чем внешней правды, 
предпочитая очевидность существенной справедливости – 
буквальному смыслу формы; святость предания – логическо-
му выводу; нравственность требования – внешней пользе. Я 
говорю, разумеется, не о том или ином законе отдельно, но 
о всей, так сказать, наклонности (тенденции) древнерус-
ского права. Внутренняя справедливость брала в нем пере-
вес над внешнею формальностью» [4, 207–208].  

Иными словами, русское общество традиционно 
предпочитало жить по внутреннему морально-нравст-
венному закону в общине и не нуждалось во внешних нор-
мах, установленных государством. Сам позитивный закон 
появился, по мнению Киреевского, в связи с реформами 
Петра I и носил принудительный характер, потому и не 
имеет большого авторитета в российском правосознании. 
Он подчеркивал, что «закон в России не изобретался пред-
варительно какими-нибудь учеными юрисконсультами, не 
обсуждался глубокомысленно и красноречиво в каком-
нибудь законодательном собрании, и не падал потом как 
снег на голову, посреди всей удивленной толпы граждан, 
ломая у них какой-нибудь уже заведенный порядок отно-
шений. Закон в России не сочинялся, но обыкновенно 
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только записывался на бумагу, уже после того, как он сам 
собою образовался в понятиях народа и мало-по-малу, вы-
нужденный необходимостью вещей, взошел в народные 
нравы и народный быт. Логическое движение законов мо-
жет существовать только там, где самая общественность 
основана на искусственных условиях; где, следовательно, 
развитием общественного устройства может и должно 
управлять мнение всех или некоторых. Но там, где обще-
ственность основана на коренном единомыслии, там твер-
дость нравов, святость предания и крепость обычных от-
ношений не могут нарушаться, не разрушая самых суще-
ственных условий жизни общества» [4, 208].  

Следует также отметить, что особое место в фило-
софском учении И. В. Киреевского уделено вопросу соб-
ственности, феномен которой стал одним из факторов, 
определяющих специфику формирования права и правосо-
знания в России. Философ писал: «Одно из самых суще-
ственных отличий правомерного устройства России и За-
пада составляют коренные понятия о праве поземельной 
собственности… все здание Западной общественности 
стоит на развитии этого личного права собственности, так, 
что и самая личность, в юридической основе своей, есть 
только выражение этого права собственности. В устрой-
стве Русской общественности личность есть первое осно-
вание, а право собственности только её случайное отноше-
ние… Общество слагалось не из частных собственностей, к 
которым приписывались лица, но из лиц, которым припи-
сывалась собственность» [4, 209–210].  

То обстоятельство, что русское общество уклонилось 
от естественного хода развития, было, по мнению И. В. Ки-
реевского, скорее, случайностью, чем закономерностью, 
произошедшей под влиянием искусственно внедренных 
реформ и западноевропейских социально-правовых идей 
на русское сознание. Следствием данного явления явилось 
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рассогласование интересов дворянства и народа, духовный 
раскол формы и содержания, материи и духа. Разрешение 
этой проблемы Киреевский усматривал в соборности, бла-
годаря которой возможно примирить внешний закон с 
внутренней правдой, органичной российскому правосозна-
нию. Однако условия этого примирения, по мнению           
И. В. Киреевского, следует искать не во внешних правовых 
институтах и революционных способах социальных преоб-
разований, как рекомендовали западники, но в возрожде-
нии традиционных оснований русской культуры и россий-
ского общества с активным участием в этих процессах 
Православной Церкви.  

Подводя итоги размышлениям о российском правосо-
знании в творчестве ранних славянофилов 40-х гг. XIX ве-
ка – А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, следует отметить, 
что отнесение данной проблематики к числу философских, 
социальных, культурологических вопросов можно объяс-
нить тем фактом, что правосознание трактовалось славяно-
филами как явление духовной культуры, порожденное исто-
рическими и социокультурными условиями становления 
российского общества. Именно поэтому правосознание в 
учениях славянофилов рассматривалось как явление, уро-
вень и специфика которого обусловлена нравственным со-
знанием. Данная позиция была впоследствии поддержана в 
трудах ряда выдающихся деятелей российской философии и 
правовой науки К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского,          
К. П. Победоносцева и Л. А. Тихомирова, единство воззре-
ний которых позволяет отнести названных представителей 
«русского консерватизма» к поздним славянофилам.  

Как представляется, в учении славянофилов был пред-
принят достаточно смелый подход к решению проблемы 
рассмотрения системы русского мировоззрения, в которой 
нашлось свое особое место человеку, русской общине, нрав-
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ственному и социальному идеалу, соотношению духа и ма-
терии, естественных и искусственных начал социальной 
жизни. Как справедливо отмечал А. С. Ахиезер, в филосо-
фии славянофильства, была представлена российская мо-
дель жизни духа, культуры, правосознания. Вместе с тем, 
славянофилы в попытке построить «промежуточный слой 
культуры», допустили, по мнению ученого, множество про-
счетов. Один из них «заключался в том, что, преклоняясь 
перед определенными аспектами массового сознания, они 
не знали пути построения реальной государственности на 
основе локалистского сознания, пути его соединения с ре-
альными потребностями воспроизводства большого обще-
ства. Вместо государственности они защищали утопию кре-
стьянского государства во главе с царем, но без государ-
ственного аппарата. Они пытались ввести в высшую куль-
туру антигосударственные мифы массового сознания. Тем 
самым славянофилы углубляли основное заблуждение ин-
теллигенции, т.е. слепую веру в народ, который они, по сло-
вам Бердяева, отождествляли с простонародьем, представ-
лением, что народ, освобожденный от власти, начальства, 
бюрократии, способен дать высочайшие образцы творче-
ства, построить идеальное общество Правды» [1, 225].  

С данным суждением следует согласиться, так как ни 
одному из представителей славянофильства не удалось из-
бежать излишней идеализации народного сознания, кото-
рое, по мнению славянофилов, изначально ориентировано 
на следование высоким нравственным идеалам. Вместе с 
тем, нельзя не отметить, что несомненной заслугой ранних 
славянофилов является то, что в их философском творче-
стве была представлена первая попытка отразить представ-
ления об обществе, государстве и культуре как о единой 
системе, что является, на наш взгляд, новаторским подхо-
дом, в котором нельзя не заметить «ростков» интегратив-
ного, междисциплинарного подхода к данной проблеме, 
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актуального в современном научном знании в связи с пере-
ходом от неклассической к постнеклассической науке с ее 
междисциплинарными трендами. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о формиро-
вании правовой культуры молодого поколения россиян, рас-
сматриваемой сквозь призму евразийской цивилизации. 
Признавая истинность положения, согласно которому од-
ним из камней преткновения в достижении мировой регио-
нализации и интеграции остаются религиозные предпочте-
ния, автор связывает процесс согласования противоречий с 
установкой на такое осмысление религии, которое коррели-
рует с понятием целостной личности, отмеченной един-
ством рационального и иррационального. Именно в данном 
контексте как светское образование, так и религиозные ду-
ховные практики оказываются одинаково востребованными 
в решении одной единственной задачи: формирования лич-
ности, отмеченной высокой культурой, неотъемлемой ча-
стью которой выступает культура правовая. 
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through a prism of the Euroasian civilization is brought up. 
Recognizing a truth of situation according to which religious 
preferences remain one of stumbling blocks in achievement of 
world regionalization and integration, the author connects pro-
cess of coordination of contradictions with installation on such 
judgment of religion which correlates with a concept of the 
complete person who is marked out by unity rational and irra-
tional. In this context both secular education, and familiarizing 
with religious experience will be aimed at a difference of ap-
proaches at the solution of the unique task: formation of the cit-
izen of the world. In other words, religious experience, as well 
as secular education are equally aimed at helping the person to 
find freedom from the given the nature of the program and, 
having killed in themselves «animal», to take place as exclu-
sively spiritual entity. 

Keywords: eurasianism, integration, coordination of con-
tradictions, religion, legal culture. 

 
В настоящее время проблема становления евразий-

ской идеи, в том числе, ее реализации как на постсоветском 
пространстве, так и в пространстве общемировом, оказыва-
ется в ряду актуальных проблем современности. Достаточ-
но обратить внимание на тот факт, что именно сегодня по-
лучают широкое освещение вопросы мировой регионали-
зации и интеграции, затрагивающие самые разные аспекты 
жизнедеятельности социума. В числе наиболее знаковых 
назовем языковые, политические, экономические, культур-
ные, религиозные, этнические, геополитические, правовые 
и многие другие социокультурные факторы. Своего рода 
свободной трибуной для обсуждения самых разных вопро-
сов, связанных с обозначенной проблемой, стал Евразий-
ский юридический журнал. На его страницах свою точку зре-
ния на проблему евразийской цивилизации представляют 
ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивосто-

36 

ка, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нальчика, Петропав-
ловска-Камчатского, Уфы, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Ха-
баровска, Читы, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азер-
байджана, Беларуси, Украины и других стран бывшего СНГ. 

Не менее интересным в данном контексте видится мо-
нографическое исследование Р. А. Курбанова, в котором чи-
татель имеет возможность познакомиться с авторской кон-
цепцией формирования евразийского права, «разработанной 
на основе анализа доктринальных подходов, раскрывающих 
теоретико-правовые основы, генезис, основные черты и 
особенности евразийского права как составной части меж-
дународного права» [7, 2]. Вместе с тем, утверждать, что 
пристальный интерес к евразийской идее, рассматриваемой 
в самых разных ракурсах, инициируется исключительно 
процессом глобализации, было бы не вполне корректным. 
На наш взгляд, подобное положение дел полностью отвеча-
ет ситуации, в рамках которой возрождение идей евразий-
ства происходит, как правило, в наиболее критические пе-
риоды истории стран и народов2. Аргументацию представ-
ленной позиции мы также находим в следующем, предпри-
нятом Ж. С. Сыздыковой, историческом экскурсе [10].  

Один из первых опытов актуализации евразийской 
идеи исследователь связывает с крестьянской реформой 
1861 года – временем напряженного поиска оптимальных 
путей развития России, решения острейших вопросов о 
сущности нации, о специфических особенностях русской 
культуры, о целях реформирования общества. Очередной 
всплеск идеи евразийства Ж. С. Сыздыкова определяет 

                                                             
2 В данном контексте мы разделяем точку зрения М. А. Гусаро-

вой, согласно которой появление философских концепций основопо-
ложников евразийского течения – Н. С. Трубецкого и Н. Н.  Алексеева – 
было обусловлено кризисом отечественного правосознания в предре-
волюционный период, а затем – необходимостью переосмысления ис-
торических событий в постреволюционный период [4]. 
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двадцатыми годами прошлого века. Имеется в виду эпоха 
слома старого мира, начало которому положила революция 
1917 года. Как пишет ученый, «евразийство 20-х годов как 
мощное социально-философское движение стало своеоб-
разным духовным братством отторгнутых от родины рус-
ских эмигрантов, вынесших из происшедшего катастрофи-
ческое мироощущение» [10]. 

Наконец, повторное возрождение идей евразийства, с 
одной стороны, сохранившей свою концептуальную осно-
ву, с другой, вобравшей в себя новые черты, обусловлен-
ные современной социокультурной ситуацией, происходит 
в 1994 году. Имеется в виду концепция евразийской инте-
грации, представленная в стенах Московского государ-
ственного университета Н. А. Назарбаевым [8]. Основани-
ем для реализации последней, по мысли президента Казах-
стана, были: 

1) экономический прагматизм, следствием которого 
становится единое экономическое пространство;  

2) добровольная интеграция; 
3) равенство; 
4) уважения суверенитета и, как следствие, неприкос-

новенность как государственных границ, так внутреннее 
невмешательство [8]; 

5) наднациональные органы Евразийского Союза, 
действующие на основе консенсуса, с соблюдением инте-
ресов каждой из стран, входящих в Евразийский Союз. 

На современном этапе социокультурного развития 
идеи Н. А. Назарбаева получили свое продолжение и разви-
тие в концепции В. В. Путина, представленной в работе 
«Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, 
которое рождается сегодня» [9]. В целом, на фоне активной 
разработки идей евразийской цивилизации, которая являет 
собой «сложную социальную общность, имеющую полиэт-
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нический, поликонфессиональный характер, объединенную 
метакультурным кодом», представленным «внутренним За-
падом» и «внутренним Востоком», а также «пространством 
(«месторазвитием») и исторической судьбой» [10], особую 
значимость приобретает формирование правовой культуры 
молодого поколения россиян. Неслучайно, выдвигая идею 
развития регионализации, которая выступает альтернативой 
глобализации, Р. А. Курбанов подчеркивает, что в процессе 
становления многовекторной культурной политики, сфоку-
сированной, в первую очередь, на евразийских ценностях, 
«не последнюю роль в данном вопросе играет право, кото-
рое является регулятором отношений как на национальном, 
так и на межгосударственном уровне» [9, 9]. 

Принимая во внимание тот факт, согласно которому 
становление ряда существующих сегодня цивилизаций во 
многом связано с мировыми религиями, каждая из которых 
по-своему решает проблему совершенствования человека, 
обретения им устойчивых оснований в отмеченном неста-
бильным характером социуме [13, 410], нельзя не признать 
верность позиции С. Хантингтона. Фиксируя внимание на 
значимости для современного социума так называемой 
«двойной морали», ученый констатирует следующее. 
Неизбежный для настоящего времени процесс интеграции 
приводит к тому, что по отношению к так называемым 
братским странам, которые становятся таковыми автома-
тически, ввиду исповедования одной религии, использует-
ся одна мораль, а по отношению ко всем остальным – дру-
гая [13]. Очевидная для всех необходимость скоординиро-
вать усилия представителей самых разных религиозных 
конфессий в поисках общих оснований тем более значима, 
что реализуемая в рамках евразийской проблематики уста-
новка на интеграцию коррелирует с диалогом культур, 
неотъемлемой составляющей которого выступает диалог 
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религий. Специально заметим, что отмеченный диалог не 
имеет ничего общего с религиозным экуменизмом3, кото-
рый на сегодняшний день опознается на уровне двух тен-
денций:  

1) объединение всех христиан (межхристианский 
экуменизм); 

2) объединение представителей самых разных испо-
веданий (межрелигиозный экуменизм).  

В данном случае речь идет, прежде всего, об опыте 
согласования противоречий, в рамках которого происходит 
обсуждение неизменной для всех участников диалога те-
мы, осуществляемое по единым для каждого смысловым 
правилам. Знаменательно, что в процессе такого культур-
ного диалога никто из включенных в диалогическую ситу-
ацию субъектов не оказывается в проигрыше, поскольку 
преодоление разногласий – результат готовности к сов-
местному поиску подлинной сути происходящего, обнару-
жение которой неизменно оборачивается благом для пред-
ставителей любой религиозной культуры. В этой связи мы 
солидаризируемся с мнением, согласно которому на основе 
признания прав и свобод других лиц и позиции готовности 
к социокультурному диалогу базируется феномен истин-
ной толерантности, без формирования которой нормальное 
функционирование современного российского общества не 
представляется возможным [1, 25]. 

Поскольку задача эта не из легких, возможность при-
мирить разность сторон связывается нами с таким «бук-
вальным пониманием религии», которым руководствуется 
в своем творчестве София Губайдулина. Как свидетель-
ствует композитор, «… re-ligio– восстановление … жизни. 
                                                             

3 Экумена (ойкумена) – термин, употребляемый для обозначе-
ния населённой человеком части земли. В контексте религиозного эку-
менизма – движение за сближение и объединение всех мировых кон-
фессий. 
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Жизнь разрывает человека на части. Он должен восстанав-
ливать свою целостность – это и есть религия» [12, 346]. 
Несомненно, что речь здесь идет о духовной целостности 
человека, которая является высшей ценностью для каждой 
личности, независимо от ее вероисповедания. Неслучайно 
другой композитор – Галина Уствольская – неоднократно 
подчеркивала, что ее музыка «духовна, но не религиозна 
[5]. Отдавая себе отчет в том, что дух – это то, что объеди-
няет в противоположность религии, которая разъединяет4, 
заметим, что собственно духовные практики, которые до-
минируют в той или иной религиозной культуре есть не 
что иное, как средство, обеспечивающее верующему вхож-
дение в пространство духа.  

По сути, искомое пространство определяется целост-
ностью двух сторон психической жизни всякого человека, 
которая реализуется посредством единства рационального 
и иррационального5. Примечательно, что такое единство не 
является неотъемлемым свойством человеческого созна-
ния, обусловленным природной данностью. Другими сло-
вами, достижение отмеченного единства не под силу чело-
веку, выстраивающему свою жизнь исключительно на 
уровне рефлексов. Напротив, единство двух сторон психи-
ки ученые связывают исключительно с человеческим по-
ступком, который осуществляется изнутри сознания, кор-
релируя с рефлексией. 

                                                             
4 В качестве аргумента вспомним о цикле передач, транслируе-

мых по каналу «Культура», где иеромонах Илларион (Алфеев) дири-
жировал произведениями, авторы которых принадлежали к разным 
религиозным конфессиям. В частности, наряду с культовыми произве-
дениями П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова в концерте прозвучали 
«Реквием» В.-А. Моцарта и «Времена года» итальянского священника 
Антонио Вивальди.  

5 Подробнее об отечественной философской традиции поиска 
духовной целостности личности и общества в аспекте учения славяно-
филов о соборности см.: [3]. 
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Отталкиваясь от положения, согласно которому ре-
флексия – это «обращение назад», логично предположить, 
что «поступающее сознание» (М. М. Бахтин) есть не что 
иное, как «встреча» рациональности с иррациональностью. 
Результатом такой встречи становится рациональная ирра-
циональность, в рамках которой преодолевается имма-
нентно присущая человеку формальная целостность как 
один из главных источников двойной морали. Имеется в 
виду ситуация, когда человек говорит исключительно то, 
что думает и делает только то, что говорит, поскольку 
единство мысли, слова и дела и есть показатель полноцен-
ной жизнедеятельности сознания. 

Знаменательно, что в данном контексте предложен-
ное Ж. С. Сыздыковой определение евразийской цивилиза-
ции звучит в унисон с пониманием цивилизации Н. Н. Мои-
сеевым. Речь идет о всей «совокупности форм существова-
ния человека на Земле, всей совокупности особенностей 
его активной деятельности, его духовного мира, его взаи-
моотношений с Природой, с другими людьми» [6]. Инте-
ресно, что предложенная формулировка, по мысли акаде-
мика, верна не столько в отношении «просто человека и 
его разнообразных предков», сколько в отношении опреде-
ленного завершающего этапа антропогенеза, отсчет кото-
рого можно вести лишь тогда, когда человек окончательно 
порывает с животным миром, следствием чего становится 
переход эволюции «на рельсы общественного развития» 
[6]. Поскольку опыт преодоления животного начала в себе 
не является прерогативой исключительно религии, высту-
пая неотъемлемой составляющей процесса образования, в 
первую очередь, процесса воспитания, религиозные прак-
тики, равно как и практики образовательные одинаково 
преследуют одну общую цель. Последняя может быть 
сформулирована следующим образом: помочь человеку 
обрести свободу от заданной природой программы и, убив 
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в себе «зверя», состояться в качестве исключительно ду-
ховного существа. 

В этом случае собственно правовое сознание, прими-
ряющее в себе совокупность рациональных и иррацио-
нальных элементов правовой жизни социальных субъектов 
и общества в целом [2], выступает надрелигиозным, равно 
как и наднациональным феноменом, обретение которого, 
однако, напрямую связывается с тем духовным опытом и 
теми духовными практиками, которые отвечают традициям 
представителей конкретной религиозной культуры, под-
крепленными светским образованием. Именно в данном 
контексте становится оправданным принятие православ-
ными людьми ислама и наоборот, поскольку речь идет не о 
вероотступничестве, не о предательстве Создателя, а всего 
лишь о свободном выборе пути к искомой целостности. 
Того пути, который в большей степени отвечает внутрен-
ней потребности гражданина и, соответственно, будет бо-
лее эффективным в достижении обозначенной цели.  
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РОЛЬ ДИАЛОГА  

В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ 
 
Аннотация: в статье рассмотрена структура диалога в 

науке. Диалог как механизм формирования научного зна-
ния имеет следующую онтологическую структуру: объект 
познания, субъекты познания, вербальное общение, ис-
пользуемые понятия, определения и суждения, критерии 
оценки представлений о предмете диалога. 
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THE ROLE OF DIALOGUE  

IN SOCIALLY-HUMANITARIAN COGNITION 
 
Annotation: the article considers structure of the dialogue 

in science. Dialogue as a mechanism for the formation of scien-
tific knowledge has the following ontological structure: the ob-
ject of knowledge, subjects of cognition, verbal communication 
used by the definitions and judgments, criteria for evaluating 
ideas about the subject of dialogue. 

Keywords: dialogue in science, science, new knowledge. 
 
Будем исходить из доминирующего в науке пред-

ставления о познании как деятельности, направленной на 
получение адекватных знаний об окружающей реальности. 
Эти знания предназначались для использования в процессе 
целенаправленного преобразования окружающего мира в 
соответствии с потребностями социализованного человека 
[1, 227–234]. 
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Процесс познания можно представить в виде модели: 
субъект => взаимодействие с окружающей средой => диф-
ференциация окружающей среды => объект внимания => 
система субъективных представлений об объекте => отра-
жение субъективных духовных представлений об объекте в 
знаково-символической форме => передача информации об 
объекте другим субъектам => диалог => уточнение, расши-
рение и углубление субъективных знаний об объекте => 
формирование научного знания об объекте [2, 258–264]. 

Таким образом, диалог в научном познании снимает 
абстрактность (односторонность, фрагментарность, эле-
ментарность) субъективных представлений об объекте, 
обусловленных субъективным восприятием объекта и це-
лями познания, и формирует конкретное (полное, целост-
ное, разностороннее, глубокое) знание о реальности, т.е. 
обеспечивает научное познание этой реальности. 

Конечным результатом познания является система 
научных представлений об окружающем мире. Однако, как 
показывает история, развитие науки является реверсивным 
и противоречивым процессом, а если исходить из идеи 
бесконечности и неисчерпаемости материи, то и бесконеч-
ным процессом. И в этом процессе могут быть следующие 
результаты диалога: 

– согласие, в результате чего формируются домини-
рующе в обществе представления, которые и приобретают 
статус официальной науки; 

– углубление разногласий, которые приводят к фор-
мированию разных теорий об одном и том же объекте, раз-
ных научных школ и направлений. 

Можно назвать следующие функции диалога в меха-
низме научного познания реальности: уточнение индиви-
дуальных представлений о выбранном объекте; обогаще-
ние индивидуальных представлений об объекте; углубле-
ние знания об объекте. Таким образом, диалог выступает 
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как важный элемент в механизме познания актуальных 
объектов как отдельными индивидами, так и в механизме 
формирования знаний общества об этих объектах, т. е. раз-
вития науки в обществе. «Основное правило диалога – это 
равенство возможностей коммуникантов, основанное на 
рациональном дискурсе, который отвергает двойствен-
ность позиций коммуникантов, иллюзорность экспектаций, 
дезинформацию» [3, 55]. 

Монологическая активность в познавательном процес-
се формирует исходные предпосылки научного знания в ви-
де базовых понятий и определений, абстрактных (частных) 
умозаключений об отдельных свойствах, признаках, внут-
ренних и внешних связях исследуемого объекта. Диалог 
обеспечивает соучастие отдельных индивидов в коллектив-
ной деятельности по формированию научных знаний обще-
ства. Следует указать на принципиальное значение диалога 
при формировании методологии науки. Как показывает 
практика, кризис и застой науки в какой-либо области часто 
связан с прекращением диалога между оппонентами.  

Механизм диалога в познавательной деятельности 
можно представить следующим образом: субъекты, харак-
теризующиеся диалогичностью, => объект внимания => 
инициирование диалога => изложение позиции сторон => 
уточнение исходных представлений сторон => взаимная 
оценка представлений (высказанных суждений, аргумен-
тов) => корректировка исходных позиций посредством об-
щения => результаты диалога (достижение цели диалога, 
сближение/расхождение позиций участников диалога). 

Диалог как механизм формирования научного знания, 
имеет следующую онтологическую структуру: объект по-
знания, субъекты познания, вербальное общение, исполь-
зуемые понятия, определения и суждения, критерии оценки 
представлений о предмете диалога. 
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В качестве факторов эффективности диалога в про-
цессе познания можно назвать: актуальность диалога как 
инструмента познания; предметность обсуждения; логиче-
ская культура участников диалога; психологические аспек-
ты диалога; этика взаимодействия участников диалога6. 
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В 2008 году при Институте философии РАН и дей-

ствующем на его базе философском факультете Государ-
ственного университета гуманитарных наук была утвер-
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ждена первая в Российской Федерации кафедра ЮНЕСКО 
«Философия в диалоге культур». Как свидетельствует со-
трудники кафедры во главе с доктором философских наук 
профессором М. Т. Степанянц, в числе основных задач, 
стоящих перед коллективом ученых оказываются, во-
первых, проведение научно-исследовательской работы; во-
вторых, обучение и подготовка кадров в области философ-
ской компаративистики [19]. Подобное положение дел 
обусловлено тем, что выход на диалог культур невозможен 
без выявления общего и особенного в мировоззренческих 
основаниях культуры, что с наибольшей полнотой проявля-
ется в философских воззрениях представителей мирового 
сообщества.  

Отмеченная установка нашла свое воплощение и в 
реализации проекта «Школы диалога культур». Ее мораль-
ным императивом стал выход на культурное многообразие 
человеческого сообщества, чье будущее напрямую связано 
со способностью налаживать диалог культур и цивилиза-
ций. Причем, важность такого диалога обусловлена как 
внешними факторами, в числе которых основное значение 
придается процессу глобализации, так и внутренними, свя-
занными с притоком в Россию иммигрантов из бывших 
республик, некогда входящих в состав Советского Союза. 
В обоих случаях речь идет о поисках обретающим новое 
гражданство населением своей идентичности и ее само-
определения.  

Знаменательно, что, как свидетельствуют представи-
тели кафедры, наряду с участниками проекта «Школа диа-
лога культур», их совместные усилия проходят под знаком 
тотальной неготовности к поликультурному диалогу как со 
стороны «верхов» (политической элиты), так и «низов» 
(общественное сознание в целом) [19]. С этой точки зрения 
нельзя не признать правоту В. Л. Махлина, констатирую-
щего следующее: в современной социокультурной ситуа-
ции «бахтинский диалогизм может быть адекватно понят 
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только диалогически: как радикально другая для нас си-
стема мышления» [12, 3]. 

То обстоятельство, что у диалога культур нет альтер-
нативы, а насущная потребность в нем очевидна, выдвига-
ет, по мысли В. М. Розина, в качестве определяющих жиз-
неспособность глобального мира факторов коммуникацию, 
общение и диалог [17]. Отдавая себе отчет в рядоположен-
ности обозначенных отечественным философом факторов 
и, как следствие, недопустимости их рассмотрения на 
уровне синонимов, попытаемся выявить специфическую 
особенность коммуникации, общения и диалога. 

Сразу заметим, что для настоящего времени наиболее 
адаптированным к современной социокультурной ситуа-
ции оказывается опыт коммуникации. Имеется в виду про-
тивоположное живому человеческому общению как взаи-
модействию субъектов, осознающих «неразрывностьменя 
и другого» [15, 8], однонаправленное воздействие, которое 
осуществляют средства массовой коммуникации. В данном 
случае мы солидаризируемся с М. С. Каганом, раскрываю-
щим суть коммуникации через ситуацию, в рамках которой 
активность отправителя уравновешивается пассивностью 
получателя [11, 145–150]. 

Неслучайно именно теперь вера в то, что происходя-
щее на экране телевизора – это и есть сама реальность, до-
стигла своего апогея. Как свидетельствует В. М. Розин, на 
сегодняшний день значительное количество людей склон-
но слепо копировать именно ту модель поведения, которую 
демонстрирует человек «из ящика» [18]. Причем, как пра-
вило, подобное большинство даже не подозревает о том, 
что газетный репортаж либо запечатленная в документаль-
ном фильме хроника тех или иных событий – всего лишь 
часть реальности, поданная под определенным углом зре-
ния, о чем красноречиво поведал на страницах своего ро-
мана «Generation “П”» Виктор Пелевин [15].  
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Соответственно, подлинное взаимодействие происхо-
дит лишь тогда, когда налицо равноправие партнеров. По-
добное партнерство, по мысли М. С. Кагана, заведомо 
оставляет «за кадром» обособленность его участников, что 
видится вполне оправданным. Дело в том, что совместное 
общение невозможно вне какой бы то ни было изначальной 
общности участников взаимодействия [11, 145–150]. Прак-
тически в унисон с М. С. Каганом мыслит и В. З. Демьян-
ков – представитель российской школы лингвистики. 
Настаивая на том, что вне подлинного взаимообмена рече-
вых субъектов невозможен опыт общения, отечественный 
ученый аргументирует свою точку зрения следующим об-
разом. Чем более кооперированным становится «общение 
людей, тем более согласованны их действия» [10, 31]. В 
данном контексте понятия «кооперация», «согласован-
ность» одинаково предполагают направленность «на вы-
полнение общей задачи» [10, 31].  

В силу того, что вопрос о качестве решения такой за-
дачи может привести к столкновению интересов предста-
вителей той или иной социальной группы, занимающейся 
общей проблемой, собственно общение уступает место 
диалогу. Речь идет об особом взаимодействии субъектов, 
которое нацелено на согласование противоречий даже то-
гда, когда видимой общей платформы для принятия сов-
местного решения нет. Подчеркнем, что этот третий тип 
человеческого взаимодействия оказывается равно как од-
ним из самых сложных, так и самых востребованных на 
современном этапе развития мирового сообщества.  

Базируясь на таком постинформационном феномене, 
как взаимопонимание, диалог прежде с необходимостью 
требует своего осуществления на уровне внутренней соци-
альности и только потом – на уровне социальности внеш-
ней. При этом, как пишет М. М. Бахтин, выступающее в 
качестве знака слово в обоих случаях ориентировано на 
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собеседника. Речь идет о том, что «внутренний мир и 
мышление каждого человека имеет свою стабилизирован-
ную социальную аудиторию, в атмосфере которой строятся 
его внутренние доводы, внутренние мотивы, оценки и пр.» 
[4, 144]. По сути, необходимость поэтапно продвигаться от 
внутренней социальности к внешней и делает культурный 
диалог столь труднодостижимым. Подчеркнем: до тех пор, 
пока речевой субъект не осознает необходимости осу-
ществлять мыследеятельность изнутри поступающего со-
знания, внешний диалог обречен на провал.  

Аргументацией представленной позиции может по-
служить пример, который иллюстрирует, по мысли 
В. Л. Махлина, важность разрабатываемой М. М. Бахти-
ным концепции диалогизма для общественного сознания. 
«Скажем, в некотором царстве-государстве пришла к вла-
сти одна политическая партия. Партия ощущает себя изна-
чально во враждебном окружении, поэтому ее главной си-
лой является единство рядов. Но члены партии – живые лю-
ди, а в руководстве – яркие, не похожие друг на друга ин-
дивидуальности, между которыми неизбежно начинаются 
раздоры и борьба за власть, опасная для единства рядов. 
Ясно, что победить в этой ситуации идейно и фактически 
должен тот, кто ближе к идее единства рядов. Но с другой 
стороны, ясно и то, что воплощать идею единства может 
лучше всего один лидер, причем «идейно» наименее инди-
видуальный, наименее талантливый из лидеров партии. 
Единство рядов, единство партийной идеи и единствен-
ность лидера, наименее «единственного» и незаменимого, 
логически требуют друг друга. И, следовательно, чистоту 
партийной теории должен, в конце концов, воплотить тот, 
кто в наименьшей степени является теоретиком, ибо только 
посредственность, самая выдающаяся посредственность в 
ситуации разброда и шатаний, может сплотить ряды, опе-
рируя в теории «само собой разумеющимися» утверждени-
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ями и идеями теоретически более талантливых лидеров, а 
на практике устраняя этих последних, то есть опять-таки 
всесторонне реализуя идею единства. 

Но это еще не все. Реализация теоретической про-
граммы в жизни возможна не только при условии уничто-
жения реальных теоретиков партии, но и при условии уни-
чтожения самой партии, жизненного ядра теории. Ведь из-
начально партия – часть общества – противопоставила себя 
другим партиям, другим теориям, другим точкам зрения; 
устранив все «другое» вне себя, она неизбежно должна 
устранить «другое» и в себе. И окончательный лидер, во-
площение единства, – это не тот, кто имеет идеи, а тот, кто 
их не имеет. Личность вообще должна быть устранена; 
нужно развоплотить исходную теоретическую идею, чтобы 
практически воплотить ее, а такое развоплощение лично-
сти и идеи логически требует своего воплощения в одной-
единственной личности, в культе личности» [13, 16]. 

Столь пространная цитата видится весьма важной для 
наших последующих рассуждений. Дело в том, что заим-
ствованный у В. Л. Махлина пример делает очевидным 
факт, согласно которому одним из главнейших достоинств, 
которым должна обладать упоминаемая нашим современ-
ником «выдающаяся посредственность» – это дар упроще-
ния, обретающий свою значимость в способности субъекта 
быть для всех предельно понятным. Отталкиваясь от столь 
популярных сегодня в народе телепередач, в числе кото-
рых не последнее место занимают программы «Жить здо-
рово», «Пусть говорят» (1 канал), «Час суда» (РЕН ТВ) и 
т.п., нельзя не согласиться, что именно сегодня дар упро-
щения определяет собой стиль общения телеведущих и 
зрительской аудитории. Трагизм ситуации заключается в 
том, что, осуществляя «образованщиной.Неслучайно Со-
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крат призывал помнить, что «в приобретении знаний из-
нутри поступающего сознания? 

С наибольшей полнотой данный феномен раскрыва-
ется в работах М. М. Бахтина, написанных в 20-е годы ХХ 
века. В первую очередь, в небольшой по объему статье 
«Искусство и ответственность», а также в фундаменталь-
ном исследовании, названном «Философия поступка». В 
частности, размышляя на тему искусства и ответственно-
сти, М. М. Бахтин видит возможность преодоления 
обособленности науки, искусства и культуры исключи-
тельно в единстве личности гражданина, которое опреде-
ляется единством «вины и ответственности» [4, 7]. Потому, 
по мысли М. М. Бахтина, «поэт должен помнить, что в 
прошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жиз-
ни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его 
нетребовательность и несерьезность его жизненных вопро-
сов» [4, 7]. 

Поскольку отмеченное М. М. Бахтиным единство 
«вины и ответственности» требует четкого понимания то-
го, какова та вина, за которую важно быть готовым отве-
тить, исключая ситуацию отвечать помимо себя еще за ко-
го бы там ни было, субъект оказывается поставленным пе-
ред необходимостью знать, чем он отличается от другого. 
Подобное знание невозможно без осознания границ, отде-
ляющих мое я от того, что таковым не является. Собствен-
но, момент осознания этих границ и определяет собой по-
ступок, который актуализирует внутренне-социальную 
жизнь субъекта, будучи одновременно продиктован как 
внешней необходимостью, так и свободным волеизъявле-
нием. Речь идет о некотором акте, «обусловленным и сво-
бодным («нудительным») в одно и то же время» [13, 11], не 
допускающим какого бы то ни было абстрактного теоретизи-
рования. 
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Дело в том, что осознание собственного я, его непо-
вторимости можно только «участно пережить». Потому, – 
пишет М. М. Бахтин – «весь теоретический разум» – лишь 
«момент практического разума, т. е. разума нравственной 
ориентации единственного субъекта в событии единствен-
ного бытия», которое в категориях теоретического без-
участного сознания заведомо неопределимо…» [4, 20]. От-
крывая свой «неофициальный» с точки зрения теоретиче-
ского познания мир – мир участного сознания – М.М. Бах-
тин говорит о «категориях действительного причащения, 
то есть поступка в категориях… действенного пережива-
ния конкретной единственности мира» [4, 20]. 

Пытаясь разобраться в том, что являет собой филосо-
фия поступка М. М. Бахтина, нельзя не обратить внимания 
на следующее обстоятельство. Дело в том, что проблему 
поступающего сознания отечественный мыслитель с 
наибольшей наглядностью раскрывает обратившись к ху-
дожественному слову как результату диалога сознаний его 
создателя. Речь идет о написанной в 20-е годы ХХ века ра-
боте «Проблема содержания, материала и формы в словес-
ном художественном творчестве». Неслучайно на страни-
цах исследования, посвященного философии поступка, 
Бахтин констатирует: эстетический разум есть момент 
практического разума [4]. Поскольку несколько ранее при-
водилась цитата, в которой отечественный мыслитель 
настаивал на том, что собственно практический разум есть 
«разум нравственной ориентации», очевидно следующее. 
Искусство, рассматриваемое классической философией как 
самая низшая форма познания, в философии М. М. Бахтина 
кардинально меняет свой статус.  

Подобная трансформация обусловлена тем, что «эс-
тетический рефлекс живой жизни принципиально не есть 
саморефлекс жизни в движении, в ее действительной жиз-
ненности», поскольку «он предполагает вненаходящегося, 
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другого субъекта вживания» [4, 22], однако именно в про-
цессе рефлексии, актуализируемой посредством работы с 
эстетическим объектом, «я активно вживаюсь в индивиду-
альность, а следовательно, ни на один миг не теряю себя до 
конца и своего единственного места вне ее» [4, 22]. Пото-
му, как уточняет далее М.М. Бахтин, «… для теоретиче-
ской философии эта данность искусства не может остаться 
только нейтральным знанием» [4, 22].  

Комментируя позицию отечественного философа, 
В. Л. Махлин пишет по этому поводу: «данность «диало-
гичности» искусства для гуманитарных наук может и 
должна стать заданностью, долженствованием, задачей… 
Диалогический принцип должен быть перемещен из сферы 
эстетического акта, где он был открыт, в сферу гуманита-
рии, то есть теоретическая мысль должна выйти за пределы 
«теоретизма» и стать новой формой исторического позна-
ния (другой эпохи, другого сознания), – ее Бахтин и назо-
вет скоро «диалогизмом»» [13, 21]. 

Другими словами, являя собой одновременно как 
процесс диалога сознаний творца, так и результат такого 
диалога, в том числе, выступая в качестве «отправной точ-
ки» диалога творца и ценителя, искусство демонстрирует 
способность «компенсировать и «овнешнять» те сферы 
жизни и речевого мышления, которые в условиях господ-
ства идеологических фетишей вообще не сообщаемы, т. е. 
перекрыты для реального общения» [14, 21]. Соответ-
ственно, то, что в немецком классическом идеализме ква-
лифицировалось с позиции низшей формы авторства, кото-
рую превосходит продуцирующее чистое понятие автор-
ство научное, «у Бахтина становится… прообразом всякого 
авторства» как «творческого конкретного отношения чело-
века к действительности» [13, 21]. 

На первый взгляд, концепция диалогизма, в которой 
именно этическая составляющая определяет собой качество 
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взаимодействия творца и ценителя звучит в унисон с ком-
муникативной этикой К.-О. Апеля, чье творчестве сфокуси-
ровано на рациональном обосновании универсальных мо-
ральных норм. Разрабатывая проблемное поле дискурсив-
ной этики в своей фундаментальной работе «Дискурс и от-
ветственность: проблема перехода к постконвенциональной 
морали», К.-О. Апель видит необходимость обоснования 
универсально действующей этики по одной простой при-
чине. В эпоху глобализма, отмеченную единством многооб-
разия, а также разностью культурных традиций, религии, 
этнической принадлежности, социальных ролей существует 
лишь одно, объединяющее представителей мирового сооб-
щества начало. Имеется в виду основанная на принятых 
всеми нормах морали этика, обусловливающая «солидар-
ную ответственность человечества за сохранение условий 
дальнейшего существования своего человеческого рода» [8].  

Несмотря на то, что задача рационального обоснова-
ния универсальной этики есть своего рода ответ на вызовы 
современности, ее решению мешают такие факторы, в чис-
ле которых К.-О. Апель называет, с одной стороны, «общее 
место» постмодерна, связанное с критикой разума, что, по 
сути, снимает с повестки дня вопрос о должном. С другой 
стороны, – разделяемую большинством представителей 
научного сообщества уверенность в том, что такое обосно-
вание в принципе невозможно. Свою систему доказа-
тельств Апель выстраивает в опоре на язык, утверждая, что 
поскольку язык актуализируется исключительно на уровне 
интерсубъективности (как пишет Апель, «частный язык 
невозможен»), постольку «…всякое серьезное мышление – 
научное ли, философское – являясь аргументацией, имеет 
форму аргументативной речи» [2, 33, 41].  

Соответственно тот, кто пытается опровергнуть дан-
ный тезис, высказывая свое несогласие с обозначенной 
точкой зрения философа, вступает, по мнению Апеля, в 
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перформативное противоречие. Последнее определяет про-
тиворечие между содержанием сказанного и речевым ак-
том, рассматриваемым в качестве действия, совершаемого 
говорящим своим высказыванием [1].  

Другими словами, установка на мышление как аргу-
ментацию обеспечивает К.-О. Апелю условия для выявле-
ния необходимой предпосылки последнего. Речь идет об 
имманентной мышлению ориентации на интерсубъектив-
ный характер притязаний на истинность мышления, акту-
альный для неограниченного коммуникативного сообще-
ства [8]. «К условиям возможности действительной аргу-
ментации (а вместе с этим и объективной науки), – замеча-
ет по этому поводу К.-О. Апель – принадлежит предпосыл-
ка принципиально неограниченного сообщества идеальной 
коммуникации, в котором должны быть принципиально 
возможными взаимопонимание относительно смысла и до-
стижение консенсуса относительно притязаний на истину. 
Без этого – явно или неявно – утрачивает смысл каждая се-
рьезная общая дискуссия» [2, 33].  

Специально подчеркнем, что основу интерсубъектив-
ной значимости этики сообщества идеальной коммуника-
ции К.-О. Апель связывает с его нормами и принципами, 
вследствие чего всевозможные противоречия должны пре-
одолеваться исключительно посредством аргументации. В 
своем законченном виде основной принцип этики дискурса 
оказывается напрямую связанным с критерием обоснова-
ния конкретных моральных норм. Как утверждает Ю. Ха-
бермас, мысль которого К.-О. Апель полностью разделяет, 
«всякая действенная норма должна удовлетворять тому 
условию, чтобы те прямые и побочные следствия, которые 
так или иначе вытекают из всеобщего следования ей в от-
ношении удовлетворения интересов (предположительно) 
каждого отдельного лица, могли быть приняты всеми, кого 
они касаются» [20, 103–104].  
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Однако, в силу того, что полная реализация такого 
универсального принципа в реальном коммуникативном 
процессе труднодостижима, Апель считает необходимым 
заострить внимание на разности двух этик, разрабатывае-
мых М. Вебером. Имеется в виду «этика убеждения» и 
«этика ответственности» [9, 696–705]. Если этика убежде-
ния определяет собой строгое следование принципам при 
полном отказе от необходимости нести за это какую бы то 
ни было ответственность (таковая остается в ведении Бога), 
то этика ответственности, напротив, призвана взять на себя 
обязательства отвечать за конечный результат того или ино-
го предприятия.  

При этом представитель конкретного сообщества – 
будь то семья, религиозная община или же государство, 
отвечающий за свое сообщество и осознающий невозмож-
ность избежать разногласий посредством коммуникации 
или, как ее еще называет К.-О. Апель, посредством практи-
ческого дискурса должен быть готов к применению дис-
курса стратегического. Последний, в отличие от коммуни-
кативного взаимодействия, игнорирует аргументацию, на 
смену которой приходит манипулятивная техника, под-
крепляемая как угрозами, так и поощрениями.  

Очевидно, что в случае актуализации стратегического 
дискурса мы опять возвращаемся к коммуникации как про-
цессу одностороннего воздействия, который не имеет ни-
чего общего с диалогическим взаимодействием. Соответ-
ственно, несмотря на то, что поддерживающие идеи Апеля 
зарубежные ученые предпринимают ряд шагов для того, 
чтобы со всей полнотой раскрыть сущностные характери-
стики коммуникативной этики8, в своей основе коммуни-

                                                             
8 В частности, американские профессора кафедры коммуника-

тивных дисциплин Колледжа изобразительных искусств и коммуника-
ции в Техасском университете (Сан-Маркос) С. А. Биби и Т. П. Мотет 
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кативная этика К.-О. Апеля строится на нетождественности 
жизненного мира как мира реальной коммуникации и мира 
коммуникации идеальной.  

Подобное положение дел приводит к формализации 
этических принципов, абстрактному характеру морали, ко-
торая выступает в качестве конструкта должного поведе-
ния, оторванного от конкретной жизненной ситуации. Не 
менее сомнительным в данном контексте видится и тезис 
Апеля о неразрывном единстве рациональности и социаль-
ности, следствием чего становится следующее утвержде-
ние: «социальность и рациональность невозможны без 
языка и наоборот – … языковое выражение не может яв-
ляться таковым вне и помимо коммуникативного сообще-
ства» [2, 23].  

В качестве контраргумента приведем фундамен-
тальное исследование В. П. Эфроимсона «Генетика этики и 
эстетики» [21]. В своем труде отечественный ученый при-
водит неоспоримые доказательства того, что в основе со-
циальности, зачатки которой складывались в те времена, 
когда человечество еще пребывало в немоте, лежал аль-
труизм, т. е. сугубо нравственное чувство. Неслучайно по-
этому, осуществляя критику Канта, пренебрегающего 
нравственностью в угоду морали, М. М. Бахтин имеет все 
основания настаивать на верности следующего положе-
ния.«Вообще ни одно теоретическое определение… не мо-
жет заключать в себе момент долженствования и он невы-
водим из ничего. Нет эстетического, научного и ряда с ни-
ми эстетического долженствования, но есть лишь эстетиче-
                                                                                                                                  
выявили пять принципов этики коммуникаций, которые в действитель-
ности основываются на трех базовых установках:  

1) коммуникация должна быть осмысленной;  
2) коммуниканты должны обладать способностью чутко реаги-

ровать на слова и действия партнеров, эффективно используя как вер-
бальные, так и невербальные информационные каналы;  

3) корректность информации [5, 11–32]. 
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ски, теоретически, социально-значимое, причем, к этому 
может присоединиться долженствование, для которого все 
эти значимости техничны. Эти положения обретают свою 
значимость в эстетическом, научном, социологическом 
единстве: долженствование в единстве моей единственной 
ответственной жизни… Долженствование есть своеобраз-
ная категория поступления-поступка (а все, даже мысли и 
чувство, есть мой поступок), есть некая установка созна-
ния… Нет определенных и в себе значимых нравственных 
норм, но есть нравственных субъект с определенной струк-
турой (конечно, не психологической или физической), на 
которого и приходится положиться: он будет знать, что и 
когда окажется нравственно-должным, точнее говоря, во-
обще должным (ибо нет специально нравственного долже-
ствования)» [4, 14].  

По сути, принципиальное несовпадение концепций 
Бахтина и Апеля просматривается в «Никомаховой этике» 
Аристотеля, на страницах которой античный мыслитель 
размышляет по поводу так называемого дианоэтического 
уровня, т.е. уровня рассудка, и собственно этического. 
В первом случае мы имеем дело с установлением некой 
правильной нормы поведения. Во втором – с такой дея-
тельностью сознания, которая сфокусирована исключи-
тельно на внутренней жизни человека, его характере и нра-
вах [3] . Соответственно, дианоэтический уровень отвечает 
внешней социальности, этический – социальности внут-
ренней.  

Знаменательно, что в поисках механизма, обеспечива-
ющего со-бытие познавательного и этического моментов 
текста культуры, Бахтин также делает ставку на язык лишь с 
одной существенной оговоркой. Как пишет отечественный 
мыслитель, «…язык исторически вырастал в услужении 
участного мышления поступка, и абстрактному служению 
он начинает служить лишь в сегодняшний день своей исто-
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рии. Для выражения поступка изнутри и единственного бы-
тия-события, в котором свершается поступок, нужна вся 
полнота слова: и его содержательно-смысловая сторона 
(слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ), и 
эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве. И 
во всех этих моментах единое полное слово может быть от-
ветственно-значимым – правдой, и не субъектно случай-
ным» [4, 34]. 

Другими словами, особую значимость в концепции 
диалогизма М. М. Бахтина обретает не столько акт говоре-
ния, опосредованный исключительно языковым сознанием, 
сколько мыслеречевая деятельность, актуализация кото-
рой предполагает наряду с языковым сознанием вовлече-
ние в речевой процесс неязыкового сознания. Именно по-
добное положение дел, собственно, и позволяет Бахтину 
квалифицировать опыт со-бытия познавательного и этиче-
ского как опыт диалога сознаний или, что то же – диалога 
рационального и эмоционального пластов сознания. При 
этом, предостерегает философ, «не следует преувеличивать 
силу языка: единое и единственное бытие-событие и по-
ступок, ему причастный, принципиально выразимы, но 
фактически это очень трудная задача, и полная адекват-
ность недостижима, но всегда задана» [4, 34]. 

На наш взгляд, если говорить о зарубежной науке, так 
или иначе звучащей в унисон с идеями Бахтин, то с 
наибольшей полнотой диалогическая концепция, разраба-
тываемая в творчестве отечественного философа, созвучна 
исследуемой М. Бубером проблемы веры9. Рассматривая 
опыт веры сквозь призму диалога, все многообразие отно-
шений самых разных представителей социума М. Бубер 
сводит к трем его видам: 

– подлинному диалогу, выражаемому как в молчании, 
так и в слове;  
                                                             

9 Подробнее по данному вопросу см.: [12]. 
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– техническому диалогу, обусловленному «необхо-
димостью объективного взаимопонимания» [7, 42–43]; 

– «замаскированному под диалог монологу, в кото-
ром два человека или несколько собравшихся людей 
странными извилистыми путями говорят с самим собой» 
[7, 42–43]. 

В данном контексте можно предположить, что, по су-
ти, «подлинный диалог» отвечает ситуации со-бытия внут-
ренней и внешней социальности как единству неязыкового 
(невербализованного) и языкового (вербализованного) 
личностного смысла. Тогда технический диалог будет от-
вечать опыту общения. В свою очередь, «замаскированный 
под диалог монолог» являет собой вариант коммуникатив-
ного воздействия. Потому, пишет Бубер, «жизнь в диало-
ге – не та, в которой много имеют дело с людьми, а та, в 
которой, имея дело с людьми, действительно с ними имеют 
дело» [7, 108–109]. Вот это указание на «действительное 
дело» позволяет квалифицировать подлинный диалог Бу-
бера как опыт мыследеятельности участников диалогиче-
ского общения. 

Подтверждением верности данного вывода могут 
служить следующие слова философа: «Если мы серьезно 
утверждаем мышление между Я и Ты, то недостаточно 
мыслить другого субъекта мысли, надо жить, мысля, имен-
но мысля, другого – не вымышленного, а существующего 
во плоти человека, его конкретность; не другого мыслите-
ля, о котором не хотят ничего знать, кроме его мышления, 
но даже если этот другой и мыслитель, мыслить его не как 
мыслителя, а как личность, которой принадлежит и дея-
тельность мышления» [7, 115].  

Знаменательно, что не что иное, как внутренний диа-
лог определяет, по мысли М. Бубера, и внешний диалог как 
универсальный опыт взаимоотношений, определяющих 
качество жизни человеческого сообщества. «Ни одиночка 
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как таковой, ни совокупность как таковая, – пишет по это-
му поводу философ, – не являются фундаментальными 
фактами человеческой экзистeнции лишь постольку, по-
скольку он вступает в жизненное отношение с другим оди-
ночкой; совокупность есть факт экзистeнции лишь по-
стольку, поскольку она слагается из жизненных отношений 
человеческих единиц» [7].  

Соответственно, одной из характерных особенностей 
человеческого мира, его фундаментальным основанием 
выступают отношения, которые складываются между че-
ловеком и человеком. Примечательно, что в качестве при-
мера истинного «между»10, М. Бубер приводит отличный 
от обусловленного заранее во всех своих частях техниче-
ского диалога, опыт. Имеется в виду «вполне спонтанный» 
диалог, в пространстве которого «каждый обращается 
непосредственно к своему партнеру, вызывая его на не-
предсказуемый ответ» [7, 153–154]. Другой пример под-
линного диалога – «настоящий урок (а не автоматически 
повторяемый, и не тот, результаты которого наперед из-
вестны преподавателю, но сулящий обоюдные сюрпризы), 
настоящее, а не обратившееся в привычку объятие, настоя-
щий, а не игрушечный поединок – вот пример истинного 
«между»», – заключает философ [7, 153–154]. 

Другой, коррелирующий с диалогической концепци-
ей М. М. Бахтина зарубежный опыт, связан с именем       
Ю. Хабермаса, для которого вопросы практической прояв-
ленности языка в культуре оказываются на первом месте. 
Универсальная прагматика Ю. Хабермаса, в центре кото-
рой стоит исследование языка в действии, также нацелена 

                                                             
10 Суть такого «между» реализуется, согласно позиции М. Бу-

бера, «не в том или в другом участнике и не в том реальном мире, в 
котором те пребывают наряду с вещами, но в самом буквальном 
смысле – между ними обоими, словно в некоем, им доступном изме-
рении» [7, 37] 
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на поиск универсальных условий для возможного взаимо-
понимания. Делая ставку на коммуникативную рациональ-
ность, в основе которой лежит коммуникативная компе-
тентность субъекта, обеспечивающая ему возможность по-
нимания языка, Ю. Хабермас считает верным утверждать 
следующее. Человек не только должен, но и пребывает в 
состоянии ориентироваться на универсально значимое в 
языке речи, что становится условием как для приобретения 
им знаний, так и для формирования рефлексивной способ-
ности, которая позиционируется как внутренний дискурс. 

При этом перспективность исследований немецкого 
философа видится в том, что Ю. Хабермас указал на тес-
ную связь способности индивида к языку и действию с 
формированием субъективности, природа которой диало-
гична. Рассматривая субъективность в качестве одного из 
источников рациональности, Ю. Хабермас настаивает на 
том, что фундаментальная роль языка в культуре может 
быть понята только с учетом его использования. По сути, в 
рассуждениях Ю. Хабермаса о двойственной роли рацио-
нальности, которая предстает и как интеллектуальное кон-
струирование смыслов, и как категориальная схема языко-
вой игры, угадывается мысль М. М. Бахтина о роли диало-
гизма в жизнедеятельности человека и социума. Однако 
даже явный приоритет, который в философии Ю. Хаберма-
са остается за языком, не позволяет ему избежать транс-
цендентализма с его вечно открытыми вопросами о роли 
теоретического знания в культуре. 

В отечественной науке одним из последователей со-
здателя диалогической концепции гуманитарного знания 
признан на сегодняшний день В. С. Библeр. В своих теоре-
тических разработках он пошел дальше Бахтина, поскольку 
библеровский диалог выходит за рамки гуманитарной 
науки, выступая в качестве основы творческого мышления 
как такового. Имеется в виду ситуация, когда «в процессе 

66 

творческого мышления каждый субъект деятельности 
интeриоризирует («овнутряeт») свои внешние напряжения, 
напряжения социально разделенного труда, в форме анти-
номического диалога мыслителя с самим собой» [6, 52]. 
Очевидно, что именно внутренний диалог позиционирует-
ся В. С. Библером в качестве фундаментального принципа 
творческого процесса, поскольку там, «где господствует 
монологика» – «нет возможности для обоснования логиче-
ского скачка, там нет логики творчества» [6, 69]. 

Таким образом, диалогизм оказывается альфой и оме-
гой самых разных типов мышления в силу того, что, как 
утверждает В. С. Библер, без освоения логики внутренней 
диалогики творческого интеллекта постижение сути инту-
итивного процесс изобретения теорий становится недости-
жимой задачей. «Логическое обоснование логики (ее ис-
ходных положений, начал) требует, – по мысли В. С. Биб-
лера, – чтобы логик взглянул на свое мышление со стороны 
(а что тут «сторона»? какое-то другое мышление что ли, не 
мое?). Очевидно, здесь может быть лишь один рациональ-
ный выход: моя логика должна быть освоена мной как диа-
логическое столкновение двух (минимум) радикально раз-
личных культур мышления, сопряженных в единой логи-
ке – логике спора (диалога) логик. Логик должен быть не 
тождественен своей логике, должен быть «над» ней, 
«больше» нее, вне ее» [6, 42].  

Другими словами, аргументируя верность представ-
ленного положения, В. С. Библер, подобно О.-К. Апелю, 
отстаивающему интерсубъективный характер языка, под-
ходит к идее логики диалога предельно рационально. 
В частности, современный исследователь считает право-
мочным утверждать следующее. «Мысль о том, что в «ло-
гику» (в непосредственную логику мышления и в науку 
логики) необходимо включить критерий ее истинности, 
критерий ее (логики) самообоcнования, неизбежно ведет к 
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предположению, к предопределению какой-то «диaлоги-
ки», какого-то радикального спора с самим собой, такого 
спора, когда каждое из моих «Я» (внутренних собеседни-
ков) обладает своей собственной логикой – не «худшей», 
не «лучшей», не более «истинной», чем логика «другого 
Я»» [6, 49].  

Подобное положение дел, по мысли нашего современ-
ника, исключает какую бы то ни было металогику, стоящую 
над имманентным мышлению спором по той простой при-
чине, что «само бытие моей логики – в качестве диaлогики – 
определяет ее постоянное развитие: в ответ на реплику 
внутреннего собеседника «Я» развиваю и коренным обра-
зом трансформирую, совершенствую «свою» аргументацию, 
но то же самое происходит с логикой моего другого «Я» 
(аlter еgo). Это постоянное развитие «постоянно» лишь до 
той точки, где происходит коренное преобразование всякой 
диaлогики в целом, где формируется новый диалог, новые 
«действующие лица» внутреннего спора» [6, 42–43]. 

На фоне представленной позиции В. С. Библер счита-
ет необходимым обратить внимание на синонимичность, с 
одной стороны, понятий «внутренняя диалогика» и «мик-
родиалог», с другой, – «внешняя диалогика» и «макродиа-
лог». То обстоятельство, что «макродиалог» всегда обу-
словлен «микродиалогом» В. С. Библер аргументирует 
следующим образом: «макродиалог… не просто идет 
«между культурами» в нашем сознании, как некоем пас-
сивном, как некоем пассивном, статичном «поле боя»», но 
именно по той причине, что такой большой культурный 
диалог веду я, «я каждый раз заново изменяю смысл этого 
диалога, обогащаю его новыми смыслами, я свободно ре-
шаю (и перерешаю) свою судьбу. Грубо говоря, «два 
Больших Я» (культур, образов культуры) не более (хотя и 
не менее) значимы в этом внутреннем диалоге, чем два 
«малых я», – мое я и мое Ты, трагически соединенных и 
вне находимых в моем сознании» [6, 53]. 
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Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что 
точка зрения Апеля, согласно которой «рефлексия над 
нормативными основаниями коммуникативного сообще-
ства должна стать основой социальной науки» видится 
верной лишь наполовину. Отталкиваясь от диалогической 
концепции Бахтина, Бубера, а также Библера, мы считаем 
возможным дополнить тезис Апеля, обратив внимание на 
следующий момент. Основой современной социальной 
науки должна стать рефлексия над тем, каким образом спо-
собствовать: 

1) достижению субъектом единства рационального и 
эмоционального пластов сознания как условия выхода на 
внутреннюю социальность;  

2) осуществления единства внутренней социальности 
и социальности внешней, в рамках которого «Я – един-
ственный из себя исхожу, а всех других нахожу…» [4, 66].  

Аргументацию положения, согласно которому раци-
онализация этики обречена на неизбежный разлад сущно-
сти и существования мы связываем с тем, что только по-
гружение вглубь себя выступает залогом осмысленной 
терпимости, которая зиждется на признании труда мысли, 
равно как и к личности носителей мысли. 

Специально заметим, что искомая готовность учиты-
вать границы другого, другую ответственность не допуска-
ет никакого теоретизирования, поскольку являет собой ак-
тивность, в корне противоположную пассивному созерца-
нию. Знаменательно, что, как пишет М. М. Бахтин, демон-
стрируя реальную, а не формальную только готовность 
«учитывать эту другую ответственность, этого «другого», 
как другого именно», я не должен ставить его на свое ме-
сто точно так же, как не должен вставать на его. Однако, 
«не сливая его <другого> с моим местом в мире», я, тем не 
менее, не должен «отрывать «другого» от моего «я»» [13, 
11–12]. «Пусть,  пишет М. М. Бахтин,  я насквозь вижу 
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данного человека, знаю и себя, но я должен овладеть прав-
дой нашего взаимоотношения, правдой связующего нас 
единого и единственного события, в котором мы участни-
ки...» [4, 29]. Очевидно, что овладение такой правдой тре-
бует некоторого отречения от собственного «я» именно с 
целью его сохранения, поскольку в процессе взаимодей-
ствия «я» и «другого» другой может полностью подавить 
мою индивидуальность точно так же, как нежелание «дру-
гого» быть готовым к самоотречению может привести к 
утрате его «я» под воздействием моей личности. Соответ-
ственно, каждый из нас должен от чего-то отказаться в се-
бе, чтобы сохранить себя в качестве неотъемлемой части 
некой новой, не существующей до того общности. 
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КУЛЬТУРА КАК ДИАЛОГ  
И ДИАЛОГ В КУЛЬТУРЕ 

(на примере диалога о ценностях  
семейного микросоциума) 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается пробле-

матика диалога в культурах, семейном микросоциуме. Дела-
ется вывод о влиянии ценности диалога в семье на ее мик-
роклимат. В современном социокультурном пространстве 
семья играет роль генератора культуры,  поскольку форми-
рует личностную автономию и автономию индивидуально-
сти. Личностная автономия раскрывается в диалоге. 
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CULTURE ASA DIALOGUE  

AND THE DIALOGUE IN THE CULTURE  
(on the example dialogue about family values) 
 

Annotation: in this article, the problems of dialogue in 
cultures, family micro society are discussed. A con clusion 
ismade about the in fluenceof the value of dialogue in the fami-
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ly on its micro climate. In modern socio cultural space, the 
family plays the role of a culture generator, a sit forms personal 
autonomy and autonomy of individuality. Personal autonomy is 
revealed in dialogue. 

Keywords: culture, dialogue, autonomy, family, integra-
tion, communication space, values, semiosphere, ideal, norm. 

 
В современную эпоху актуальной становится пробле-

ма диалога, взаимодействия различных культур, вопрос ин-
теграции культур и достижения высшего синтеза, нацелен-
ного на гуманистические эталоны. Само понятие культуры 
наполнено внутренним диалогизмом. Это видно даже из 
элементарного семантического анализа данного термина.  

Например, для понимания сегодняшней культуры как 
феномена обратимся к истории термина «культура». В те-
чение многих столетий культура соотносилась с отдельны-
ми личностями и этим словом выражалась просвещен-
ность, воспитанность, высокая нравственность индивидуу-
ма. В словаре В. И. Даля «культура» – образование ум-
ственное и нравственное. В переводе с латинского слово 
означало «воспитание, образование, уважение, развитие, 
пестование». В этом значении данный термин употребля-
ется и в наше время. Д. Жюлиа писал: «Культура – это со-
циальное и интеллектуальное развитие индивида (культура 
содержит тот же корень, что и культ) и подразумевает ува-
жение к традиции» [1, 202]. Начиная с эпохи Возрождения, 
культура становится определением, охватывающем разные 
области деятельности человека: науку, искусство, филосо-
фию, религию. В марксизме (XIX в.) под культурой стало 
пониматься совокупность духовных и предметных образо-
ваний, то есть материальная и духовная культура общества. 
В западноевропейской литературе XX века часто употреб-
ляли термин культура как нечто антагонистичное цивили-
зации. О. Шпенглер писал, что цивилизация «следует за 
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культурой, как ставшее за становлением, как смерть за 
жизнью, как окоченение за развитием… Она неотвратимый 
конец; к ней приходят с глубокой внутренней необходимо-
стью все культуры» [2, 42]. Культура – форма деятельности 
людей по воспроизведению и обновлению социального бы-
тия, а также вводимые в эту деятельность ее продукты и 
результаты [3, 226]. 

Существуют различные типы культур: западная и во-
сточная культуры, национальная и профессиональная 
культуры, социально-групповая и индивидуальная, обще-
государственная и региональная, элитарная и массовая 
культуры. Однако различие между ними не означает враж-
ду и неизбежное противостояние. Напротив, эти различия 
порождают необходимость диалога. 

На сегодняшний день мы, жители планеты Земля, ока-
зались внутри всемирного коммуникационного простран-
ства, которое резко трансформирует характер диалога меж-
ду культурами. Реалии нашего времени коммуникация как 
самостоятельная сила, находящаяся вне диалога культур, но 
оказывающая на диалог культур огромное влияние. Культу-
ры как бы погружаются в иную внешнюю среду, которая 
пронизывает межкультурные диалоги, формируя предпо-
сылку для Интегрального Диалога и для замыкания его в 
среду Глобального Коммуникационного Пространства. 

Нынешнее состояние культуры акцентирует стадию 
ее перехода от локального к интеграционному уровню. 
В нынешнее время обнаруживается резкое убыстрение 
процессов внутри культуры. Мы будем говорить о кризисе 
культуры, понимая под этим ситуацию быстрого измене-
ния коммуникационного пространства, разрывающего гра-
ницы между культурами и создающего предпосылки, кото-
рые могут связать культуры воедино. 

В результате нарушается семиосфера локальных 
культур, которая обеспечивает диалог между ними. Подоб-
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ный диалог был осуществим лишь в условиях различия 
культур друг от друга.  

Современные изменившиеся виды коммуникации 
приводят к тому, что в общемировом общении начинают 
преобладать интегративные лингвистические тенденции. 
Результатом этого становится субординирование всех язы-
ков тому, который в максимальной степени способен себя 
распространить. Мир начинает говорить на языке тех 
стран, которые господствуют в нем. Это расширяет псев-
докультурное поле общение, диалог в котором осуществ-
ляется по типу познания наиболее доступных смысловых 
структур. В этом поле господствуют общие стандарты, об-
щие оценки, общие характеристики требований поведения. 
Это связано с массой удобств, но в то же время лишает 
диалог между культурами всякого смысла.  

Однако глобальная коммуникация вовсе не означает 
отмены традиций. Рассмотрим диалогическую ситуацию в 
культуре на примере диалога о семейных ценностях. 
Именно семья в современном мире удерживает этот мир от 
глобальной катастрофы. Благоговение перед жизнью вы-
ражается в благоговении перед ее высшими формами – 
становящимися детскими душами. Человек высшая цен-
ность природы и общества. Ценность – не любая значи-
мость явления, предмета, а его положительная значимость, 
которая своим началом имеет человека, его цели и идеалы. 
Из определений следует, что семейные ценности – то, что 
значимо для семьи как современного микросоциума, что 
имеет положительную оценку для всей системы в целом. 
Семейные ценности в каждой конкретной семье свои, но 
они подвержены воздействию со стороны общества, госу-
дарства. Диалог о ценностях в семье должен строиться на 
диалоге между супругами, а также между родителями и 
детьми. Из общесемейных ценностей вытекают социаль-
ные нормы. А на ценности, нормы, идеалы ориентируется 
человек при выборе и реализации цели в жизни. 
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В современное время семейные ценности занимают 
приоритетные позиции в системе ценностей человека. Хотя 
институт семьи, брака претерпел значительные изменения, 
семейное бытие по-прежнему является основной формой 
сосуществования индивидов. Это связано и с функциями 
семьи: репродуктивной, воспитательной и экономической. 
Современная семья должна строиться на таких ценностях, 
как взаимоуважение, взаимопомощь, Любовь, Доброта, 
способность к Диалогу, признание права автономию каж-
дого члена семьи. Семья нуждается в признании не только 
правовой [4, 87–89], но и этической автономии [5, 12–17], 
чтобы раскрыться в нравственном диалоге. При этом рос-
сийской семье близки те ценности, которые являются об-
щечеловеческими, христианскими: вера, верность, любовь 
к ближнему, покаяние, прощение. Кризис семьи в противо-
речии, поскольку близок к экзистенциальному кризису. Эк-
зистенциальный же кризис, как подчеркивают В. П. Ерма-
ков и А. Д. Похилько, обладает позитивной значимостью, 
он может быть точкой роста, а не распада [6, 193].  

Семейный диалог только тогда будет конструктив-
ным для семенного бытия, когда он выражает самораскры-
тие личностной и семейной автономии. Семейная автоно-
мия – это внутренний закон семьи, образуемый не столько 
интеллектуальными ее основаниями, сколько эмоциональ-
ными и ценностными компонентами [7]. Именно ценност-
ная автономия является подлинным фундаментом россий-
ской семьи и основой для нравственного диалога и успеш-
ной социализации личности детей.  

Таким образом, в современном социокультурном 
пространстве семья играет роль генератора культуры, по-
скольку формирует личностную автономию и автономию 
индивидуальности. Личностная автономия раскрывается в 
диалоге. Диалог важен как внутри семьи, так и вне ее, по-
скольку семейная автономия образуется с помощью супер-
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позиции личностных автономий взрослых и выступает в 
качестве проекта становящейся автономии детей. Кризис 
семейной автономии под влиянием глобальных факторов 
коммуникации и информатизации вовсе не означает ее 
распад. Она трансформируется и обновляется на основе 
духовных ценностей.   
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Для социальной философии ценности являются одной 

из основных универсалий, составляющих глубинный слой 
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структуры личности, понятие «ценность» занимает одно из 
центральных мест. К. Клакхон дал определение ценности, 
которое считается классическим: «Ценность – это явное 
или неявное представление о желательном, характерное для 
индивида или группы, которое влияет на выбор возможных 
вариантов, средств и типов действия» [1, 298]. В XXI веке 
огромное значение приобретает разработка системы обще-
человеческих и семейных ценностей, направленных на вы-
живание и дальнейший прогресс мировой цивилизации и 
семейных отношений. Ценности определяют и организуют 
поведение человека в обществе, способствуют успешной 
социализации личности. Система ценностей формируются 
и трансформируются в историческом развитии общества. 
Поскольку эти процессы связаны с изменениями в различ-
ных сферах человеческой жизни, их временные масштабы 
не совпадают с масштабами социально-экономических, по-
литических и других изменений. Хотя у каждой эпохи, у 
различных народов есть свои определенные специфические 
ценности, которые могут быть неодинаковыми, нельзя по-
лагать, что ценность – это нечто преходящее, временное, 
относительное. Ценностям одновременно присущи и отно-
сительность, и устойчивость. М. С. Мацковский отмечает 
историчность, конкретность, изменчивость ценностей, раз-
деляемых семьей. Он считает, что нормы и традиции исто-
рически меняются, различаются также в зависимости от 
определенной стадии жизненного цикла семьи [3, 23]. 

Вся история человечества свидетельствует о том, что 
семья всегда была и остается необходимым компонентом 
социальной структуры общества. Семейные ценности отра-
жают объективно существующие ценности социальной сре-
ды, признаются членами семейного коллектива, определяют 
их поведение. Семья несет ответственность за сохранение и 
развитие всеобщих начал человеческого бытия. Семья явля-
ется первичной социальной группой, в которой происходит 
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передача культуры, в семье формируются и транслируются 
необходимые общечеловеческие нравственные и культурные 
традиции, обычаи, ценности, в том числе и семейные, отра-
жающие этнические, бытовые, национальные, исторические 
особенности народа, особенности его менталитета. А. И. Ан-
тонов полагает, что система ценностных приоритетов со-
временной семьи сформирована под влиянием двух факто-
ров: экономического фактора и индивидуализма. Он прихо-
дит к выводу, что ценностный конфликт личности и обще-
ства, касающийся рождения и социализации детей, который 
приводит к невыполнению репродуктивной и социализаци-
онной функции семьи, сопровождающийся ослаблением се-
мьи как союза родственников, родителей и детей может 
быть назван кризисом семьи [2]. 

Аксиология отводит значительную роль семейным 
ценностям, которые представляют собой совокупность 
представлений о семье, влияющая на выбор семейных це-
лей, способов организации жизнедеятельности и взаимо-
действия. Ценности семьи формируются на основе общече-
ловеческих ценностей, к которым относятся: жизнь, здоро-
вье, мир, время, свобода личности, её честь, личное досто-
инство, роскошь общения с другими людьми, опыт челове-
чества, истина, добро, красота, справедливость, благород-
ство, милосердие и др. В идеальном варианте ценности се-
мьи должны быть сформированы в соответствии с общече-
ловеческими ценностями общества, в котором живёт семья. 
Среди всего многообразия ценностей супружества можно 
выделить такие основные ценности, как ценность брака, 
ценность равноправия супругов или ценность доминирова-
ния одного из них, ценности различных половых ролей в 
семье, ценность межличностных коммуникаций между су-
пругами, отношений взаимоподдержки и взаимопонимания 
супругов. К основным ценностям родительства относятся 
ценность детей, включающая в себя ценность многодетно-
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сти или малодетности, а также ценность воспитания и со-
циализации детей в семье. К ценностям родства можно от-
нести ценность наличия родственников, ценность взаимо-
действия и взаимопомощи между родственниками, цен-
ность расширенной или нуклеарной семьи. 

Деформацию российского образа жизни, которая 
наиболее ощутима в семье, отмечают многие исследовате-
ли. Российская культура частично потеряла свою специфи-
ку, стала подверженной вестернизации, что привело к кри-
зису традиционной системы ценностей. Молодежь столк-
нулась с крушением одних и возвышением других ценно-
стей. Ценности, обеспечивавшие прочность семьи, в насто-
ящее время стали малозначимы. Выпадение семейных цен-
ностей из системы ценностей индивида привело к увеличе-
нию количества разводов, высокому уровню внебрачных 
рождений и отказов от рожденных детей. Причиной сниже-
ния потребности в традиционной семье, детях можно 
назвать достижения современной цивилизации. Нежелание 
жертвовать своим комфортом, своим временем, успехом 
исключает как деторождение, так и семью вообще. Ориен-
тация на более престижные, чем дети, символы социально-
го успеха особенно заметна среди наиболее обеспеченных 
слоев, где наблюдается меньший уровень рождаемости.  

Таким образом, состояние современной семьи можно 
охарактеризовать наличием противоположных тенденций. 
С одной стороны – уменьшение прочности брачно-семей-
ных отношений, снижение рождаемости, рост количества 
неполных семей, рост внебрачной рождаемости, ослабле-
ние роли семьи в процессе социализации детей. С другой 
стороны, вовлечение женщин в общественную и професси-
ональную деятельность привело к их раскрепощению, ро-
сту экономической и социальной независимости женщин, 
что является одной из причин увеличения количества раз-
водов. Внесемейные ценности ослабили институт семьи. 
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Отчуждение в семье обострилось в связи с повышением 
значимости ценностей профессиональной самореализации, 
карьерного роста, уровня образования и материального до-
статка. В конце ХХ века в нашей стране с переходом к ры-
ночным отношениям произошла трансформация социаль-
ной структуры, переоценка ценностей, что оказало влияние 
на все социальные институты. Мировоззренческий кризис 
является следствием перехода от одной системы ценностей 
к другой, что оказало существенное влияние на всю соци-
альную систему, включая институт семьи. 

В оценке современного состояния семьи, ее роли в 
обществе, несмотря на умножение числа разводов, сниже-
ние уровня рождаемости мы полагаем, что незыблемость 
института семьи остается. Задача науки – определить, ка-
кую конкретную форму примет семья будущего и каковы 
будут основные семейные ценности. 
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В условиях различного рода социально-экономичес-

ких, политических и других трансформаций современных 
социокультурного пространства, анализ линий осмысления 
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самой сущности социальности, личности и общества поз-
воляет в упорядоченном виде обозначить качества и харак-
теристики социального субъекта современности. Автори-
тетными исследователями социального субъекта являются 
зарубежные мыслители: М. Вебер, К. Маркс, Г. Гегель, 
Г. Гадамер, Э. Гуссерль, В. Дильтей, Э. Дюркгейм, Г. Рик-
керт, Ж.-П. Сартр, Ж.-Ж. Руссо, Д. Мид, П. Рикер, К. Леви-
Строс, Т. Парсонс, К. Поппер, З. Фрейд, В. Франкл, 
Э. Фромм, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер, Ф. Шлейерма-
хер, К. Юнг, К. Ясперс и др. 

В отечественной науке понимание субъекта освещено 
в работах В. А. Лекторского, А. Ф. Лосева, М. Мамарда-
швили, К. А. Сергеева, В. В. Соколова и др. Социологиче-
ский подход к данному вопросу освещен в исследованиях 
В. И. Добренькова, В. Н. Иванова, А. Г. Здравомыслова,   
Н. И. Лапина, Б. И. Линского, Г. В. Осипова, В. П. Ратни-
кова, Ж. Г. Тощенко, Ю. М. Шилкова, В. А. Ядова и др. 

Объектом исследования в статье выступает социаль-
ный субъект. Предметом – подходы, позволяющие рассмат-
ривать сущность, характеристики и типологию социального 
субъекта. Целью данной статьи является анализ двух основ-
ных линий, применимых к изучению сущности и характери-
стик социального субъекта. Исходя из поставленной цели, 
были определены две задачи: проанализировать ракурсы 
изучения понятия «социальный субъект»; обозначить ос-
новные черты двух подходов, применимых к изучению 
сущности и характеристик социального субъекта. 

«Социальный субъект» сложен и многомерен, проти-
воречивость характеристик и определений данного понятия 
заставляют еще раз обратиться к анализу различных взгля-
дов на данный феномен. Ракурсы изучения вопроса соци-
ального субъекта в XX веке соотносятся с периодами но-
вейшей истории, событиями XX и XXI века, имеющими 
ключевое значение в формировании общественного созна-
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ния, мировоззрения личности, в целом на науку, занимаю-
щуюся вопросом человека и общества (философию, социо-
логию, политологию и т. д.). Н. И. Яблокова ясно обозна-
чает, что «на примере XX века можно отчетливо увидеть 
… закономерности: взаимосвязь генезиса категории «соци-
альный субъект» в философии, в других областях социаль-
ного познания и становления социального субъекта (или 
социальных субъектов) в действительной истории» [1]. 

XX век, с одной стороны грандиозно развернулся в 
технолого-интеллектуальном освоении мира, явив нам в 
XXI веке феномен информационного или высокотехноло-
гического общества, с другой стороны, мир оказался на 
грани социальных, экологических и других катастроф и 
общество все чаще называют термином У. Бека «riskso-
ciety». Это пододвигает рассматривать проблему социаль-
ного субъекта в контексте вариаций общественного ус-
тройства, специфики отношений человек – общество на 
различных стадиях развития XX–XXI века. 

Принято считать, что существует две линии в изуче-
нии социального субъекта: первая провозглашает опреде-
ляющую роль личности, исторического лица и тяготеет к 
индивидуализации социального субъекта. Н. И. Яблокова 
следующим образом комментирует эту ситуацию: «Здесь и 
для ученого, и для отдельного рядового человека вполне 
проявляет себя соблазн слабого возложить ответственность 
на другого, проявляются элементы пассивности и автори-
тарности, в конечном счете, надежда на «чудо», а то и жаж-
да всеспасающей «сильной руки»» [1, 115]. Сложностью в 
этом плане является факт того, что объективная оценка того 
или иного исторического деятеля фактически невозможна 
по причине небольшого временного разрыва между жизнью, 
эпохой исторической личности и самим исследователем (как 
правило, 50–90 лет). Кроме этого, оценки их деятельности 
часто политизированы определенными заинтересованными 
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лицами или группами лиц, тогда как выход из тени споров и 
полемик, очевидных фактов истинного лица того или иного 
деятеля, мотивы его поступков наиболее объективно прояв-
ляются в условиях существования «временного буфера» 
между осмысливающим и осмысливаемым.   

Вторая тенденция соотносится с глобализацией обще-
ственных процессов и рисков, что фокусирует на всеобъем-
лющем субъекте, к коим относят страны и государства, це-
лые общности, различные институты и вообще все челове-
чество. Данный подход характеризуется наличием междис-
циплинарного взгляда на проблему и позволяет получить 
новое знание о социальном субъекте, используя достижения 
(методологию, язык, теоретические допущения и т. д.) раз-
личных научных дисциплин (в том числе естественнонауч-
ных, технических и т. д.). В качестве теоретических нарабо-
ток по этому направлению относят труды ученых-
космистов. В частности, теория ноосферы крупного отече-
ственного исследователя В. И. Вернадского подчеркивает, 
что с развитием разума у эволюционных процессов приоб-
ретение черт сознательности и целесообразности. Этому 
способствует и научно-техническое развитие человечества, 
совершенствование форм социального взаимодействия: 
«Создание ноосферы из биосферы есть природное явление 
более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая 
история…эта новая стадия в жизни планеты, которая не 
позволяет пользоваться для сравнения, без поправок ее ис-
торическим прошлым. Ибо эта стадия создает по существу 
новое в истории Земли, а не только истории человечества» 
[2, 221]. Кроме этого, концептуальные построения К. 
Э. Циолковского о неразрывной связи биологических, ан-
тропологических и социально-культурных процессов в раз-
витии человечества как субъекта развития, организации 
адекватной разумной жизни космоса; B. C. Соловьева о 
«вселенском человечестве» как интегральном факторе исто-
рии; П. А. Флоренского и др. [1, 117]. 
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Идеи ученых-космистов все чаще актуализируются и 
звучат в обращениях ведущих политиков [3] и имеют целью 
предупреждение от возможных социально-экологических 
катастроф. Кроме этого, эти же политики указывают на 
важную роль общества как целостного социального орга-
низма в условиях «достижений» глобализации и технологи-
ческой революции, приведшим к кибер-военной конкурен-
ции, кризису системы международного права и глобального 
регулирования, неуправляемости экономической, политиче-
ской сферы. Это еще раз позволяет переосмыслить основ-
ные тезисы о всеобъемлющем социальном субъекте и уви-
деть всю полноту и многомерность этого феномена в усло-
виях современного информационного общества. Исследова-
тели все больше обращают внимание на параметры авто-
номности социального субъекта, его автономность [5], его 
активность в качестве гражданского общества [6].  

Таким образом, существует несколько исследователь-
ских линий рассмотрения вопроса социального субъекта в 
период XX–XXI века. Эти линии соотносятся с периодами 
новейшей истории, имеющими ключевое значение в форми-
ровании общественного и индивидуального мировоззрения. 
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Индивидуальность выполняет в метрике социокуль-

турного пространства роль сингулярности, которая образу-
ет континуум, но при это не может быть четко зафиксиро-
вана в параметрах пространства и времени. Трудности бы-
тия и познания индивидуальности неизбежно  выражаются 
в парадоксах, которые аналогичны парадоксам Зенона, вы-
ражающие движение в объективном астрономическом про-
странстве [2].  

1. Индивидуальность существует. Индивидуально-
сти нет. 

2. Индивидуальность – это бытие. Она – сознание, а 
не бытие. 

3. Познаваема. Непознаваемая «вещь-сама-по-себе». 
4. Можно дать дефиницию индивидуальности. Нельзя 

дать определение. 
5. Неделима и едина. Делима на части, свойства и ка-

чества. 
6. Связана с самотождественностью. Связана с само-

различением. 
7. Индивидуальность – определяет творческое начало 

в контексте культуры. Культура детерминирует творческое 
начало в автономии индивидуальности. 

8. Индивидуальность уникальна. Она типологизи-
руется. 
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9. Индивидуальность – это ценность, это хорошо [1, 
203]. Индивидуальность – это девиация, порок, грех. 

10. Индивидуальность зарождается в религиозной 
культуре. Индивидуальность связана с  антропоцентриз-
мом и гуманизмом [3]. 

Данный список парадоксов можно продолжить. Или 
расшифровать эти парадоксы, например, парадокс онтоло-
гический задать антиномическим образом: 

а) индивидуальность обладает бытием – это чистое 
ничто; 

б) индивидуальность присуща всем – она свойство 
только одаренных, достойных людей; 

в) она есть феномен, она – эпифеномен. 
Или в развернутом виде эксплицировать гносеологи-

чески какой-либо один парадокс, например, парадокс по-
знаваемости индивидуальности: 

а) индивидуальность познаваема, объяснима – необъ-
яснима, таинственна; 

б) истинна – ложна; 
в) выразима в образовании и культурном контексте – 

совсем не опредмечивается как чистая субъективность в 
культуре; 

г) осознана субъектом – бессознательна; 
д) философия не имеет методологии исследования ин-

дивидуальности – напротив, такая методология есть, суще-
ствует в виде дивлектики общего и единичного; 

е) можно дать определение понятия «индивидуаль-
ность» – нельзя дать дефиницию. 

Данная экспозиция парадоксов подчеркивает слож-
ность познания феномена индивидуальности в философ-
ском аспекте. Трудность целостного осмысления индиви-
дуальности заключается в том, что она не осваивается в 
теоретическом исследовании с позиций универсального 
[4]. Соответственно, претензии индивидуальности на роль 
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центра экзистенциалов, особого вида индивидуально-
личностного бытия вполне обоснованы. Более того, пре-
тендовать на это почетно. При этом сугубо объективное 
категориальное исследование индивидуальности как еди-
ничности, восходящей к особенному и к конкретно-общему 
также возможно. Такое объективное исследование будет 
дополнительным к ее субъектному анализу. Однако мы 
остановимся только на одном парадоксе индивидуально-
сти, который играет наибольшую роль для понимания со-
циокультурного пространства современной России. 

Предлагаемый парадокс допускает различные интер-
претации, например, такую: «Индивидуализм: “за” или 
“против”»? Казалось бы, кто может быть против индивиду-
альности, но в реальности индивидуальность вызывает 
резкое неприятие толпы, масс, а также общества коллекти-
вистского типа именно ввиду того, что ее отождествляют с 
индивидуализмом [5, 3]. Однако и сам индивидуализм бы-
вает различным. 

Индивидуализм в качестве концепции культурологии, 
когда окружающий мир рассматривается сквозь призму 
предпочтений конкретного человека, имеет негативную 
составляющую («против»), поэтому мы анализируем инди-
видуализм в качестве типа социально-культурной ориента-
ции индивида, который сознает свою личную ответствен-
ность и причастность, несовершенство бытия, движется 
мотивом и потребностью усовершенствовать сущее («за»). 
Итак, аргументы за индивидуализм как онтологическую 
форму защиты индивидуальности.  

Анализируемый феномен (т. е. индивидуализм) имеет 
следующую существенную характеристику: он представля-
ет собой исторический тип поведенческой и ментальной 
ориентации в социокультурном пространстве, в метрике 
которой акцент делается на абсолютную ценность индиви-
дуальности, ее автономию, права и свободы, на право са-
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мому устанавливать векторы собственной деятельности, 
акцент на ответственность за свою судьбу и счастье семьи, 
на возможность обнаруживать самостоятельность [5]. 
Важнейшая проблема для индивидуализма – это органиче-
ское проспективное сочетание ответственности и свободы. 
Чем больше свободы, тем больше ответственности. Бегство 
же от свободы означает как раз бегство от индивидуальной 
ответственности, хотя коллективную ответственность при-
нимают.  

К сожалению, современные темпы жизни резко уско-
ряются, настолько, что человек не может осваивать все но-
вые вызовы времени, которые Тоффлер назвал «шоком бу-
дущего» [8]. Возникает ряд следствий. «В демократиче-
ском государстве, – пишет Я. М. Неплох, – есть большая 
группа людей, которая не может приноровиться к правилам 
игры общества личной инициативы» [6, 9]. По некоторым 
оценкам, в последнее время и на индивидуалистическом 
либеральном Западе возвращаются к идее коллективизма, 
растет интерес к теоретической разработке данной пробле-
мы [9]. В обществе что-то не так, отмечает Э. Тоффлер, ес-
ли в соответствии с объективными исследованиями авто-
ритетного Института душевного здоровья даже в сытой и 
благополучной Америке нет такой семьи, которая бы со-
всем избежала значительного или умеренного психическо-
го или нервного расстройства [7]. Реакцией на неблагопо-
лучный менталитет выступает  движение человеческих 
возможностей. Кстати, успех восточных культов и еванге-
листских движений, которые прибывают и в Россию, под-
тверждает растущие потребности людей в традиционных 
надындивидуальных ценностях. А. Тоффлер, как и некото-
рые иные, считает, что растущая дифференциация среди 
людей, их индивидуализация содействует нарастанию чув-
ства одиночества. Чтобы гарантировать здоровую психоло-
гическую атмосферу, нужно возрождать общность людей.  
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Таким образом, можно высказать за органическое со-
единение индивидуализма и коллективизма. Их нельзя 
слишком противопоставлять. В нравственном отношении 
индивидуальная ответственность необходима, поскольку 
невозможно нормировать все формы человеческого пове-
дения внешним образом. Российское общество индивидуа-
лизируется, оставаясь, по-видимому, обществом коллекти-
вистского типа. В связи с этим индивидуальность недооце-
нивается. Однако прогресс есть, поскольку слова «едино-
личник» и «отрыв от коллектива» утратили силу крайне 
негативной оценки.  
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В настоящее время, по нашему мнению, актуальным 

является вопрос о становлении и развитии личности рос-
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сийского человека в контексте мировых интеграционных 
процессов. Многообразие подходов, связанных с выраже-
нием взаимоотношения личности и общества в современ-
ном социально-философском дискурсе [6], может не упро-
щать, а даже усложнять выделение наиболее актуального 
аспекта данной проблемы. С одной стороны, интенция ци-
вилизации западного типа, с так называем «обществом по-
требления», признаки которого на первый взгляд кажутся 
более объективными, может быть взята за образец развития 
российских социальных институтов. Здесь, в первую оче-
редь, следует говорить о характеристиках постиндустри-
ального общества, в которое Россия еще не вступила. С 
другой стороны, у общества данного типа существует ряд 
проблем, основной из которых, по мнению ряда мыслите-
лей, является проблема деперсонализации. Актуальность 
обостряется тем, что коллективизм российского общества 
не дает возможности усмотрения необходимости и воз-
можности права на личность как творческую индивидуаль-
ность в форме абсолютной модальности [7].  

Иными словами, в процессе социального развития на 
первый план выходят ценности материального плана. Об-
щество забывает о человеке как личности, атомизирует и 
рассматривает его как индивида, способного более произ-
водить и потреблять, нежели развиваться духовно, что 
приводит к односторонней мыслительной интенции, кото-
рая ведет к процессам нивелирования личности. 

Еще одной немаловажной проблемой является про-
цесс перехода к цифровым технологиям и, так называемо-
го, виртуального пространства, которое создает свою осо-
бую социокультурную среду, отводящую человека от ре-
ального мира вещей. Так, один из ведущих современных 
философов Жан Бодрийяр говорит об электронном нарко-
тическом действии, которое является неким соблазном, 
приводящим к нарциссизму. Мыслитель обращается к 
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Маршаллу Мак-Люэну, который утверждает, что совре-
менный мир путем цифровых технологий и развития «био-
логии и информационных технологий сопровождается рас-
падом структуры личности именуемой эдиповской» [1, 
287]. Или, иными словами, в традиционной структуре лич-
ности перестает присутствовать отцовское начало, на пер-
вый план выступает женское океаническое начало имею-
щее влечение к смерти. В данной связи могут наступать 
психические расстройства, но самое основное то, что в со-
циальной сфере перестают присутствовать авторитеты, 
взамен которых для власти остаются только средства обо-
льщения общества [1, 287]. 

Вышеизложенные проблемы, по нашему мнению, в 
дальнейшем могут еще более усугубиться, следствием чего 
будет продолжение процессов нивелирования личности. 
В данной связи, по-видимому, стоит более тщательно под-
ходить к изучению концепта «личность», так как его объек-
тивная интерпретация поможет разработке теоретических 
положений, при которых общественное мнение будет более 
внимательно подходить к процессам деперсонализации. 
Здесь особо следует отметить, что существуют различные 
дефиниции данного концепта, но, по нашему мнению, в 
данном контексте более уместным будет привести позицию 
американского философа и психолога одного из основате-
лей американской школы психологии – Уильяма Джеймса, 
который говорит о телесной, социальной и духовной лично-
сти, причем последней мыслитель отводит доминирующую 
роль. По его мнению, все, что касается соматики или телес-
ной личности, можно отнести к врожденным природным 
физиологическим данным, которыми обладает тот или иной 
индивид. Социальная личность подразумевает поведение, 
одежду, имущество, определенный вид деятельности, круг 
общения и т. д. Также, социальная личность постоянно 
апеллирует к общественному мнению тех или иных соци-
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альных групп, и к Божественному Суду, который выравни-
вает нижние и верхние слои общества. [3, 49-51].  

В данном ключе можно привести гегелевское пони-
мание концепта личность, определяемое им через катего-
рию бесконечной свободной воли, которую следует отли-
чать от свободы, необходимой лицу для выхода во внеш-
нюю свободу или мир вещей, который отделим от лица. В 
этом контексте автор видит разумность собственности, так 
как она заключается «не в удовлетворении потребностей, а 
в том, что снимается голая субъективность личности. Лишь 
в собственности лицо выступает как разум» [2, 101]. Что 
же касается «духовной личности», то, по мнению               
У. Джеймса, она представляет собой все знания, умения, 
навыки и, в первую очередь, интенцию к катарсису, причем 
именно в религиозном контексте. Джеймс подчеркивает, 
что для большинства, спасение души ассоциируется с со-
циальными загробными привилегиями, в то время как сле-
дует заботиться о духовной личности, прилагая усилия к 
очищению души. 

Автор говорит о том, что людям свойственно молить-
ся, и это заложено в их природе, которая, по его мнению, 
никогда не изменится, и вполне вероятно, что делают они 
это наперекор бурно развивающейся науке. В конечном 
итоге он приходит к выводу о том, что «телесная, социаль-
ная и духовная личности образуют естественную лич-
ность»[3, 50–52]. 

В подобном ключе рассуждает один из видных пред-
ставителей русской философской мысли И. А. Ильин. Для 
него тело не есть нечто отличительное, но оно вводит нас в 
мир природы, оно есть тот инструмент, посредством кото-
рого мы приобщаемся к Богу. Тело есть художественный 
символ мудрости Божией, и входит в состав нашей лично-
сти. По мнению автора, мы не должны его переоценивать, 
но отводить ему соответствующее место. И здесь следует 
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отдавать приоритеты не «чувственно-телесному», но со-
зерцанию своего внутреннего мира, отход от телесных 
ощущений и впечатлений, где открывается «наша соб-
ственная духовная личность» [4, 867]. 

В современной школе Российской психологии подоб-
ные интенции к рассмотрению личности несколько ниве-
лированы, так как преобладает интерпретация данного 
концепта в традиционном марксистском понимании через 
деятельный подход, одним из основателей которого явля-
ется А. Н. Леонтьев. Для него личность отлична от инди-
вида, что является ее основным определяющим фактором. 
Личностью не рождаются, а становятся в процессе обще-
ственных отношений [5, 194–196]. Недостатком данного 
подхода является то, что не каждый человек имеет право 
называться личностью, так как такого рода интенция пред-
полагает некую героизацию. 

Таким образом, говоря о векторе социального разви-
тия Российского социума в русле постиндустриального 
общества, предполагающего высокотехнологичное разви-
тие, а также переход к сфере услуг, которые во многом 
формируют «общество потребления», не следует забывать 
о том, что данные процессы могут привести к нивелирова-
нию личности. В современной Российской психологии 
личность часто интерпретируется в марксистском понима-
нии через «деятельный подход» и, как следствие, «духов-
ная личность» уходит в небытие, в связи с чем, в данном 
ключе не следует забывать отечественное культурное 
наследие Русской религиозной философии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разви-
тия и интеграции дистанционного образования в современ-
ное образовательное пространство с позиций участников 
учебно-педагогического взаимодействия. Анализируется 
мнение преподавателей и студентов о том, какую нишу сле-
дует занимать дистанционному образованию в секторе об-
разовательных услуг относительно традиционной формы 
обучения в вузе и какие пути интеграции и сочетания раз-
личных видов получения образования являются наиболее 
оптимальными. Выявляется позиция обучающих и обучае-
мых относительно определенных образовательных практик, 
воспроизводство которых важно сохранить как в традицион-
ной, так и в дистанционной форме получения образовании. 
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Сегодня на страницах научной периодики разверну-

лась обширная полемика ученых, специализирующихся в 
различных областях социологии, педагогики, психологии о 
внедрении и развитии дистанционного вида обучения в си-
стеме российского образования [1; 2; 3; 6]. В научной лите-
ратуре дистанционное образование определяется как новая 
форма обучения, «…при которой учащиеся отдалены от 
преподавателя в пространстве и (или) во времени и в то же 
время имеют возможность в любой момент реализовывать 
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процесс обучения и поддержать диалог посредством ди-
станционных образовательных технологий и средств теле-
коммуникации» [5, 74–75]. 

Неудивительно, что, подчеркивая все возрастающую 
роль дистанционного высшего образования, ученые опи-
раются на ряд его существенных преимуществ, выделяя 
оперативность, возможность обеспечить индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся, эффективность иннова-
ционных педагогических технологий, основанных на 
функциональном диапазоне сети Интернет и компьютер-
ных программ, минимизацию фактора территориальной 
удаленности и временных ограничений за счет возможно-
сти учится, когда и где предпочитает пользователь [2, 6]. 
Казалось бы, перечисленные достоинства являются доста-
точно весомыми аргументами в пользу активного продви-
жения на рынке образовательных услуг дистанционной 
формы обучения. Однако в среде ученых существуют 
неоднозначные мнения о массовом распространении ди-
станционного образования в связи с наличием определен-
ных проблем.  В частности, обсуждаются вопросы мотива-
ции, самодисциплины и самоорганизации обучающихся, 
показываются проблемы аутентификации студентов и 
обеспечения достоверности результатов проверки знаний, 
указывается на невозможность дистанционного обучения 
некоторым техническим и медицинским специальностям, 
для которых необходимо реальное выполнение определен-
ных практических заданий [1, 3]. 

Следует признать, что, несмотря на ряд обозначенных 
трудностей, за информационными технологиями будущее, 
и дистанционная форма обучения является перспективным 
направлением, которое меняет облик всей системы образо-
вания, во многом репрезентируя траектории его дальней-
шего развития.  В этой связи на поверхности возникают 
вопросы не только о том, как наиболее эффективно реали-
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зовать дистанционное обучение и на какие сложности при 
этом следует обратить особое внимание, но и как уйти от 
риска потери важных образовательных практик, воспроиз-
водимых в рамках традиционного обучения в вузе. По-
следнее рассмотрим подробнее.  

Образовательные практики, как социокультурный фе-
номен, представляют собой разновидность социальных 
практик. В рамках социологических теорий практик опреде-
лим образовательные практики как «совокупность опривы-
ченных способов приобретения, освоения новых знаний, 
умений, навыков, поиска и отбора необходимой информа-
ции в учебных задачах, реализуемых в контексте более или 
менее организованного образовательного процесса» [4, 125]. 
Изучение образовательных практик позволяет увидеть то, 
как привыкли учиться современные ученики, студенты и 
другие обучающиеся в различных формах обучения.  

Возвратимся к ранее поставленным вопросам о ди-
станционном образовании и выдвинем проблему воспроиз-
водства образовательных практик, отвечающих за лич-
ностно-профессиональное становление обучающихся в 
учебном процессе, организованном дистанционно. Ограни-
чивая круг вопросов, можно обратиться к ученым, экспер-
там и специалистам для получения компетентного мнения, 
но здесь также важно помнить, что в центре полемики 
находятся непосредственные участники образовательного 
процесса – обучающие и обучающиеся, от выбора и дей-
ствий которых во многом зависит будущее развитие обра-
зования. В данной статье мы как раз и попытаемся отра-
зить то, как сами преподаватели и студенты определяют 
место дистанционного образования в современной системе 
высшего образования, как оценивают его сочетание с тра-
диционной формой обучения в вузе и какие образователь-
ные практики, на их взгляд, обязательно должны сохра-
ниться в дистанционной форме обучения.  
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Основываясь на материалах интервьюирования 92 
студентов и 30 преподавателей, проведенного в рамках ав-
торского социологического исследования, посвященного 
изучению образовательных практик (исследование прово-
дилось с 2014 по 2016 гг. в трех российских вузах Москвы, 
Костромы, Краснодара), попытаемся показать точку зрения 
участников учебно-педагогического процесса о роли и ме-
сте дистанционного образования в современном образова-
тельном пространстве и воспроизводстве определенных 
образовательных практик в нем. 

Рассмотрим позицию преподавателей вузов относи-
тельно развития дистанционного образования. В целом пе-
дагоги сошлись во мнении, что полный переход на дистан-
ционное образование не примелем. Все-таки преимущество 
остается за обучением в вузе с ежедневным посещением 
аудиторных занятий и непосредственным общением в ре-
альном времени и пространстве. Объяснялось это тем, что 
обучение дистанционно отчасти «лишает студентов эмоци-
ональной вовлеченности в учебно-педагогический процесс, 
возможности увидеть реакцию собеседника, его невер-
бальные жесты, вживую обсудить возникающие вопросы, 
услышать идеи и мысли других участников». Нередко 
упоминалось то, что «отсутствие непосредственного соци-
ального контакта во многом уменьшает возможности заин-
тересовать студентов в изучении предмета». Более того, 
преподаватели опасаются того, что студенты станут отно-
сится равнодушно к учебному процессу, что может приве-
сти к формальному выполнению норм и требований. Также 
тревогу вызывает тот факт, что дистанционное образование 
построено на высокой мотивации обучающегося к самооб-
разованию, самоорганизации и самодисциплинированию, 
которые постоянно необходимо поддерживать.  

В целом высказывания педагогов позволяют сделать 
вывод, что воспроизводство образовательных практик в 
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рамках социальной интеракции с другим актором ценится 
особо высоко в учебном процессе. Поэтому, разрабатывая 
различные модели дистанционного образования, необхо-
димо с особой осторожностью подходить к тем из них, ко-
торые минимизируют виртуальное общение преподавателя 
и студента. Не менее значимой является и сформированная 
практика студента самоорганизации для учебы, осуществ-
ляемой дистанционно, что в принципе и так очевидно. За-
метим, что, признавая активную роль преподавателя в про-
цессе обучения в ходе аудиторных занятий, участники ин-
тервью указывали на то, что продуманное, педагогически 
обоснованное применение возможностей дистанционных 
технологий может способствовать повышению эффектив-
ности образовательного процесса. Например, обучение ди-
станционно рекомендуется в случае получения второго 
высшего, либо дополнительного образования. Помимо это-
го, преподаватели считают, что возможно частичное вклю-
чение дистанционных технологий для студентов очной 
формы обучения в рамках самостоятельной работы, либо в 
использовании определенных форм контроля знаний. Осо-
бо выделялась необходимость развития дистанционного 
образования для людей с ограниченными возможностями. 

Позиция студентов в вопросах соотношения тради-
ционного очного вузовского и дистанционного образова-
ния в принципе аналогична позиции преподавателей. Так, 
студенты, участвовавшие в интервью, особо подчеркивали 
значимость сохранения традиционной формы обучения в 
вузе в контексте развития дистанционного образования и 
предлагали варианты их оптимального сочетания. Часть 
студентов, указывая на важность обучения в вузе, аргумен-
тировали свое мнение следующим: «взаимодействие с пре-
подавателями является обязательным, а также системное 
обучение (график, определённое время) помогает студенту 
лучше организовать свое время и учебу». Заметим, что ра-
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бочая обстановка, по мнению студентов, является важней-
шим критерием для успешного протекания образователь-
ного процесса, на что часто ссылались интервьюируемые: 
«дистанционное обучение не обеспечивает рабочую обста-
новку», «посещение лекций и семинаров способствует 
дисциплинированию и учит соблюдать субординацию». 
Было выявлено, что для большинства молодых людей осо-
бо остро стоит проблема самоорганизации. Процитируем 
высказывание одного из студентов: «для меня важна среда 
обучения (одногруппники, преподаватель, кабинеты и       
т. д.). Ну и сам я себя не смог бы заставить что-либо де-
лать, учить и т. д.». О том, что стимулировать себя сложно, 
студенты говорили часто и иногда очень красноречиво: 
«…моя лень оставила бы меня без образования». 

К числу существенных составляющих образовательно-
го процесса, как считают современные студенты, безуслов-
но, относится непосредственная социальная коммуникация 
между педагогом и обучающимися: «Обучение – это не про-
сто зубрежка материала, а также общение, которое помогает 
получить определенные навыки для жизненного опыта».  

Образовательные практики в ходе непосредственного 
взаимодействия для студентов очень важны: «Посещая 
лекции и взаимодействуя с одногруппниками, полученные 
знания лучше усваиваются». Более того, встречался вари-
ант, когда в первую очередь подчеркивалось значимость 
функции интеграции в социальное пространство посред-
ством включения в практику коллективного взаимодей-
ствия в вузе: «Мне нравится контактировать с людьми, а 
также, если бы не учеба, то я бы из дома не выходил, пото-
му что у меня нет друзей, с кем можно гулять. Традицион-
ное обучение компенсирует это в какой-то мере». Одна из 
студенток указала на особую атмосферу, эмоциональную 
связь, сохраняющуюся при непосредственной интеракции: 
«Живое общение всегда лучше помогает усвоить информа-
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цию. К тому же традиционная система сложилась в резуль-
тате долгих поисков наиболее оптимального варианта 
нашими предками». Также участники интервью подчерки-
вали фактор источника получения информации, например: 
«гораздо легче услышать все на лекции, а не искать неиз-
вестно где в Интернете», «ученик в Интернете получает 
много лишней информации».  

Некоторые студенты видят возможность частичного 
включения дистанционного образования в традиционное 
обучение в вузе следующем виде: «Лекции – дистанцион-
но, семинары – очно, так как необходимо более детальное 
рассмотрение некоторых вопросов», «возможно было бы 
неплохо ввести дистанционное образование повсеместно, 
но не полностью, а только лекции. На семинарах лучше 
присутствовать самому». 

Таким образом, в ходе интервьюирования удалось 
выявить, как относятся нынешние студенты и преподава-
тели к дальнейшему развитию и распространению дистан-
ционного образования. На данный момент и обучающие, и 
обучающиеся подчеркивают важность сохранения тради-
ционной формы обучения в вузе с ежедневным посещени-
ем занятий. Между тем, признавая то, что дистанционное 
обучение имеет свои преимущества, преподаватели пола-
гают, что использовать его желательно либо в ходе полу-
чения второго образования и выше, либо в сочетании с 
формами традиционного обучения. Студенты же видят оп-
тимальным вариантом дистанционными сделать лекции, 
семинары же лучше оставить в традиционной форме. Воз-
можно, полученные данные послужат полезной информа-
цией в полемике специалистов о траекториях дальнейшего 
развития дистанционного образования. 
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В современной трактовке информация – общенаучное 
понятие, включающее в себя обмен сведениями между 
людьми, человеком и машиной, машиной и машиной, об-
мен сигналами в растительном и животном мире. Меняется 
содержание сведений, возникают новые способы трансля-
ции и приема информации.  

Принципиально иная медиальная среда, требующая 
особых методов коммуникации и специфических форм ее 
осмысления, появляется в результате замещения традици-
онных способов общения виртуальной интеракцией и симу-
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ляциями социальности. Информационное поле в новых 
условиях – это не только объект исследования, оно стано-
вится носителем методологических принципов постижения 
социального бытия. Норберт Винер, один из основополож-
ников кибернетической философии, отметил, что информа-
ция в современном обществе сделалась общенаучным поня-
тием, которое стало широко применяться для характеристи-
ки самых разнообразных процессов, вплоть до мышления и 
общечеловеческих отношений. Значимость процессов пере-
дачи и приема информации для исследования общества 
определяется тем, что «информация и связь как механизмы 
организации действуют не только в индивидууме, но и в 
обществе. Совершенно невозможно понять устройство та-
ких социальных систем, как муравейник, без подробного 
анализа их средств связи» [1, 78], учитывая, что «сообще-
ство простирается лишь до того предела, до которого про-
стирается действительная передача информации» [1, 146].  

Вне всяких сомнений, роль информации была важной 
всегда. Человечество то бережно хранило источники ин-
формации, то варварски уничтожало, оставляя бреши в ис-
тории и в проблеме понимания самих себя. Нам, сегодняш-
ним, приходится иметь дело с такими носителями инфор-
мации, которые далеки от традиционных. Имеется в виду 
тот факт, что в ситуации прогрессивно нарастающего ис-
пользования информационных технологий образовалась 
«специфическая форма социальной организации, в которой 
благодаря новым технологическим условиям…обработка и 
передача информации стали фундаментальными источни-
ками производительности и власти» [3, 42]. Неслучайно 
некоторые исследователи считают возможным говорить о 
формировании особой «инфосферы» – динамичной, откры-
той, весьма неустойчивой системе, элементы которой вза-
имозависимы и инвариантны сами в себе. При этом единое 
информационно-коммуникативное пространство, как свое-
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образный коллективный интеллект обитателей планеты, 
образует виртуальную среду взаимодействия «симуляций 
социально реальной идентичности» [3, 138].  

В свою очередь, технические средства передачи ин-
формации структурируют язык коммуникаций, формируя 
информационное поле из набора сообщений как «части 
мультисемантического текста, синтаксис которого стано-
вится крайне расплывчатым» [3, 322]. В данном контексте 
весьма примечательным видится следующее обстоятель-
ство. Н. Винер определяет общество не только как инфор-
мационный объект, но и как сложный преобразователь ин-
формации [2], в пространстве которого проблема автори-
тетности источника информации, множественное тиражи-
рование поправок и интерпретаций текстов, включенность 
в специфические коммуникативные среды случайных со-
беседников затрудняет возможность определить каче-
ственность и достоверность информации.  

Отдавая себе отчет в том, что на протяжении истории 
своего развития человечество неоднократно было подвер-
жено всевозможным заблуждениям, заметим, однако, что 
объективность информации зависит от многих обстоятель-
ств. В их числе: 

– степень развитости интеллектуальных способностей 
представителей социума; 

– расширение познаваемого поля; 
– осознание особенностей социальных потребностей 

и т. д.  
Более того, в своем интеллектуальном становлении 

человечество проходило этапы истинных откровений и 
фундаментального прироста знаний, а также этапы забве-
ния и утверждения ложных постулатов. Соответственно, 
рассматривать виртуальное пространство только в отрица-
тельном контексте недопустимо хотя бы потому, что это 
состояние может иметь в себе вполне позитивные, рацио-

110 

нальные и даже гуманистические компоненты. Вспомним, 
так называемое «темное» средневековье заложило основы 
для возникновения высоких идеалов Возрождения, челове-
чество справилось с вызовом печатного текста и научилось 
правильно использовать наукоемкую информацию.  

Новый вызов, брошенный обществу в виде техноло-
гий виртуальной реальности, которые выходят за пределы 
компьютеров и вторгаются в реальный мир, преображая 
окружающее нас пространство, отличает мощь, всепрони-
каемость и скорость. Потому необходимо нарабатывать 
опыт мгновенного реагирования, в том числе даже на бы-
товом уровне. Принимая во внимание тот факт, что муль-
тимедиа наделяют социальную структуру такими особыми 
характеристиками, как широкая социальная и культурная 
дифференциация, рост социальной стратификации среди 
пользователей, интеграция всех видов сообщений в общей 
когнитивной структуре, нельзя не признать верность сле-
дующей позиции. В целом мультимедиа создают новую 
символическую среду, «делая виртуальность нашей реаль-
ностью» [3, 351].   

По мнению Н. Винера, «преодоление трудностей, 
связанных с установлением подлинного общественного ре-
гулирования, недопустимо посредством замены одной 
жесткой схемы, которая не подвергается постоянно пере-
оценке, другой жесткой схемой, аналогичной по форме и 
противоположной по содержанию» [2, 287]. Насколько 
жесткая сложившаяся система?  

Пожалуй, ее характеристики будут противоречить 
друг другу, поскольку доступ к информации не означает 
доступ ко всей информации, и уж тем более не факт, что 
она достоверна. При этом ничего общего не имеющие с 
практикой «имиджсодержащие сообщения» [4] обладают 
мощным воздействием на чувства и мышление человека, 
формируя устойчивые образы желаемого. Передача такого 
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рода кодированной информации возрастает. Как свиде-
тельствуют ученые, «сегодня большая часть нашей систе-
мы образов строится на основе информационных сообще-
ний, созданных человеком, а не на основе личных наблю-
дений «некодированных» явлений [4, 187].  

В силу того, что такая информация более сжата, 
жестко структурирована и настолько выверена, что созда-
ется впечатление ее истинности, виртуальный мир завора-
живает кажимостью осуществления любой мечты. В силу 
того, что скорость реализации желаемого играет важную 
роль, удовлетворение запроса ожидается в максимально 
сжатые сроки. Современный человек торопится жить? по-
глощая и воспроизводя огромное количество информации. 
Он как элемент мощного компьютера, в роли которого вы-
ступает общество. Находясь в непрерывном потоке инфор-
мации, сенсорные системы человека перегружены, что 
обусловливает особый тип восприятия информации – сло-
ганы, реклама, видео, sms, электронные письма, громкий и 
мощный звуковой ряд, быстро меняющиеся картинки, до-
ступность информации в Интернете.  

С одной стороны, подобное положение дел меняет 
механизмы познавательной активности воспринимающего, 
с другой, – требует неимоверных усилий и методологиче-
ской компетентности транслирующего. «“Полисенсорный” 
тип культуры, – пишет по этому поводу М. Маклюэн, – про-
воцирует многомерное восприятие мира на новой электрон-
ной основе – через замещение письменно-печатных языков 
общения радиотелевизионными и сетевыми средствами 
массовых коммуникаций» [5, 14]. Образы и языковые си-
стемы становятся посредниками межу реальностью и чело-
веком. В итоге сама реальность оборачивается для нас тем, 
что мы видим и слышим из опосредующих источников.  

Неслучайно поэтому вдумчивое восприятие инфор-
мации нивелируется, массы поглощают готовый продукт. 

112 

Глобальный электронный текст принимает в свои ряды 
всех желающих его преобразовывать и дополнять. Созда-
ется иллюзия причастности к созиданию чего-то большого 
и важного, вследствие чего все негативные характеристики 
виртуализации общества сводятся к тому, что реальность 
не отпускает человека. Она «мешает» ему наслаждаться 
иллюзией. Человек разрывается между двумя мирами, ведь 
правила игры разные. Причем виртуальное игровое поле 
отвоевывает все большее пространство, традиционные со-
циальные связи «тяжким грузом» лежат на плечах совре-
менного человека. Столкновение с реальностью уже опас-
но. Она вызывает негативные реакции своей инертностью, 
инвариантностью, необратимостью некоторых процессов, 
неподчинением нашей воле. Психика человека дает сбой, 
потому что смирение как атрибут регуляции взаимодей-
ствия реальности мира и человека отсутствует. Иллюзия 
безграничных возможностей разрушающе воздействует на 
мыслительные процессы.  

Анализ виртуальной реальности вышел за пределы 
классического дискурса. Информационное поле начинает 
осмысливать само себя. Потоки сознаний, пересекаясь, 
рождают новый тип сознания.  

 
Литература: 
1. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в 

животном и машине // Информационное общество. – М., 
2004.  

2. Винер Н. Творец и Будущее. – М., АСТ, 2003.  
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 

общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ,  2000.  
4. Тоффлер Э. Шок будущего. – М., АСТ, 2004.  
5. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление 

человека печатающего. – М.: Академический проект: Фонд 
«Мир», 2005.  



113 

З. А. НАТХО 
(Россия, Краснодар) 

 
ИФОРМАЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ СМИ  

И ОБЩЕСТВА В РОССИИ  
 

Аннотация: в статье рассматривается роль информа-
ции в массовом сознании общества. Выявлено взаимовлия-
ние средств массовой информации и социума, приводящее 
к позитивным или негативным развитиям государств. 

Ключевые слова: информация, массовое сознания, 
СМИ, информационное общество.  

 
Z. A. Natkho 

(Russia, Krasnodar) 
 

INTERDEPENDENCE OF MASS MEDIA  
AND SOCIETY 

 
Annotation: in article information role in mass con-

sciousness of society is considered. The interference of mass 
media and society leading to positive or negative developments 
of the states is revealed. 

Keywords: information, mass media, mass consciousness, 
societynegative developments. 

 
Важность информации в жизни каждого человека, а 

тем более общества, сложно переоценить. Она сопровож-
дает людей на протяжении всей жизни. До сих пор ученые 
всего мира ведут спор о содержании данного понятия, хотя 
простому человеку ясно, что информация – это те сведе-
ния, которые помогают ему изучать окружающий мир, зна-
комится с разными людьми, решать любые проблемы, раз-
виваться во всех сферах деятельности. При помощи ин-
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формации организуется труд людей, создаются профсою-
зы, общественные организации, политические партии. Она 
является главным элементом деятельности институтов  
государственной власти, на ее основе осуществляется 
борьба с преступностью, формируются решения о сборе 
налогов, штрафов и т. д. Информация служит «фундамен-
том» деятельности органов государственной власти и всей 
системы государственного управления. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно сказать, что информация правит миром. 

Учитывая многообразие понятий термина «информа-
ция» в настоящее время не существует единого определе-
ния. Даже если не учитывать внушительный объем науч-
ной литературы, опубликованной как в России, так и в за 
рубежных странах за почти 70 лет, прошедших с момента 
появления первого издания «Кибернетики» Н. Винера, ре-
шение вопросов об определении понятия, которые бы рас-
крывали и отражалибы в большей степени общие и значи-
тельные свойства информации, и в наше время являются 
предметом научных и философских споров. В своих иссле-
дованиях М. Н. Грачев обозначил, что ранее данная дефи-
ниция неразрывно была связана с жизнедеятельностью лю-
дей, а с появлением кибернетической теории возникла 
необходимость раздвинуть границы ее содержания, так как 
информация почти всегда принимает форму, которая в 
наибольшей степени приемлема для слуховых или зри-
тельных рецепторов [2], так как «части машины должны 
разговаривать друг с другом на соответствующем языке, не 
обращаясь к человеку и, не слушая его, кроме как на 
начальной и конечной ступенях процесса».  

Информационное общество – качественное состояние, 
которое социум приобретает на высоком уровне своего по-
литического, экономического и культурного развития. От-
личается информационное общество от общества, в котором 
преобладает традиционная промышленность и сфера услуг 
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тем, что информация, информационные услуги, знания, и 
все отрасли, связанные с их производством (компьютерная, 
телекоммуникационная) развиваются значительно быстрее, 
и, следовательно, становятся источником новых рабочих 
мест, преобладающими в экономическом развитии [6]. 
Субъекты информационного пространства (производители, 
трансляторы и потребители информации) постоянно кон-
тактируют между собой и при этом не могут не влиять сами 
и не испытывать влияния на  себе. Совсем с другой стороны 
можно рассматривать механизм либо  степень данного вза-
имовлияния. В данной ситуации современные оценки воз-
действия средств массовой коммуникации на политическое, 
экономическое, культурное поведение и сознание людей в 
значительной степени противоречивы.   

Широко распространено мнение о том, что политиче-
ское и экономическое сознание и поведение человека в 
значительной степени зависит от информационного поля, 
которое создает пресса. Так, Э. Деннис считал, что сред-
ства массовой информации формируют мышление людей, 
воздействуют на их установки и мнения и как следствие 
подталкивают население к конкретным стереотипам пове-
дения (отдать свой голос на выборах за конкретного кан-
дидата) [3]. Другие ученые предполагают, что воздействие 
массмедиа на поведение человека осуществляется с помо-
щью формирования конкретного общественного мнения. 
«Благодаря возможности придавать общественному мне-
нию массовость СМИ обладают способностью управлять и 
даже манипулировать им» [7, 34]. Кроме этого, некоторые 
исследователи массовых коммуникаций с некоторых пор 
начали говорить о будущей эпохе «медиакратии» – власти 
прессы, которая не столько объективно  отражает действи-
тельность, сколько формирует ее по своим правилам и 
усмотрению, т. е. воздействие массмедиа в значительной 
степени зависит от понимания человеком главного субъек-
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та этого воздействия (генерального директора издания 
средств массовой коммуникации, журналиста, органа госу-
дарственной власти), и, конечно же, от осознания, в чьих 
интересах (элитных слоев населения, массовой аудитории) 
это влияния осуществляется. Вместе с тем, восприятие 
массмедиа в значительной степени как органа социального 
управления, чем как средства отражающего мнение обще-
ства и социальной активности, может не только не увели-
чивать авторитет прессы и доверие к ее информации со 
стороны граждан, но, наоборот, понижать его. 

Информированность является главным когнитивным 
элементом  политического и экономического сознания. 
Однако следует объективно отметить, что обычному чело-
веку получить политическую и экономическую информа-
цию кроме как из средств массовой коммуникации почти 
неоткуда. Только очень значительный круг лиц имеет воз-
можность получать информацию «без посредников», то 
есть непосредственно из первоисточников [4]. Благодаря 
созданию глобального информационного пространства 
увеличивается влияние общественного мнения на внутрен-
нюю и  внешнюю политику государства. В современном 
мире средства массовой информации в значительной части 
становятся главным каналом трансляции информации и как 
следствие модифицирования общественного мнения. Пола-
гаясь на сведения, полученные с помощью различных 
средств массовой информации, общественность создает 
свое мнение о происходящем. В настоящее время каче-
ственный рывок в эволюции информационных технологий, 
осуществившийся за последние четверть века, позволил им 
оказывать с каждым днем все больше влияния на политику, 
культуру, экономику, науку [6]. 

Пресса в нашей стране преимущественно ориентиро-
вана на инструментальную роль в экономической и поли-
тической системах и обществе. Несмотря на это в реальной 
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жизни формируется тенденция к повышению ее самостоя-
тельности. Зачастую она имеет собственные, отличающие-
ся от потребностей социума цели и задачи деятельности и 
применяет для их достижения и решения множество раз-
личных методов [1]. 

Опросы общества демонстрируют, что в социуме 
встречаются прямо противоположные оценки и мнения по 
поводу деятельности массмедиа. Так, с одной стороны, пуб-
лично провозглашаемая приверженность прессы принципам 
свободы слова и в большинстве случаев весьма сдержанное 
отношение (а иногда дистанцирование и порой  даже проти-
востояние) корреспондентов к государственной власти при-
влекают к ней симпатии части населения. С противополож-
ной стороны, необходимость выживания в рыночных усло-
виях вынуждает массмедиа использовать в своей работе не 
этические принципы и пренебрегать общественными инте-
ресами из интересов прибыли. В итоге существенная часть 
общества обвиняет средства массовой информации в лобби-
рование интересов и необъективности [5].  

Неоднозначность и противоречивость общественного 
мнения в высказывании своей позиции по отношению к 
работе массмедиа выражает сложные и двойственные 
взгляды самой прессы в обществе. Задача объединить в 
своей деятельности основы профессиональной этики и по-
лучение наибольшей прибыли решается разными сред-
ствами массовой информации совершенно неоднообразно, 
также как различно понимаются место и функции массме-
диа в социуме и нынешние интересы данного социума. 
Данные обстоятельства вызывают совершенно адекватную 
реакцию в общественном суждении. Не случайно в своих 
оценках работы средств массовой информации, в том числе 
электронных, граждане разделились, в основном, по своим 
политическим интересам: отрицательные оценки характер-
ны в значительной степени для респондентов, оппозицион-
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но настроенных к сегодняшнему политическому строю и 
экономическому развитию России. 

На основании значительных изменений в отношении 
к средствам массовой информации, произошедших в 
нашем обществе за последние 25 лет, можно обосновать 
следующее предположение. В условиях политической не-
стабильности или революционных изменениях увеличива-
ется потребность в привлечении больших объемов инфор-
мации, и, следовательно, социальная роль и воздействие 
средств массовой коммуникации неизмеримо увеличива-
ются. При этом во времена стабилизации большинство 
граждан интересуются только собственной индивидуаль-
ной жизнью, бытовыми вопросами, семьей, и, как след-
ствие, средства массовой информации теряют политиче-
ское воздействие на общество, оставаясь значимыми толь-
ко для узкого круга граждан и их интеллектуального окру-
жения. 

Вместе с тем, мифическая всесильность средств мас-
совой коммуникации и становление «медиакратии» выгод-
но в первую очередь самой прессе и «медиакратии». Так 
как, имея символический капитал «влиятельности» воз-
можно при определенных условиях без особого труда пе-
реводить его в финансовый капитал. В большей степени 
подходящие для данной ситуации условия наступают во 
время проведения выборов, когда, с одной стороны, граж-
данин является избирателем и испытывает большой инте-
рес к политической информации, а с другой – политиче-
ские деятели, находящиеся в активном поиске дополни-
тельных ресурсов влияния. 

В условиях предвыборной кампании «холдинг мас-
смедиа» в большинстве случаев испытывает соблазн ис-
пользовать свои возможности влияния на массовое поли-
тическое сознание. Чаще всего данные возможности мно-
гократно повышаются при объединении «корпоративных» 
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сил. Однако даже сильный кумулятивный эффект всеобще-
го информационного воздействия может быть весьма крат-
ковременным, так как данное воздействие, не подкреплен-
ное реальной политикой, будет через определенный про-
межуток времени воспринят общественным сознанием как 
обман. Данная ситуация приведет к разочарованию и сле-
довательно к очередному отчуждению граждан от прессы. 
Средствам массовой информации, чтобы возвратить поте-
рянное доверие и влиятельность необходимо будет прило-
жить значительные усилия. 

Следовательно, можно сделать вывод, что средства 
массовой информации также зависимы от общества и массо-
вого сознания и соответственно подвержены его влиянию [4]. 
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Аннотация: проблемы развития информационно-ком-

муникационной среды во всем мире, и в Российской Феде-
рации в частности, определяют  актуальность данной ста-
тьи. Социокультурное пространство в условиях информа-
ционной аномии создает предпосылки для осуществления 
различного рода манипуляций индивидуальным и группо-
вым сознанием. Рассмотрению этого феномена и посвяще-
на эта статья. 
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Значительные перемены в духовной сфере жизни 

российского общества и общественном сознании россиян 
объективно связаны с противоречивой динамикой соци-
альных, экономических, культурных отношений в стране и 
мире. Современное общественно-экономическое и соци-
альное развитие страны требует от гражданина максималь-
ного проявления интеллекта, творческих возможностей, 
восприимчивости к происходящим изменениям, высокой 
социальной мобильности и психологической устойчивости. 
Вхождение в глобальное пространство в современных 
условиях происходит в результате применения электронно-
информационных технологий, эксплуатирующих природу 
бессознательного человека, что не позволяет оставлять без 
внимания тему манипуляции массовым сознанием, нося-
щую теперь уже глобальный характер. Такой регулятивный 
механизм, каким является манипуляция сознанием, суще-
ствовал практически всегда, однако до недавнего времени 
он использовался в подавляющем большинстве случаев 
либо индивидуально, либо локально. Информационные 
электронные средства доставки информации и построен-
ные на их основе СМИ дают возможность распространить 
манипулятивные практики на все человечество. Риск ис-
пользования манипуляции сознанием выступает как не-
определенность в результате деятельности человека.  

Исследование социальных проблем  манипуляций как 
индивидуальным, так и общественным сознанием в девиа-
нтологическом аспекте позволяет определить возможные 
сценарии поведения индивида, стратегии формирования 
общественных настроений и общественного мнения. Сего-
дня невозможно говорить о манипуляции сознанием без 
учёта роли СМИ и массовой коммуникации в жизни соци-
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ума. Многие исследователи отмечают отрицательное воз-
действие СМИ на массовое сознание, так как именно эти 
средства участвуют в формировании потребительских цен-
ностных установок в массовом сознании, продвигают мас-
совую культуру, лишённую практически всякой связи с 
национальной культурой, а также их деятельность приво-
дит к информационной перегрузке, являющейся одним из 
важнейших факторов риска [1, 123–137]. 

Наряду с этим, современная Россия, как и другие 
страны, включена в объективный процесс формирования и 
развития глобального политического, экономического, ин-
формационного и культурного пространства, взаимосвя-
занного функционирования мировых товарных рынков, 
рынков капитала и труда, знаний, информации и культуры. 
Всестороннее развитие различных сфер жизнедеятельности 
человеческого общества является главным условием про-
движения к его принципиально новому качественному со-
стоянию, которое определяется как «информационное». 
Для нашей страны, стремящейся занять значимое место в 
новом мире, все более актуальным становится не только 
решение целого ряда проблем экономического и политиче-
ского характера, но и формирование социальной среды, 
способствующей развитию принципов социальной спра-
ведливости, гражданского общества, складыванию новой 
политической культуры. Развитие указанных процессов 
происходит в особой социокультурной среде, неотъемле-
мой составляющей которой является ее информационно-
культурная часть.  

Ценность информационно-культурной среды опреде-
ляется тем, что она с одной стороны, представляет собой 
фундамент для развития социума и личности, а, с другой, – 
средство для удовлетворения разносторонних потребно-
стей социальных групп и индивидов. Учитывая высокую 
динамику современного общественного развития, роль и 
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значение информационно-культурной среды в различных 
областях человеческой деятельности становятся все более 
очевидными [2, 45]. 

Очевидно, что усиливающаяся зависимость состоя-
ния общественного сознания российских граждан от влия-
ния социокультурной среды требует целенаправленного 
участия институтов государства и общества в процессах 
создания, распространения и потребления информационно-
культурных продуктов и услуг, активизации позитивного 
информационно-культурного воздействия на общественное 
сознание социальных групп и индивидов [3, 3]. 

Сознание человека формируется под влиянием про-
цессов созидания, освоения и распространения культурных 
ценностей, а также находится под воздействием информа-
ционных потоков различного содержания, объема и интен-
сивности. При этом СМИ выступают не только как каналы 
доставки информации, но и как активное средство форми-
рования образов и стереотипов восприятия и поведения че-
ловека. Одновременно, культура во всем многообразии ее 
форм и видов оказывает непосредственное воздействие на 
мировоззрение, чувства и эмоции человека, непосредствен-
но участвуя в процессах формирования и функционирова-
ния политического сознания граждан. Таким образом, куль-
турная и информационная среды комплексно, совместно и 
всеобъемлюще влияют на адаптацию и функционирование 
личности в социуме – в его социализации как способе и 
средстве освоения личностью сферы социальной жизни, а 
связующим звеном процессов взаимодействия информаци-
онно-культурной среды и социализации личности выступает 
сознание [4, 125]. В связи с этим, следует отметить актуаль-
ную потребность формирования научного представления о 
содержании и направленности влияния информационно-
культурной среды на сознание россиян с учетом изменений, 
происходящих в различных сферах человеческой деятельно-
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сти, формах и методах воздействия на общественное созна-
ние в целом. По мнению ряда исследователей, в российском 
обществе, с одной стороны, отсутствует консолидированное 
понимание роли и значения информационно-культурной 
среды для обеспечения национально-государственных инте-
ресов, и, с другой стороны, – нет единства в подходах к про-
блеме целенаправленного формирования общественного со-
знания гражданина вообще. 

Манипуляция сознанием является противоречивым 
феноменом в силу того, что использование манипулятив-
ных технологий в процессе влияния на сознание ведёт не 
только к негативным последствиям. Манипулятивный тип 
общения может быть использован в политике, для разре-
шения социальных конфликтов как способа выхода из со-
циальной депрессии. Эффективность манипулятивного 
воздействия как альтернативы императивному, более жёст-
кому, налицо в чрезвычайных ситуациях, когда апелляция 
к разумному, осознанному восприятию ситуации невоз-
можна, а единственный выход – это обращение к бессозна-
тельной сфере как единственной возможности регулирова-
ния сложившейся ситуации. 

Манипуляция сознанием, имеющая древнюю исто-
рию, активно использовалась как в советском, так и в пост-
советском обществе. Главные цели советского общества, 
развивавшегося по экстенсивному типу, были выражены в 
идеологемах, внедряемых в массовое сознание и рассчи-
танных на усиленное поддержание трудового энтузиазма 
членов экстенсивно развивающегося общества, в котором 
оценка труда носила уравнительный характер. Идеологемы 
советского общества носили долгосрочный характер, име-
ли конкретную декларируемую цель – построение комму-
нистического общества, и базировались на коллективист-
ских ценностях.  
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В постсоветском обществе меняются субъект, приме-
няющий манипуляцию массовым сознанием, и сам характер 
манипуляции. Субъектом манипулятивной стратегии стано-
вятся представители правящей элиты, бизнесмены, владель-
цы средств массовой информации и рекламных компаний. 
Ставшие коммерциализованными социальные институты, в 
том числе и институты культуры, внедряют в массовое со-
знание новые идеологемы, отражающие ценности рыночно-
го человека с потребительской ориентацией [5, 150]. 

Общественные приоритеты советского общества, 
опиравшиеся на характерные для российского менталитета 
идеи справедливости и поиск правды, сменились в постсо-
ветском рыночными. Подобное положение дел привело к 
обострению социальной аномии, проявляющейся в невоз-
можности достичь определяемых культурой целей сред-
ствами, одобряемыми обществом. Состояние аномии при-
водит к нарушению равновесия между намерениями, инте-
ресами и целями, являющимися законными для всех чле-
нов социума, и приемлемыми способами достижения этих 
целей. Неспособность членами общества выбирать куль-
турно одобряемый тип адаптации приводит к бегству от 
трудностей жизни, замене её различными суррогатами: 
членством в оккультных сектах, увлечением психоделиче-
скими практиками и медитацией, нетрадиционными сексу-
альными опытами, уходом в мир наркотических галлюци-
наций, виртуальную реальность. 

Пропагандируемые манипулятивными стратегиями 
ценности – наслаждение, погоня за успехом, нажива, побе-
да любой ценой, выступающие в качестве экзистенциаль-
ного эрзаца, противоречат тем ценностям, которые обеспе-
чили процветание капиталистическому обществу: трудо-
любию, скромности, активности, устойчивости представ-
лений о мире. Освобождение от потока фрагментарной ин-
формации, от знаковости, не отражающей реальность, то 
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есть от информационной аномии, стало исключительно 
сложным занятием для человека. Личность не может чув-
ствовать свою полноценность без стабильных, ясных пред-
ставлений о жизни, где принципиально несоединимы 
фрагментарные опыты человека. Такое существование 
личности, из которого элиминирована устойчивость, есть 
«пустое существование», как правило, приводящее к соци-
альной напряжённости и бунту [6, 44]. 

Растущее в обществе недоверие к правящей элите 
выражает несостоявшееся согласие между ней и обще-
ством. Недоверие вместо «веры – доверия» в несформиро-
ванном гражданском обществе при отсутствии практиче-
ской гарантии прав личности и механизмов контроля её 
обязанностей, может привести к непредсказуемым послед-
ствиям в отношениях между элитой и народом. Правящая 
элита, не сумевшая доказать свое предназначение и отяго-
щенная грузом эгоистичных интересов, в общественном 
сознании традиционно оценивается как паразитический 
слой [7, 84]. Манипуляция сознанием создает предпосылки 
для популистской оценки всех решений и действий элиты 
без их дифференциации, в упрощённой оценочной системе 
координат, где доминируют леность массового сознания, 
склонность массы к проявлению агрессии, образуется по-
рочный круг, в котором манипуляторы и агенты манипуля-
ции становятся заложниками стереотипного обывательско-
го типа мышления. 

Таким образом, необходимо отметить, что реалии со-
временных социальных процессов в России свидетельству-
ют о серьезных противоречиях в информационной и куль-
турной сферах. Все это с необходимостью требует реализа-
ции новых научных подходов к оценке роли и места инфор-
мационно-культурной среды в общественной жизни обще-
ства, формировании политического сознания российских 
граждан, соответствующего интересам развития и совер-
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шенствования демократических принципов жизнедеятель-
ности, формирования современного гражданского общества, 
обеспечения поступательного характера развития социаль-
ного процесса и  стабильности в обществе. 
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В качестве основных предпосылок автономности 

правового сознания социальных субъектов в ходе правовой 
социализации в статье выступают нравственные ценности. 
А. С. Бондарев отмечает, что человек с рождения не владе-
ет правилами общественного порядка [1]. Эти правила он 
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должен постигнуть в процессе социального познания и де-
ятельного включения в социум - социализации, а совре-
менное динамичное общество обязывает человека социали-
зоваться всю жизнь. Однако базовую социализацию лич-
ность проходит в период взросления. Целью статьи являет-
ся рассмотрения основных предпосылок и оснований пра-
вовой социализации российской молодежи. Автор связыва-
ет правовую социализацию с вхождением субъектов права 
в сложившуюся в данном обществе правовую культуру на 
основе нравственных ценностей. 

Ряд отечественных и зарубежных ученных анализи-
руя правовую социализацию, особо выделяют ступени 
нравственного развития. Американский психолог Л. Коль-
берг выделяет следующие ступени нравственного развития 
личности: предконвенциональный (доморальный), конвен-
циональный (условно моральный), постконвенциональный 
уровень (собственно уровень автономной полноценной 
нравственности) [2]. Кольберг изучал скорее то, каким об-
разом люди оправдывают свои нравственные позиции, 
нежели сами эти позиции. Однако это очень симптоматич-
но для социального диагноза патологии правовой социали-
зации в России.  

Применительно к рассматриваемой нами правовой 
социализации можно вести о трех основных этапах, каж-
дый из которых делится на две стадии.  

1. Преднравственный уровень продолжается с 4 до 10 
лет. На данном уровне поступки детерминируются внеш-
ними, гетерономными обстоятельствами и факторами, точ-
ка зрения другого человека не влияет на это обусловлива-
ние сознания. Суждение же формулируется в зависимости 
от вознаграждения либо наказания, которое влечет за собой 
поступок. 

На второй стадии этого этапа суждение о поступке 
соответствует той полезности, которую можно извлечь.  
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2. Конвенциональный уровень начинается с 10 и про-
должается до 13 лет. Человек, который находится на 
этом уровне своего нравственного развития, придержи-
вается роли, ориентируясь на моральные принципы 
близких людей. 

На третьей стадии высказывания основываются на 
том, получит поступок одобрение людей или же нет. 

На следующей, четвертой стадии суждение подрост-
ков выносится в соответствии с социально установленным 
порядком, с уважением к власти и ее законами. 

3. Постконвенциональный уровень начинается с 13 
лет, это уже подлинная нравственность, по Кольбергу, ко-
торая достигается впервые именно на данном уровне раз-
вития. На этом уровне личность судит о своем поведении, 
руководствуясь своими собственными критериями, что 
предполагает достаточно высокий уровень интеллектуаль-
ной деятельности. 

На пятой стадии третьего этапа оправдание поступка 
полностью основывается на принятии и уважении совмест-
но принятого (демократического) решения или на понима-
нии прав человека. 

На шестой стадии тот или иной поступок квалифици-
руется как хороший или правильный, если он определяется 
совестью, причем, независимо от законности или мнения 
людей.  

Итак, первый этап – это формирование первичных 
общих представлений и простое подражание другим, вто-
рой этап – «зачатки» автономной нравственности с преоб-
ладанием гетерономии (стыд), наконец, подлинно авто-
номное поведение, подчиняющее себе гетерономные фак-
торы, трансформирующее их в автономию (совесть). Выс-
ший этап знаменует приобретение правового сознания в 
качестве итога достаточно длительного процесса такой 
нравственно-правовой социализации. Подчеркнем очень 
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важный момент: многие люди так никогда и не переходят 
четвертую стадию второго этапа нравственного развития, а 
шестой стадии достигает меньше 10 % людей в возрасте 16 
лет и старше. 

Что еще обращает на себя внимание, так это непро-
стое соотношение морали и права. На третьем этапе нрав-
ственность начинает доминировать над законами. Однако 
это не означает доминирования над правом. Право и нрав-
ственность начинают асимптотически сближаться, хотя 
могут потом всю жизнь отклоняться в ту или иную сторону 
в зависимости от условий жизни или характера личности.  

Специфика процесса социализации социального 
субъекта – современной молодежи в целом состоит в том, 
что данной социально-демографической группе надо про-
ходить процесс созревания в сложных условиях, вызван-
ных аномизацией общества [3]. Аномия означат, что вто-
рой и третий этапы будут протекать не столь легко и плав-
но, как в стабильном обществе. Как это ни странно, но роль 
гетерономных факторов (награды и кары) оказывается при 
этом не исполненной. Поэтому рассогласование морали и 
права становится значительным. Следствием и симптомом 
этой приобретенной социальной болезни в процессе социа-
лизации становится правовой нигилизм.  

Российская природа нигилизма имеет свою опреде-
ленную уникальность, с учетом ряда глобальных перемен, 
прошедших в эпоху ХХ–XХI вв. Рассматривая характер-
ные черты проявления правового нигилизма российских 
субъектов правового сознания, стоило бы отметить органи-
зованную преступную среду, имеющую свою уникальную 
и характерную идеологию, которая создала свою «воров-
скую» субкультуру. Зачастую бывает так, что криминаль-
ные идеологии доминируют над разумом молодежи. Воз-
действие на эмоции и чувства молодежи идет по линии ро-
мантизации нигилизма. Воровская романтика, песни, шут-
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ки, сам язык российского общества, в который инкорпори-
рована криминальная лексика, порождают нигилистиче-
скую криптонормированность поступков молодежи. Этому 
способствует ослабленные социально-политические устои 
в государстве. Достаточно вспомнить 90-е годы новой рос-
сийской истории.  

Надо отметить, что правовое сознание в виде право-
вого нигилизма большей частью ориентировано не на ра-
циональное познавательное отношение человека к праву, 
которое зафиксировано в знания, оно является преферен-
циальным, – т. е. предпочитающим в ценностях и идеалах. 
Эти явление связаны с культурными особенностями стра-
ны, историческими и политическими, духовной и психоло-
гической комфортностью жизни субъектов.  

Важной лакуной в процессе социализации на рацио-
нальном уровне выступает элементарное правовое просве-
щение. В 2011 г. Президентом РФ были утверждены Осно-
вы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правового созна-
ния граждан. В п. 10 Основ сказано, что «недостаточный 
уровень правовой культуры и правового сознания, право-
вой нигилизм граждан России являются серьезной пробле-
мой обеспечения реализации принципов верховенства пра-
ва» [4]. Таким образом, правовой нигилизм находится в 
прямой зависимости от низкого уровня правовой культуры, 
а правовая культура базируется на правовой грамотности.  

Генеральная Прокуратура РФ утвердила приказ № 
182 от 10.09.2009 года «Об организации работы по взаимо-
действию с общественностью, разъяснению законодатель-
ства и правовому просвещению», где в пункте 3 говорить-
ся, что «… правовое просвещение – один из способов при-
вития членам общества уважения к защищаемым правом 
социальным ценностям, воспитания у них навыков пользо-
ваться конституционными правами и гарантиями и эффек-
тивно отстаивать их» [5].  
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Тонкость заключается в том, что кольберговская тео-
рия социализации ориентирована на близость позитивного 
и естественного права в правовом государстве. В таком 
государстве мораль и право могут даже заменять друг дру-
га. Возможно, что это даже имеет некоторые негативные 
последствия. Например, западный одномерный человек 
понимает все процессы в объективизованном экономико-
правовом измерении. Будучи позитивно правовым, он мо-
жет терять из виду нравственные основания за их «ненуж-
ностью». Однако исключения подтверждают правила, а па-
радокс разрешается тем, что российской молодежи в семье, 
образовании и обществе в целом не удается приобрести 
подлинно автономное регулирование своего поведения по 
совести. В результате молодежь готова подчиняться тем, 
кто сильнее.  

Исследуя нравственные основы правовой социализа-
ции молодежи необходимо говорить и о религии, о ее ду-
ховном величии. Без всякого преувеличения можно сказать, 
что именно религия сдерживает сознание людей от прояв-
ления того или иного антисоциального поведения. В ней со-
единяется в традиционной форме нормативного регулиро-
вания право и нравственность. Папа Римский – Иоанн Павел 
второй говорил: «там, где человек не опирается более на ве-
личие, которое связывает его с трансцендентностью (еди-
ное, истинное, благое), он рискует допустить неограничен-
ную власть произвола и, псевдоабсолютов, которая уничто-
жает его» [6]. Митрополит Филарет (Дроздов) подчеркивал 
необходимость жить в соответствии с канонами церкви и 
светскими законами (правом), быть добродетельным, ис-
ключать полностью из соображения зло. Почитая государ-
ство, люди должны почитать внутренние порядки в виде за-
конов и права, быть законопослушными исходя из своей 
внутренней религиозной убежденности [7]. Сложность со-
стоит в данном случае в том, что Русская православная цер-
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ковь неоднородна, в ней сильна тенденция гетерономии, что 
уменьшает привлекательность православия у молодежи. 

В правовой социализации еще недостаточно учиты-
ваются законы социальной и индивидуальной, личностной 
психологии. В. Франкл считал главной особенностью че-
ловеческой натуры, прежде всего, духовность, свободу и 
ответственность. Он считал, что проблема деликвентного 
поведения человека связана с бездуховностью, отсутствием 
способностей осмысления ценностей, самоопределения в 
мире ценностей. В основу мотивационной силы В. Франкл 
положил стремление к смыслу, создал логотерапию, лече-
ние, которое возрождает смысл существования [8, 23-30]. 
Нигилизм выражает «экзистенциальный вакуум» в миро-
воззрении личности, т. е. отсутствие истинного смысла че-
ловеческого существования.  

Проявление правового нигилизма есть не что иное, 
как результат психологического состояния человека, утра-
тившего бытие в философском смысле («забвение бытия») 
или Бога – в религиозном аспекте. На экзистенциональном 
уровне субъект, воспринимая право с помощью познания и 
мышления, руководствуется своими действиями относи-
тельно того, быть правопослушным либо игнорировать и 
отрицать право как общественную ценность.  

Таким образом, автономность нравственного созна-
ния выступает основой для автономности правового созна-
ния. При этом в России процесс правовой социализации 
протекает очень сложно ввиду аномии, традиционного ни-
гилизма и правовой неграмотности.  
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XX век – век гуманизма, человеколюбия и толерант-
ности – в просвещенной Европе закончился. Начало XXI 
века принесло новое осмысление красивых и гуманных ло-
зунгов, которые десятилетиями внедрялись в сознание ря-
дового европейца. Последствия этой идеологической кон-
цепции проявились не сразу, и только второе десятилетие 
нового XXI века позволило представить дальнейшую логи-
ку развитие ситуация в рамках  традиционных европейских 
ценностей. В этой связи представляется актуальным про-
анализировать ценность и применимость к нашей отече-
ственной действительности «священной коровы» западных 
ценностей – понятия толерантности. 

Толерантность появилась из потребности в мирном 
сосуществовании. Она, как таковая, отсутствует там, где 
модель взаимодействия исходит из принципа абсолютного 
господства и абсолютного же подчинения. Так, не 
приходится говорить о толерантности времен всех великих 
войн и военных колонизаций – например колонизации 
Северной Америки [1, 124].  

Идея либеральной терпимости появилась как необ-
ходимость компромисса между католиками и протес-
тантами в XVII в., причем, интересно то, что при полной 
победе какой-либо из сторон этого религиозного кон-
фликта, потребность в концепции толерантности и не 
возникла бы вовсе [2, 27].   

Основанием терпимости Дж. Локк справедливо 
считал нравственность, призывая прививать те ценности, 
которые позволяют обществу стать терпимым, – 
великодушие, мягкость нравов [4, 95]. Таким образом, 
европейская  толерантность возникла как инструмент 
примирения общества в области религии. Таковым понятие 
толерантности оставалось для большинства европейцев 
вплоть до середины XX века.  
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Достигнув относительной гармонии внутри своих 
государств, европейцы мало внимания обращали на своих 
соседей. О толерантности к коренному населению колоний 
никто и не вспоминал, ну а не слишком значимые 
социальные группы внутри государства проще было 
устранить физически, нежели выстраивать модель мирного 
с ними сосуществования. 

В очередной раз идея толерантности понадобилась в 
середине XX века, сразу после мировой войны, когда 
ведущие экономики Европы отчаянно нуждались в 
дешевой рабочей силе. И следующей всплеск идеи 
толерантности был связан уже с экономическими 
причинами.  

Франция принимала алжирцев, тунисцев, марок-
канцев, Германия – мигрантов из Турции. Эти мигранты 
приносили прибыль государству, были полезны с точки 
зрения экономики, и недовольство местного населения 
стало бы эквивалентом экономических потерь. Дешевые 
рабочие руки были благом для государства в краткосрочной 
перспективе. Возможные проблемы в будущем пере-
вешивала осязаемая выгода в настоящем. А проблемы 
связанные с миграцией проявились достаточно быстро. 
Германия – яркий тому пример. Эта страна всегда 
принадлежала к моноэтническим государствам, в ней жили 
только немцы. С тех пор, когда Германия, на Востоке и, 
особенно, на Западе, широко открылась мигрантам, 
положение начало меняться. На германской территории 
образовались компактные этнические общины, наиболее 
многочисленная из них – турецкая, насчитывающая около 
трех миллионов человек, многие из которых живут в ФРГ в 
третьем поколении.  

В 1961 году по соглашению с Турцией рабочим из 
этой страны было предоставлено право на трудоустрой-
ство, предполагалось, временное, но практически оно стало 
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неограниченным. В 1981 году бундестаг запретил приво-
зить детей старше 18 лет, а в 1983-м принял закон, поощ-
рявший возвращение турецких иммигрантов на родину, 
которым мало кто воспользовался. С возникновением об-
ширной турецкой общины образовались замкнутые этни-
ческие анклавы со своими правилами, неписаными закона-
ми, которые нередко расходятся с местными законами и 
Конституцией, сформировалось твердое ядро исламизма в 
прежде чисто христианской стране. Возникла проблема 
нежелания значительного числа иммигрантов исламской 
веры адаптироваться к условиям страны пребывания. 
«Наша конституция – Коран», – говорят они, отрицая лю-
бые формы интеграции [5, 72]. 

Подобную картину можно увидеть во Франции и Ан-
глии. За довольно небольшой промежуток времени в этих 
странах появились сплоченные этнические группы, кото-
рые и не собираются интегрироваться в культуру приняв-
ших их государств, но которые требуют от этих самых гос-
ударств всех социальных льгот и привилегий. И такие тре-
бования с течением времени становятся все более агрес-
сивными. В такой ситуации понятие толерантности в оче-
редной раз изменилось. Сегодня толерантность для евро-
пейцев – это вынужденная мера уже не экономического, а 
политического характера. Очевидно, что ассимиляция не 
достигает своей цели в современном западном обществе, 
испытывающем значительный наплыв иммигрантов из 
бывших колоний. Лояльное отношение к иноязычным и 
инокультурным мигрантам – это попытка откупится от 
стремительно растущей, агрессивной чуждой европейцам 
социальной прослойки.  

В толерантном взаимодействии есть только два субъ-
екта – те, кто терпит и те, кого терпят. Следовательно, то-
лерантность в современном западном ее понимании неиз-
бежно связана с насилием. Если представители культурно-
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го большинства не хотят воспринимать политические идеи 
правящей элиты, то с целью защиты идей толерантности по 
отношению к ним неизбежно должны последовать меры 
государственного принуждения – и не всегда это связано с 
правом. Именно поэтому стала широко культивироваться 
концепция мультикультурализма. Внешне, идея мульти-
культурализма более чем благая – признание за каждой эт-
нической (и не только) группой собственной культурной, а 
то и национальной (даже и в политическом смысле слова) 
идентичности и требование к обществу равно соответство-
вать интересам всех таких групп. С мультикультурализмом 
появилось понятие «политкорректность», а уважение к 
«другому» перешло в культ многообразия.  

Практика мультикультурализма существенно способ-
ствовала повышению морального комфорта для этнических 
меньшинств, и наверняка предотвратила многие конфликт-
ные ситуации. Но как она отразилась на этническом боль-
шинстве? К сожалению негативно. 

Мультикультурализм одновременно способствовал 
распространению изначально присущих «праву наций на 
самоопределение» пороков. Первый – подмена индивиду-
альных прав человека, на которых базируется современная 
демократия, правами групповыми, которые требовали уже и 
нарушения индивидуальных прав (например, в практике по-
зитивной дискриминации). Второй – признание этнической 
группы реальной, природной (вариант – созданной Богом) 
сущностью, выступающей как единый субъект обществен-
ной жизни. Таким образом мультикультурализм защищает, 
в ущерб правам большинства, интересы самопровозглашен-
ных групп, возглавляемых, а порой и создаваемых соответ-
ствующими активистами – «этническими антрепренерами» 
[6, 68]. И вот уже в толерантной Европе «неполиткоррект-
но» акцентировать внимание на этническом происхождении 
преступника, или демонстрировать неодобрительную реак-
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цию к представителям нетрадиционной ориентации. Носи-
тели традиционной культуры, религии и моральных ценно-
стей становятся изгоями в собственных странах. И главным 
гонителем выступает собственное же их государство, ис-
пользуя широкую палитру инструментов насилия – от пра-
вовых нововведений до неузнаваемо измененной  обще-
ственной морали, так как идеология либерализма подразу-
мевает, что такие меры сохранят политическую стабиль-
ность европейского и мирового общества. 

Обратимся теперь к причинам внедрения толерантно-
сти в сознание западного обывателя. Активное распростра-
нение идеи толерантности выгодно, прежде всего, эконо-
мической элите государства и ее политическим ставленни-
кам. Это инструмент, который направлен, прежде всего, на 
увеличение нормы прибыли. Для толерантного общества 
идеи мультикультурализма куда как важнее сохранения 
национальной культуры и этнической самобытности [3, 
105]. Унификация социума, формирование общества по-
требления, общества поклоняющееся Золотому тельцу – 
вот задача толерантности в современном ее понимании. 

Для нашей страны эта идея является губительной. 
Терпеть чуждые идеалы, отказываться от гармонично впи-
санных в культурный контекст, веками опробованных и 
выверенных социальных институтов и моделей поведения 
в угоду позитивному мнению о нашей стране за ее преде-
лами – абсурдно. Желание влиться в семью европейских 
народов становящееся в отдельные исторические периоды 
просто маниакальным – как это было во время Петра I или 
Горбачева – крайне опасно для нашего государства.  

Очень удачно эту мысль выразил Л. А. Тихомиров: 
«Политическая сущность бытия русского народа состоит в 
том, что он создал свою особую концепцию государствен-
ности, которая ставит выше всего, выше юридических от-
ношений, начало этическое. Этим создана русская монар-
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хия, как верховенство национального-нравственного идеа-
ла, и она много веков вела народ к развитию и преуспея-
нию, ко всемирной роли, к первой роли среди народов зем-
ных – именно на основе такого характера государства»[5, 
215]. Заметьте, речь идет не об экономике, политике или 
праве – о нравственности и культуре как краеугольном 
камне русской государственности.  

Таким образом, толерантность, или терпимость, ис-
точником которой является экономические интересы госу-
дарства и общества, прекрасно вписываясь в протестант-
ское мировоззрение Западной Европы и США для России 
является явлением чуждым, ведущим к разрушению исто-
рически сложившегося мировоззрения и национальной 
культуры как объединяющих элементов общества, и в том 
виде, в котором преподносится в современной действи-
тельность является идеей национального предательства. 
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низаций.  Сквозь призму толерантности необходимо нахо-
дить компромиссные решения для различного ряда кон-
фликтов, либо их предупреждения. С её осмыслением воз-
можны межэтнический мир и согласие, равноправное взаи-
модействие между различными конфессиями, политически-
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the public, administrative and governmental bodies, local au-
thorities, scientific community, public organizations. Through 
the prism of the tolerance is necessary to find compromise solu-
tions for different number of the conflicts or their prevention. 
With its awareness of possible inter-ethnic peace and harmony, 
equal interaction between different religions, political and eth-
nic groups, the rejection of the violence and the cruelty. 

Keywords: extremism, tolerance, tolerant culture, tolerant 
mind, multiethnic region. 

 
Понятие экстремизма прочно вошло в разговорную 

речь современного человека, став доступным большинству 
жителей планеты независимо от их принадлежности. Оче-
видно, что проблема экстремизма в условиях глобализации 
масштабна и привлекает внимание политиков, обществен-
ных деятелей, ученых, публицистов и простых граждан 
своей злободневностью и актуальностью. С помощью 
идеологии экстремизма распространяются течения и док-
трины, направленные на дифференциацию индивидов по 
широкому ряду признаков, приносящие материальную вы-
году определенным лицам, жаждущим власти. Экстремизм, 
имеющий многоликий образ (этнический, религиозный, 
социальный, политический и др.), представляет собой 
опасность и угрозу для населения, распространяя вокруг 
себя жестокость, ненависть и агрессию. Человечество XXI 
века находится в постоянном поиске действенных рычагов 
и механизмов, защищающих население мирового сообще-
ства. Это соотносится с регулированием законодательства 
в вопросах пресечения религиозной или национальной 
враждебности, выработке правовых механизмов профилак-
тики экстремизма в его различных проявлениях. За по-
следнее время опубликовано большое количество научных 
и публицистических работ, посвященных изучению данной 
проблематики, тем не менее, современные разновидности 
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экстремизма модифицируют, что осложняет нахождение 
единой системы способов защиты гражданского населения 
от экстремистской агрессии. 

Как нам кажется, проблему экстремизма как фактора, 
негативно влияющего и дестабилизирующего обстановку в 
полиэтничном регионе, необходимо решать посредством 
формирования и развития толерантного сознания и культу-
ры населения, что неизбежно должно положительно по-
влиять на межнациональные отношения и развитие нацио-
нальных культур региона, где совместно проживает боль-
шое количество этнических групп и национальностей. На 
наш взгляд, вопросы противодействия экстремизму имеют 
множественные точки соприкосновения с проблемой толе-
рантного воспитания и культуры гражданского населения 
полиэтничного региона. Нетерпимость к людям другой 
национальности/вероисповедания, имущественного или 
политического признака может послужить причиной про-
явления ненависти и агрессии по отношению к тем или 
иным группам населения, а напряженность и конфликт-
ность способствовать развитию экстремистских настрое-
ний. Противодействие данным негативным явлениям оказы-
вает работа по формированию среди населения толерантно-
сти – одной из составляющих прав человека как представи-
телей гражданского общества и правового государства.  

Мы изучили проблему противодействия экстремизму 
полиэтничного региона в контексте толерантного сознания 
и толерантной культуры населения на примере Краснодар-
ского края – многонационального центра, где проживают 
более 120 национальностей. Несмотря на преобладание в 
составе населения восточно-славянского элемента, населе-
ние региона на основе этнического критерия выглядит не-
однородным. Вследствие различных темпов воспроизвод-
ства этнических групп и национального состава мигрантов, 
для региона за последнее десятилетие характерно измене-
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ние соотношения численности основных этносов. Пере-
численные факты могут способствовать созданию напря-
женности и конфликтности, нетерпимости в межнацио-
нальных отношениях, негативно влиять на состояние соци-
альной стабильности, сотрудничества и согласия в регионе. 

Данная статья содержит основные результаты социо-
логического исследования, проведенного в период с 2014 
по 2016 гг. сотрудниками лаборатории сельских террито-
рий КубГАУ им. И. Т. Трубилина. Цель исследования – 
изучение вопросов противодействия экстремизму в контек-
сте формирования толерантного сознания и культуры насе-
ления полиэтничного региона (на примере Краснодарского 
края). Объектом исследования выступили толерантное со-
знание и культура населения полиэтничного региона, а 
предметом социологического исследования – формирова-
ние и развитие толерантных качеств и установок населения 
полиэтничного региона, влияющих на межэтнические и 
межконфессиональные отношения. В число задач социоло-
гического исследования вошли: определение уровня толе-
рантности кубанских жителей по отношению к мигрантам, 
проживающих на территории КК с выявлением ряда про-
блем, связанных с их присутствием в регионе; степень 
осведомленности жителей о политике краевых властей от-
носительно профилактики и противодействию экстремиз-
му; определение мер, способствующих установлению меж-
этнического и межконфессионального диалога населения 
полиэтничного региона. Объем выборочной совокупности 
исследованиясоставил 900 кубанских жителей были охва-
чены (города: Краснодар, Армавир, Анапа, Тимашевск, 
Ейск, Павловский, Тбилисский, Красноармейский, Дин-
ской, Каневской районы Краснодарского края), выборка 
квотная, двухступенчатая, репрезентативная  по по-
ло\возрастному  критерию. 
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Итак, что касается процесса самоидентификации 
населения Кубани в рамках обладания и наделения себя то-
лерантными качествами, то посчитали себя толерантными 
личностями 81,5 % жителей Краснодарского края. В плане 
изучения отношения жителей региона к мигрантам была 
выявлена следующая картина: положительно к мигрантам 
относятся 18,3 %, нейтрально – 51,5 %, негативно – 12,5 %, 
затруднились с ответом – 17,7 % респондентов. Если рас-
сматривать относительно социально-демографических пока-
зателей опрашиваемых, то толерантными по отношению к 
временно проживающим на территории Краснодарского ре-
гиона мигрантам, оказались: взрослое население (67,8 %), 
жители села (71,2 %) и студенческая молодежь (53,2 %).  

Тем не менее, 63,0 % жителей региона считают, что 
мигранты вносят в их жизнь определенные трудности. 
Среди проблем опрошенные респонденты выделили в 
первую очередь социальные (39,1 %), экономические 
(30,4 %), а затем уже уголовные (14,1 %) и другие пробле-
мы (политические, культурные, трудовые) (16,4 %). Оказа-
лись осведомленными с проведенной политикой со сторо-
ны краевых властей по противодействию экстремизму и 
гармонизации межнациональных отношений 74,0 %  ре-
спондентов, что позволяет высоко оценить разработку и 
внедрение различного уровня программ антиэкстремист-
ской и общественно-политической направленности в Крас-
нодарского регионе. Одновременно с этим, можно отме-
тить значительную роль социальных институтов, действу-
ющих на территории края, целью которых  является разви-
тие и совершенствование системы российских культурных 
ценностей. Кубанские жители выделили следующие цен-
ности, которые по их мнению, являются доминантными в их 
регионе: семья (23,4 %), патриотизм (19,7 %), российская 
гражданственность (16,9 %), социальная солидарность 
(15,6 %), социальная справедливость (14,8 %), самореали-
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зация и самосовершенствование личности (9,6 %), выра-
жающие сущность общенациональной идентичности «Мы – 
российский народ». 

Относительно выявления мер, способствующих, по 
мнению кубанских жителей, повышению уровня межлич-
ностного межэтнического диалога между людьми полиэт-
ничного региона, то в ходе социологического исследования 
было отмечено:  во-первых, отведение ключевой роли ра-
боте с молодежью и подрастающим поколением воспита-
тельного характера (57,2 %), во-вторых, организация си-
стемной работы с семьями (с межнациональной брачно-
стью) со стороны социальных институтов в вопросах куль-
туры межнационального общения (23,1 %), в-третьих, про-
ведение совместных мероприятий, посвященных различ-
ным праздникам, отмечаемые представителями разных 
культур в рамках установления согласия между этниче-
скими группами, проживающими на территории Красно-
дарского края (10,7 %). Кубанские респонденты отмечали 
важность создания и обеспечения благоприятной комфорт-
ной жизни для людей в полиэтничном регионе со стороны 
государства и местного самоуправления (9,0 %). 

В ходе проведенного социологического исследования 
была подтверждена гипотеза о том, что толерантность 
определенно влияет на развитие межэтнических и межкон-
фессиональных отношений индивидов в полиэтничном ре-
гионе. Её составляющими выступают уважение к культу-
рам других народов, запрет насилия над людьми, неприя-
тие экстремизма, расизма, национализма и ксенофобии. 
Необходимо находить эффективные способы и меры про-
тиводействия экстремизму как на глобальном, так и регио-
нальном уровнях. Простые мирные граждане со своей сто-
роны не должны поддаваться различным провокациям, 
ослабляющих внутриполитический государственный курс, 
чего в свою очередь ожидают организаторы / заказчики 
экстремистских группирований. 
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Таким образом, результаты проведенного социологи-
ческого исследования показали, что укрепление граждан-
ского мировоззрения, привитие с детства молодому поко-
лению толерантной культуры являются основными ориен-
тирами, предупреждающими развитие экстремизма на ос-
нове религиозного или национального фактора в полиэт-
ничном регионе. Консолидация российского общества осно-
вана на социальной справедливости и солидарности, мире и 
согласии совместно проживающих представителей различ-
ных этносов и культур. А эффективная работа органов госу-
дарственной и муниципальной власти по укреплению толе-
рантности среди населения будут способствовать отсут-
ствию экстремистских проявлений, обеспечивая жизнь и 
безопасность гостям и жителям полиэтничного региона. 
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Аннотация: философы Серебряного века в вопросах 
свободы России и свободолюбия русского человека сходи-
лись в том, что быть истинно свободным – значит не быть 
порабощенным материальным, а стремиться к поискам ис-
тины, справедливости, добра. Россия – развивающийся 
народ, и понимание свободы развивается вместе с ним, 
проходя трудные этапы ига, крепостничества, череду ре-
волюций и эпоху тоталитаризма. Понимание свободы у 
нас связано со свободой внешней, с независимостью госу-
дарства. 
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the era of totalitarianism. The understanding of freedom we 
have is related to external, with independence of the state. 

Keywords: Russia, freedom, anarchy, totalitarianism, Sil-
ver age, liberal values of Western culture. 
 

О России написано много. Разгадать душу русского 
народа и определить его историческую судьбу стремились 
многие, и, пожалуй, нет ни одного русского философа, пи-
сателя или поэта, который бы не обращался к теме России, 
русского народа, российской государственности и места 
России в этом мире. Особый вклад в осмысление этих во-
просов внесли философы Серебряного века – С. Булгаков, 
Н. Бердяев, В. Розанов, Н. Лосский, Б. Вышеславцев, 
И. Ильин и другие, и особое место в них занимает пробле-
ма свободы, ее значение в жизни русского человека, кото-
рая сегодня приобрела особую остроту и значимость. 

В Новое время вопросы свободы становятся крае-
угольным камнем всей западноевропейской философской 
мысли, в которой личность и ее свобода были провозгла-
шены высшей ценностью буржуазного общества, и этот 
посыл не утратил своего значения до сегодняшнего дня. 
Поэтому неудивительно, что через отношение к свободе 
европейцы определяли и определяют степень зрелости и 
цивилизованности общества, и в этом плане Россия всегда 
была излюбленной мишенью для критики не только со 
стороны просвещенной Европы, но и российских либера-
лов-западников. Очень многие из них и по сей день утвер-
ждают о несовместимости понятий «свобода» и «Россия». 
Как только не клеймили нашу страну за отсутствие в ней 
свободы, будь то времена императорской России («Рос-
сия – тюрьма народов»), либо советская эпоха («СССР – 
империя зла», «советский тоталитаризм, советская дикта-
тура»), что очень многие стали искренне верить в рабскую 
психологию нашего народа, которому спокойно живется 
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только под плеткой и «добрым» царем! Но давайте по-
смотрим непредвзято на этот вопрос, воскрешая в памяти 
глубокие по проникновению и гениальные по содержанию 
работы русских философов Серебряного века. 

Так, Н. Лосский пишет следующее: «К числу первич-
ных свойств русского народа… принадлежит и любовь к 
свободе и высшее выражение ее – свобода духа… Даже 
крепостное право духовно не превратило русского кресть-
янина в раба. Пушкин рассказывает, как он, едучи в дили-
жансе из Москвы в Петербург, беседовал с англичанином. 
«Я обратился к нему с вопросом, что может быть несчаст-
нее русского крестьянина. Англичанин ответил: «англий-
ский крестьянин». Пушкин удивился: «Как! Свободный 
англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба? 
Неужто Вы русского крестьянина почитаете свобод-
ным?» – Англичанин сказал: «Взгляните на него: что мо-
жет быть свободнее его обращения с вами? Есть ли тень 
рабского унижения в его поступи и речи?». В другом месте 
этой же работы Н. Лосский продолжает: «Великая Россий-
ская империя с абсолютной монархической властью созда-
лась не только благодаря усилиям правителей ее, но и бла-
годаря поддержке со стороны народа против анархии. Ис-
кание абсолютного добра и связанное с ним служение 
высшему началу побуждают целые слои русского народа 
подчинить свою свободу государству, как необходимому 
условию обуздания зла; таковы духовенство, купечество и 
военные люди» [1, 59–63].  

Н. Бердяев, отмечавший антиномичность характера 
русского народа, не мог не обратиться к проблеме свободы, 
и вот что он пишет по этому поводу: «Россия – страна без-
граничной свободы духа, страна странничества и искания 
Божьей правды. Россия – самая не буржуазная страна в ми-
ре; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталки-
вает и отвращает русских на Западе… Славянофилы и До-
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стоевский всегда противополагали внутреннюю свободу 
русского народа, его органическую, религиозную свободу, 
которую он не уступит ни за какие блага мира внутренней 
несвободе западных народов, их порабощенности внешним. 
В русском народе поистине есть свобода духа, которая дает-
ся лишь тому, кто не слишком порабощен жаждой земной 
прибыли и земного благоустройства. Россия – страна быто-
вой свободы, неведомой передовым народам Запада, закре-
пощенным мещанскими нормами» [1, 158–159].  

У И. Ильина в статье «О русской идее» мы находим 
такие строки: «Русскому человеку свобода присуща как бы 
от природы. Она выражается в той органической есте-
ственности и простоте, в той импровизаторской легкости и 
непринужденности, которая отличает восточного славяни-
на от западных народов вообще и даже от некоторых за-
падных славян… Еще при первом вторжении татар рус-
ский человек предпочитал смерть рабству и умел бороться 
до последнего... И если мы, учитывая это органическое 
свободолюбие русского народа, окинем мысленным взором 
его историю с ее бесконечными войнами и длительным за-
крепощением, то мы должны будем не возмутиться срав-
нительно редкими (хотя и жестокими) русскими бунтами, а 
преклоняться перед той силой государственного инстинк-
та, духовной лояльности и христианского терпения, кото-
рую русский народ обнаруживал на протяжении всей своей 
истории» [2]. 

Но есть и другие высказывания о свободолюбии рус-
ского народа, и, например, Г. Федотов в статье «Россия и 
свобода» (1945 г.) пишет: «Ну а как же «воля», о которой 
мечтает и поет народ, на которую откликается каждое рус-
ское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется перево-
дом французского liberte. Но никто не может оспаривать 
русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в 
различии воли и свободы для русского слуха. Воля есть 
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прежде всего возможность жить, или пожить, по своей во-
ле, не стесняясь никакими социальными узами, не только 
цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля 
торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, 
или во власти над обществом, в насилии над людьми. Сво-
бода личная немыслима без уважения к чужой свободе; во-
ля – всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо 
тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал 
московской воли, как Грозный – идеал царя» [3, 285–286]. 

Все эти размышления о свободе русского человека 
представляют собой два полюса, два края, и водоразделом 
между этими краями, на мой взгляд, служит отношение к 
России, ее народу, уважение или неуважение к ее истори-
ческому выбору, восхищение духовными качествами рус-
ских людей или презрение к ним. Последнее высказывание, 
принадлежащее Г. Федотову, по сути, отрицает наличие у 
русского народа (за исключением небольшого слоя либе-
ральной прозападной интеллигенции) свободолюбия, кото-
рый «сам протягивает руки царским приставам: вяжите ме-
ня». Поэтому, согласно логике Г. Федотова, русский народ 
нужно научить ценить свободу, как школяру вдалбливать 
ценности западного мира, ибо, вопреки астрономическому 
светилу, «солнце свободы» восходит только на Западе, но 
никак не на Востоке. 

Конечно, никто не отрицает, что в истории России бы-
ли периоды порабощения (татарское иго), крепостного пра-
ва, советский тоталитаризм, которые во многом формирова-
ли характер русского/российского народа – отсюда и терпе-
ние, и миролюбие, и стремление сохранить любой ценой 
политическую свободу, искание правды, справедливости 
и т. д. Но, как ни странно, эти вековые традиции «держания 
в узде русский народ», связанные у Г. Федотова исключи-
тельно с Московией, нисколько не смогли умалить потреб-
ности русского/российского народа в свободе. Русь/Россия 
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со времен татарского ига и небольшого по длительности 
Смутного времени, более не позволяла помыкать собой. Но 
почему же так настойчиво нам твердят о нашей рабской 
психологии? Может стремление к внешней независимости и 
желание быть самостоятельными неизбежно вызывают 
внутреннюю закрепощенность, подчинение диктату вла-
стей? Безусловно. А может анархичный, свободолюбивый 
характер русских/россиян требует вмешательства внешней 
регулирующий силы, которая их же и спасает от полного 
саморазрушения, как отец или мать спасают свое дитя, чья 
шалость переходит границы и угрожает здоровью и жизни 
неразумного ребенка? Думаю, что верно.  

Возможно, это не слишком удачная аналогия, но, 
начиная с ХVΙΙ века вплоть до ХХ века (период наиболь-
ших исторических волнений) российский народ, по сути, 
находился в состоянии искания собственного пути разви-
тия, формирования собственного «я» (вспомним яростные 
споры славянофилов и западников ХΙХ века об идентично-
сти России, религиозные искания ХVΙΙΙ века, стремление в 
ХХ веке создать первое в мире государство равенства и 
справедливости – социалистическое), что очень напомина-
ет юношеский максимализм в переходный подростковый 
период. И в периоды наибольшей опасности для мятущего-
ся и взрослеющего народа ему требовалась твердая рука, 
направляющая сила, ибо слабая власть ведет к развалу 
страны и может угрожать внешним закабалением, и это ин-
стинктивно чувствовал и чувствует русский народ. А такая 
неволя, внешняя, хуже внутренней. Двести лет ига много-
му научили, да и Смутное время напомнило о прошлом 
опыте, и эти ошибки вовремя исправили. 

Прав С. Булгаков, утверждавший, что «история не 
есть лишь хронология, отсчитывающая чередование собы-
тий, она есть жизненный опыт, опыт добра и зла, состав-
ляющий условие духовного роста» [1, 95]. А поскольку 
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развивающийся, пока еще юный народ с бурлящей нату-
рой, слишком свободолюбивый и раскинутый на необъят-
ной территории, способен доходить до крайностей – же-
стокости и анархии, ему необходимы сдерживающие фак-
торы – будь то традиции, законы или абсолютная монар-
хия. Народ инстинктивно чувствовал необходимость «уз-
ды» как способа спасения и выживания. Н. Лосский опи-
сывает такой случай: «В Петербурге весной таял лед на 
Неве, и градоначальник распорядился поставить полицей-
ских, запрещающих переход по льду. Какой-то крестьянин, 
несмотря на крики городового, пошел по льду, провалился 
и стал тонуть. Городовой спас его, а крестьянин вместо бла-
годарности стал упрекать его: «Чего смотрите?» – «Так я же 
тебе кричал!» – «Кричал! Надо было в морду дать!». Поэто-
му следует согласиться с В. Розановым, утверждавшим, что 
«необходимость и непроизвольность – это закон роста рас-
тения, но и также закон всего высшего одухотворенного… 
Если мы обратим внимание на соотношение этой необходи-
мости со свободою, мы и увидим, что то одно свободно сна-
ружи, что столь необходимо изнутри» [1, 36]. 

Мы продолжаем набираться опыта и взрослеть. Время 
стремительно сжимается и для осознания многих вещей, в 
том числе и проблемы свободы, не требуются столетия. Де-
сятка лет хватило, чтобы понять, что после развала Совет-
ского Союза мы не нужны Западу в качестве его придатка, и 
стремление к либеральным ценностям, свободе в западном 
ее понимании, столкнулось с желанием Запада унизить 
наше национальное достоинство, с его презрением и нена-
вистью. Мы взрослеем, становимся мудрее, у нас появляется 
«выработанность характера», об отсутствии которой сокру-
шались философы Серебряного века, а значит, и свободо-
любие как природное качество русского народа, приобрета-
ет зрелые формы. Мы будем знать, точнее, уже знаем, для 
чего она нам нужна, и во имя чего к ней стремимся. 
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cross-cultural interaction of the nations, living in the former So-
viet Union. The author analyzes its contribution to the develop-
ment of post-Soviet republics, as well as its importance as the 
basis of intercultural interaction of people of Northern Eurasia.  
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Soviet space Russian culture, intercultural dialogue. 

 
Распад СССР привел к разрушению некогда крепких 

связей между народами, населявшими просторы бывшего 
Советского Союза. С политическим распадом единого госу-
дарства данные связи существенно ослабли, но не исчезли 
совсем, и в этом значительную роль сыграла российская 
культура, которая стала своего рода социокультурным мо-
стом между народами бывшего ССССР. Именно через нее 
происходило их общение и взаимодействие в постсоветский 
период. Распад СССР, по сути, был одной из крупнейших 
геополитических катастроф за всю историю существования 
российской цивилизации. Большинство из таких катастроф 
пришлось именно на ХХ век: это три русские революции, 
распад Российской империи, повлекший за собой неисчисли-
мые жертвы, это мировая война (Великая Отечественная 
война советского народа) и, наконец, это распад самого Со-
ветского Союза, который повлек за собой разрушение не 
только евразийского геополитического пространства, но и 
советской идентичности и в значительной мере означал, по-
мимо всего прочего, и кризис советской, а шире – российской 
культурной традиции. «Последствия системного кризиса и 
характер перемен… сказываются и по сей день, на современ-
ном российском обществе» [1, 3]. 

Как известно, культура является основой существо-
вания любой цивилизации. Если разрушить культурную 
основу цивилизации, то погибнет и сама цивилизация, по-
скольку в значительной мере ее историческое бытие бази-
руется на определенной культурной традиции и системе 
ценностей. Поэтому-то современные войны и предусмат-
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ривают не столько разрушение промышленного потенциа-
ла противника и захват его территории, сколько разруше-
ние его системы ценностей, его культурной основы, на ко-
торой базируется альтернативная цивилизация.  

Российская культура вышла из процесса распада СССР 
в крайне ослабленном состоянии, ведь собственно суще-
ствование Советского Союза и было в определенной степе-
ни формой бытия самой исторической России. Поэтому крах 
СССР оказал мощное негативное воздействие на все сферы 
жизни российской цивилизации. И российская культура, ко-
нечно, не могла находиться в стороне от этих процессов. 
После распада Советского Союза российская культура ока-
залась в очень сложном переходном состоянии. С одной 
стороны, она утратила советские смыслы, присутствующие 
в ней на протяжении семидесяти десятилетий, а с другой 
стороны, она так и не смогла вернуться полностью к рос-
сийской культурной традиции, которая существовала до 
распада Российской империи и революции 1917 года.  

Но, тем не менее, российская культура продолжала 
оставаться мощным средством межцивилизационного диа-
лога на постсоветском пространстве. И по сей день она 
служит мостом, который связывает между собой различные 
национальные культуры ныне независимых республик 
бывшего СССР. Однако, несмотря на это, кризисные явле-
ния в ней заметны и сегодня. Чем же обусловлен нынешний 
кризис российской культуры?  

В первую очередь, идеологическим, ценностным кри-
зисом постсоветского общества. Раньше значительную 
роль в поддержании целостности и единства культурной 
традиции играла государственная идеология. Она опреде-
ляла коллективную идентичность социума, на ней основыва-
лись принципы солидарности его членов, т.е. по сути дела 
она выполняла интегративную функцию, связывая между со-
бой различные части общества.  
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Сейчас в современный период проблема коллектив-
ной идентичности стоит очень остро, без осознания своего 
единства, устойчивых культурных и идейных связей внут-
ри себя, ни один социум не может успешно развиваться. 
Ранее существующая советская идеология позволяла объ-
единять огромные массы, она скрепляла весь обществен-
ный государственный организм. Особенно важным было 
то, что она способствовала консолидации различных наци-
ональностей и этносов, существующих на евразийском 
пространстве. Она представляла собой ту наднациональ-
ную основу, на которой и строилось многонациональное 
советское государство.  

Теперь эта эпоха уже отошла в безвозвратное про-
шлое. Сейчас вряд ли можно вернуться к прежней идеоло-
гии, но совершенно очевидно, что на смену ей должна 
прийти какая-то новая идея, новый общественный проект, 
который бы предоставлял и обозначал новые исторические 
смыслы, а также цели и перспективы общественного раз-
вития уже в постсоветский период.  

Сейчас на повестке дня стоит проблема выживаемости 
возникших не так давно новых постсоветских обществ. 
Представляется, что в современный период должен возник-
нуть некий социальный и идеологический институт в пост-
советском обществе, который мог бы заменить собой суще-
ствование прежней советской идеологической системы. 
Ведь если взамен старого и ушедшего не создать какой-то 
новой альтернативы, дающей возможность дальнейшего 
общественного развития, то общество так и будет пребывать 
в перманентном кризисе и так и не обретет собственной 
идентичности. Вполне вероятно, что таким необходимым в 
современный период социальным институтом может быть 
культура. Исходя из этого, ее значимость в структуре пост-
советского общества сложно переоценить.  
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Возрастание значения культуры в современном об-
ществе, конечно же, не может базироваться на прежней со-
ветской традиции. Оно должно происходить с учетом 
национальных, этнических особенностей России и постсо-
ветского пространства. Не стоит думать, что можно все его 
народы привести к какому-то общему единому знаменате-
лю. Русская культура в данном случае должна выполнять 
не функцию наднациональной надстройки, а играть связу-
ющую, коммуникативную, интегративную роль и в силу 
своего богатства и разнообразия связывать различные 
народы Северной Евразии. 

Для реализации такой возможности существует толь-
ко один путь − путь межкультурного диалога. На основе 
принципов диалогического взаимодействия и возможно 
формирование общих интересов, общих идей и культурных 
ценностей для всего постсоветского мира. Это ни в коем 
случае не должно означать подавление национальных тра-
диций, национального самосознания проживающих на 
постсоветском пространстве этносов, напротив, русская 
культура должна находиться в органичной связи с ними, 
вплетать в себя паутину различных этнических, конфесси-
ональных предпочтений и традиций.  

Она должна быть неким фундаментом, некой плат-
формой для выработки общих ценностей, общих направле-
ний исторического, общественного развития, т. е. стать 
своего рода некой площадкой для межкультурного диалога 
различных народов постсоветского пространства. Усилен-
ный богатством русской культуры, ее вариативностью, он 
вполне может создать вначале общее культурное простран-
ство для всех постсоветских стран, а затем политическое и 
цивилизационное единство в разнообразии всех народов 
Евразии, некогда входивших в СССР.  

Опора на русскую культуру в качестве главного сред-
ства межкультурного диалога на постсоветском евразий-
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ском пространстве может значительно облегчить переход 
постсоветских обществ от индустриального, а где-то даже 
от аграрно-индустриального к постиндустриальному типу 
исторического развития. Русская культура обладает для 
этого всем необходимым потенциалом, учитывая уровень 
научных знаний, духовного развития и материальной куль-
туры Российского общества, хотя и пережившего в 90-х 
годах XX века масштабную социально-политическую ката-
строфу, но все еще сохраняющего основные смыслы и ко-
ды, выработанные веками в процессе развития российской 
цивилизации. 

Объективно никакая другая культурная традиция на 
постсоветском пространстве не может на себя взять эту 
функцию. Лишь российская культура имеет поистине уни-
версальный характер, понятный представителям других 
постсоветских обществ. С этой ее функцией не может 
справиться никакая иная культурно-цивилизационная тра-
диция: ни англосаксонская, ни тюркская, ни какая-либо 
другая, поскольку именно российская культура традицион-
но на протяжении веков экстраполировала свои культур-
ные коды, смыслы и социокультурные ориентиры на окру-
жающие Россию народы, объективно в соответствии с ло-
гикой исторического процесса она обеспечивала связую-
щую сеть единого евразийского пространства, чьи ценно-
сти и ориентиры стали частью национальных культурных 
традиций народов Северной Евразии [2].  

Таким образом, принцип межкультурного диалога, ос-
нованный на русской культуре, является наиболее перспек-
тивным путем объединения и консолидации стран бывшего 
СССР. Она дает возможность им сформировать собственные 
цели и задачи исторического развития, занять свое место в 
меняющемся мире, избежать многих опасностей глобализа-
ционных процессов, развивающихся в мировой цивилиза-
ции. По сути, такой диалог является своего рода ответом на 
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вызовы современной эпохи, он может помочь формирова-
нию собственной идентичности постсоветских государств и 
сделать их вхождение в глобальную систему мировых от-
ношений более продуктивным и безопасным. 
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В XIX  веке перед исторической наукой встала про-

блема. При описании или реконструкции некоторых собы-
тий, действия отдельных участников или отдельных соци-
альных групп не поддавались аналитическому объяснению 
[1, 2]. В отличие от богатых сословий, простолюдины 
письменных источников потомкам не оставили, которые 
могли бы подсказать исследователям способы мышления, 
преобладающие в данный исторический отрезок в этих со-
циальных группах.  

Гораздо проще было поэтам и писателям, они с лёг-
костью использовали термины в духе обыденного склада 
мысли, привычек, образа национального мышления и тому 
подобное. Термины ученых лишь частично отражали так 
называемый дух народа. Поэтому, потребовался обобща-
ющий термин, связывающий сознательное с бессознатель-
ным, а также учитывающий природные, географические и 
исторические факторы. 
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Спорадически термин «ментальность» употреблялся в 
работах Р. Эмерсона и в произведениях М. Пруста, но в 
научный оборот его ввел Леви-Брюль [3]. Основным ха-
рактерным признакам ментальности является необъясни-
мость поведения с точки зрения логики и здравого смысла 
отдельных этнических и социальных групп в различных 
исторических ситуациях. Термин «ментальность» имеет 
множество определений, приведем здесь только некоторые. 
Наиболее распространённое определение: ментальность − 
глубинный уровень коллективного и индивидуального со-
знания, включающий и бессознательное; относительно 
устойчивая совокупность установок и предрасположенно-
стей индивида или социальной группы воспринимать мир 
определённым образом [4].  

В настоящее время, термин ментальность, использу-
ется практически во всех гуманитарных науках. Однако в 
разных дисциплинах термину «ментальность» придаётся 
различное смысловое содержание. Дело в том, что, понятие 
ментальность, с одной стороны неуловимо, а с другой сто-
роны имеет временные, устойчивые константы. До сих пор 
не удалось понять, каким образом в подсознание человека 
и отдельных социальных групп попадают устойчивые век-
торы мышления, то есть, каким образом формируется ме-
ханизм предрасположенности мышления. По нашему мне-
нию,  ответ на этот вопрос будет получен после того, как 
учёные поймут, каким образом в неравновесной открытой 
системе из хаоса формируются упорядоченные процессы.  

В рамках современной научной парадигмы можно 
дать следующее определение: ментальность − это самоор-
ганизованная система взглядов, социальной группы, фор-
мированная под воздействием внутренних факторов и вли-
яния внешних условий. Самоорганизация − есть способ 
существования и преобразования данной системы.Одним 
из важнейших признаков ментальности является устойчи-
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вость на достаточно длительных исторических отрезках 
времени. Чем же обусловлен феномен устойчивости мен-
тальности? 

Немецкий философ, один из основоположников пси-
хоанализа Э. Фромм, считал, что разум человека состоит из 
двух составляющих, это рациональное и эмоциональное. 
Хотя чёткой границы между составляющими нет, однако, 
функционируют они по-разному. Рациональная часть ра-
зума применяет логические способы мышления, основан-
ные на причинно-следственных связях. Эмоциональное 
мышление, зачастую, не подчиняется логике, а использует 
иные, не до конца нам понятные способы мышления. Со-
ответственно, эмоциональное мышление можно отнести к 
бессознательному. 

Э. Фромм в своей работе «Бегство от свободы» [5] 
утверждал, что эмоциональное значительно отстаёт в своём 
развитии от рационального, причём, отставание может со-
ставлять столетия. Исходя из вышеизложенного, попыта-
емся создать образный портрет ментальности социальной 
группы. Портрет представляет собой здание, фундаментом 
которого, является: бессознательное и иррациональное, 
крышей здания является: сознательное и рациональное, 
стенами являются традиции и обычаи. Отсюда видно, что 
основную роль в устойчивости ментальности играет её 
фундамент (бессознательное, иррациональное). Однако 
немаловажную роль играют  стены здания, кроме своего 
вклада в устойчивость конструкции, они ещё осуществля-
ют функции ограничения и защиты.  

Исторически сформированные традиции и обычаи в 
социальной группе, ограничивая мировосприятие, одно-
временно задавая направление вектора мышления, сохра-
няют предрасположенность миропонимания в данной со-
циальной группе. Соответственно, традиции и обычаи, как 
несущие стены ментальности социальной группы, опреде-
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ляют степень устойчивости глубинного уровня мышления 
социума. Проявление этих традиций отчетливо видно, 
например, в немецком характере − это педантизм, любовь к 
порядку, в кавказском характере – это уважение к старшим, 
незыблемость родовых связей, в характере русском – это 
долготерпение, сентиментальность и другое.  

Ярким примером устойчивости ментальности является 
происходящий в настоящее время крах западноевропейской 
теории мультикультурализма. Надежды на то, что западно-
европейская среда, пропитанная духом либерализма и толе-
рантности, повлияет на ментальность арабских беженцев, 
оказались несостоятельны. В результате западная Европа 
получила огромный комплекс социальных проблем, к реше-
нию которых, западноевропейское общество оказалось не-
готовым. В условиях информационного общества традиции 
и обычаи, выполняющие защитную функцию, начинают иг-
рать значительную роль. Массированная информационная 
атака на коллективное мышление имеет своей целью повли-
ять на мировосприятие отдельных социальных групп. Барь-
ером, препятствующим этому влиянию, являются, культур-
но и исторически сложившиеся традиции и обычаи. 

Необходимо отметить, что, несмотря на свою относи-
тельную устойчивость, ментальность изменяется под влия-
нием внешней среды обитания социальной группы и воз-
действием внутренних процессов, происходящих внутри 
этих групп.  

Одним из примеров  изменчивости ментальности, яв-
ляется, используемой в социальных исследованиях, термин 
«провинциальная ментальность» [6; 7, 16–29]. «Провинци-
альная ментальность может рассматриваться как совокуп-
ность ярко выраженных интеллектуальных и эмоциональ-
ных качеств (черт), характерных для социальных групп, 
проживающих в отдалении от столицы. Степень удаленно-
сти, средства коммуникаций, характер и уровень экономи-

168 

ческих, политических, правовых и культурных связей со 
столицей так же отражаются в ментальности, как и «мест-
ные» условия бытования. Провинциальная ментальность 
охватывает весь образ жизни целиком, но сама может быть 
структурирована, согласно своему рефлективному проис-
хождению, как система ценностей, ориентированная на 
природу, человека и человеческие отношения, вещи и зна-
ния (образование, науку, литературу и искусство, на власть 
и право и соответствующие им учреждения, на традиции, 
веру и религии). Она, естественно, распространяется на 
символику и на нравственное кредо, которое каждый в себе 
укореняет и с которым себя отождествляет. В ней коренятся 
нравственные начала общественного сознания и личностно-
го самосознания» [7, 37–50]. 

Приведенное выше определение используется для ис-
следования  ряда социальных процессов происходящих в 
городской среде под влиянием прибывающих в эту среду 
провинциалов. Инновационная и мобилизующая роль горо-
да увязывается со стабилизирующим воздействием провин-
ции. Однако, в вышеизложенном определении не учитыва-
ется многонациональный и поликонфессиональный харак-
тер современного Российского общества. На Северном Кав-
казе в течение многих столетий компактно проживают мно-
го численные народы различного вероисповедания имею-
щие совершенно различные культурные архетипы. Феноме-
нальность этого явления, на наш взгляд, может быть объяс-
нена диффузной структурой ментальности различных наро-
дов. Взаимопроникновение наиболее ярких черт характеров 
и модели поведения воздействует на внешние условия си-
стемы ментальности, тем самым создавая ментальный фон в 
данном регионе, который и определяет благоприятные 
условия совместного проживания различных этнических и 
социальных групп. Возникает ряд вопросов о социокуль-
турной автономности сознания этих народов [8], о необхо-
димости и возможности диалога между ними [9].  
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Таким образом, ментальность социальной группы 
имеет двойственный характер. С одной стороны она устой-
чива, а с другой изменчива. Взаимопроникновение отдель-
ных черт ментальности различных социальных групп фор-
мирует более сложную саморегулируемую взглядов и мо-
делей поведений. Фактор стабильности провинциальной 
ментальности играет важную функцию стабилизации всей 
общественной жизни в сложном социокультурном про-
странстве Юга России. 
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Традиционная архитектура всегда являлась уникаль-
ным компонентом культуры той или иной страны. Она тес-
но связана со строительными материалами, которые можно 
найти поблизости, с приемами возведения сооружений, пе-
редаваемыми из поколения в поколение. Как известно, 
национальные дома народов Африки очень разнообразны 
по форме, планировке и материалам, используемым для 
строительства. И, если форма и планировка жилищ чаще 
всего зависят от тех или иных этнических традиций, то вы-
бор строительного материала диктуется, как правило, при-
родными и климатическими условиями, а также образом 
жизни африканского народа (оседлым или кочевым). Так, в 
полупустынях при строительстве жилищ традиционно ис-
пользовали камень, глину, низкие травы и кустарники; в 
саваннах – пальмы, стебли хлопка и проса; в лесных райо-
нах – бамбук, рафию, ротанг, листья фикуса и банана. Так-
же для обустройства своих домов африканцы применяют 
ил, навоз, циновки, ткани и шкуры животных. 

Сегодня в африканских городах строительством до-
мов занимаются преимущественно профессионалы, однако, 
в сельской местности основную работу по постройке жи-
лищ по-прежнему выполняют главы семей – мужчины, а 
завершают её женщины, которые покрывают строение со-
ломой и листьями, обмазывают и украшают его.  

Основная часть жизни африканских сельчан проходит 
на открытом воздухе – здесь располагается очаг, женщины 
занимаются домашними делами, а мужчины – ремёслами и 
охотой. Дом нужен в основном для ночлега и укрытия от 
непогоды. По этой причине основная масса традиционных 
африканских жилищ не имеет окон. Исключение состав-
ляют только некоторые регионы Африки с более прохлад-
ным климатом (горные районы Эфиопии, Камеруна и Ни-
герии), где дома оснащены не только окнами, но и отапли-
ваемыми лежанками. Такая система обогрева представляет 
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собой глинобитные скамьи с топкой, украшенные лепными 
орнаментами и расписанные геометрическими узорами.  

В Африке при строительстве жилищ господствует 
форма конуса с овальным или круглым основанием. В раз-
ных регионах строят разные круглые дома, которые могут 
отличаться друг от друга высотой стен, наклоном крыши, 
наличием окон и отделки. В некоторых местах жилища 
украшают росписью и резьбой, тогда как в других наруж-
ный вид домов довольно прост и однообразен. В домах 
простейшего типа крыша и стены неотделимы друг от дру-
га: обычно их плетут из древесных ветвей или тростника, 
они не имеют окон и снабжены только одним низким вхо-
дом (рисунок 1). Своим внешним видом такие хижины 
напоминают пчелиные улья. Подобные строения свой-
ственны тропическим районам Африки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Плетёная африканская хижина 
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Если же обратиться к северным границам Африки, то 
можно увидеть, что здесь архитектурное искусство достиг-
ло куда больших высот. С самых незапамятных времен 
здесь строили хижины с колоннами и дверями-створками, 
украшенными искусной резьбой и рельефными бронзовы-
ми пластинками. Однако, нельзя не отметить, что такие 
дома принадлежали исключительно африканским правите-
лям. Простой же народ жил в домах попроще. Одним из 
наиболее известных представителей круглых домов явля-
ется рондавель (рисунок 2), который по большей степени 
распространен в странах Южной Африки. Обычно ронда-
вель изготавливается из тех материалов, которые доступны 
в природе. Чаще всего стены строят из камня, а «цемент-
ный раствор» делают из земли, песка или их смеси с наво-
зом. Для того чтобы поверхность пола была ровной, ее об-
рабатывают навозосодержащей смесью. 

 

 
Рисунок 2 – Рондавель: традиционное африканское  

жилище 
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Каркас крыши рондавеля обустраивается при помощи 
веток деревьев, очищенных от сучков, или балок, изготов-
ленных из круглого лесоматериала. Готовый каркас крыши 
покрывается тростником, который прикрепляется к осно-
ванию при помощи травянистых канатов.  

Перекочевки и бродячий образ жизни, который ведут 
некоторые африканские народы (например, бушмены), не 
требует прочных жилищ и постоянных поселений. В дан-
ном случае достаточно обычного шалаша или примитивно-
го навеса, который чаще всего имеет традиционную полу-
сферическую форму. Нередко укрытием для кочевников 
служат природные пещеры или углубления в земле, если, 
конечно, они имеются поблизости. 

Во времена глубокой древности в Африке строили 
дома на деревянных опорах – сваях, которые и сегодня 
можно увидеть в некоторых тропических поселениях. Сваи 
помогают уберечь строение от сырости в сезон дождей, а 
также предотвратить проникновение внутрь дома змей, 
грызунов и насекомых. Нужно отметить, что дома на сваях 
встречаются в Африке гораздо реже, нежели другие типы 
жилищ. 

Современная архитектура Центральной и Западной 
Африки условно может быть разделена на две основные 
категории: архитектура народного жилища и современное 
городское строительство. Несмотря на значительный рост 
городов, архитектура народного жилища продолжает иг-
рать большую роль, так как основная масса населения по-
прежнему живет в постройках, сохраняющих конструктив-
ные особенности и приемы декоративного оформления, 
выработанные в прошлом. Однако, народная архитектура, 
рожденная в иных исторических условиях, при всей ее эс-
тетической привлекательности оказывается не в состоянии 
решить многие технические и конструктивные проблемы, 
выдвинутые современностью. 



175 

Процесс утраты традиционной культуры в условиях 
городской застройки обусловлен множеством причин, и 
одна из них – негативное отношение к традиционным до-
мам и способам строительства. Западные бетонные дома 
рассматриваются как образец для подражания, как жилье 
для богатых и успешных. Местные хижины, наоборот, рас-
цениваются как нечто устаревшее, подходящее только бед-
нейшим слоям населения. 

Местная устойчивая архитектура постепенно вытес-
няется. Африканские дома востребованы в основном тури-
стами, да незначительной частью местных жителей. Тури-
сты, как правило, селятся в небольшом традиционном до-
мике, чтобы полнее ощутить культуру той или иной стра-
ны, окунуться в ее повседневную жизнь. Возможно, вскоре 
целый пласт африканской культуры исчезнет навсегда. Тем 
не менее, функциональность местной архитектуры сомне-
ниям подвергать сложно – для жарких стран она подходит 
как нельзя лучше. 

В Африке местная архитектура выработала весьма 
совершенные приемы строительства в условиях влажного 
тропического климата, которые далеко не сразу удалось 
переосмыслить в формах современной архитектуры.  

Такова проблема вентиляции, решая которую совре-
менные архитекторы используют ряд приемов, выработан-
ных еще в древности местными африканскими строителя-
ми. С той же целью строятся дома галерейного типа, где 
почти каждое внутреннее помещение комбинируется с 
глубоким балконом-лоджией, прием, также позаимство-
ванный у народной архитектуры.  

С большими трудностями сталкиваются архитекторы 
при решении проблемы затененности внутренних помеще-
ний, так как слепящее солнце Африки доставляет не мень-
ше неприятностей, чем горячий влажный воздух. Для 
борьбы с проникающим повсюду светом создаются далеко 
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вынесенные кровли и козырьки над дверями и окнами, од-
новременно служащие для защиты стен во время тропиче-
ских ливней, разнообразные решетки и жалюзи, горизон-
тальные тяги, пересекающие окна и террасы вдоль всего 
здания.  

Деятельность европейских инженеров и архитекто-
ров, бесспорно обладающих высокой технической культу-
рой и построивших немало конструктивно совершенных 
зданий, лишь заложила основы национального стиля со-
временной африканской городской архитектуры. Подлин-
ное развитие современной архитектуры Африки началось 
после освобождения континента от колониального господ-
ства. Добившись национальной независимости, молодые 
африканские государства при поддержке Советского Сою-
за и других социалистических стран смогли приступить к 
подготовке кадров новой интеллигенции, в том числе ин-
женеров, архитекторов, строителей. Многие из них прохо-
дили обучение в дружественных странах, что естественно, 
повлияло на стиль их профессиональной деятельности. 

Урбанизация на глазах меняет Африку. Люди уходят 
из глиняных хижин, чтобы жить в многоэтажных домах 
или городских трущобах. Недалеко то время, когда боль-
шинство африканцев, будут проживать в панельных город-
ских многоэтажках, а традиции строительства самобытных 
домов сохранятся лишь в удалённых районах. 
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Архитектура всегда считалась зримым воплощением 
перемен общества, многие исследователи называют ее фи-
лософией в камне. Так, С. Б. Веселова утверждает, «движе-
ние архитектуры является не простой сменой строительных 
стилей и инженерных конструкций, но «воплощением ду-
ха», отражением мировоззрения эпохи, зримой философи-
ей своего времени» [1]. Это оправдано тем, что с помощью 
зодчества можно выразить идеи и теории об обществе и 
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мире, а также изменить этот мир. Например, японский ар-
хитектор Курокава Кисе соединяет зодчество и философ-
скую теорию симбиоза, главные идеи которой – симбиоз 
истории и настоящего, традиций и современности, разных 
культур, а также техники и природы [2]. В зданиях он 
стремится выразить свое видение решения проблем совре-
менного общества, предлагает человечеству находить вы-
ходы в ситуациях симбиоза, в компромиссах. 

На родине зодчего Кисе Курокава воспринимают в 
большей степени философом, нежели архитектором. Идея 
симбиоза природы и архитектуры пронизывает все основ-
ные периоды в теоретических размышлениях Курокавы, 
претерпевая при этом некоторые трансформации. Она при-
сутствовала в философии метаболизма, прослеживалась в 
постметаболический период, когда начала активно склады-
ваться его философия симбиоза, одним из компонентов ко-
торой стал симбиоз природы и архитектуры, она не теряет 
своей актуальности и в XXI веке, провозглашенном Куро-
кавой эпохой «принципа жизни». Впервые о своих идеях 
архитектор заявил в 1960 г. на международной конферен-
ции по дизайну в Токио. Вместе со своими коллегами он 
сформулировал основные положения новой архитектурно-
градостроительной теории, сравнив строительство с мета-
болическим процессом. Концепция метаболизма базирова-
лась на представлениях об изменяемом, динамичном про-
странстве, открытом к дальнейшему системному развитию, 
в противовес западнической ориентации архитектуры того 
времени с жестко зафиксированными принципами формо-
образования. Курокава объяснял, что метаболизм исходит 
из аналогии с живыми организмами, чья главная особен-
ность в том, что живое может развиваться и расти [2]. 
Только метаболический подход к строительству способен 
создавать архитектурную среду будущего, способную раз-
виваться, адаптироваться к социальным, экономическим и 
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другим изменениям в образе жизни людей, подобно тому, 
как живые организмы приспосабливаются к изменяющим-
ся условиям внешней среды.  

Метаболический подход – это способ решить про-
блему морального старения архитектуры и последующего 
ее разрушения: «если заменять только то, что программно 
заменимо…сооружения будут долговечны». Наиболее 
полно идеи метаболизма нашли отражение в капсульных 
постройках Кисе Курокавы. Капсульная система представ-
ляла сочетание двух структур: неизменной основы, подоб-
ной древесному стволу, и гибкой системы ячеек, словно ли-
стья нанизанных на конструктивную основу – ствол, спо-
собных к трансформации и обновлению. Тесная взаимо-
связь архитектуры и природы в творчестве Курокавы осно-
вана на особом отношении к природе в японской культуре. 
В книге «Философия симбиоза» одна из глав посвящена 
симбиозу человека и природы, здесь подробно описывается 
традиционное отношение японцев к природе, принципи-
ально неизменное до сегодняшнего дня. В отличие от за-
падной позиции, в которой человек нередко захватывает 
себе право управлять природой или ее контролировать, у 
японцев «идеал, к которому человек должен стремиться, – 
это не покорять природу, а жить как часть природы, в со-
ответствии с ее правилами». Японский термин «природа»  
означает «быть, как есть это» или «гармонировать со сре-
дой», и, что интересно, в японском языке выражения «экс-
плуатировать природу» и «эксплуатировать человека» зву-
чат одинаково.  

Идея архитектуры как непрестанно изменяющейся 
части природы и общества, которую развивал в своих тру-
дах Куракава, идеально гармонизирует с буддистской док-
триной переходящего характера всех вещей – традицион-
ного элемента японской культуры. Его подробное описа-
ние национальных особенностей японской архитектуры 
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помогает понять причины возникновения концепции мета-
болизма и последующей за ней философии симбиоза. 
С древнейших времен японцы строили свои дома по прин-
ципу временных укрытий, отчасти это связано с принятием 
образа жизни в симбиозе с природой на основе буддист-
ского учения о непостоянстве и бренности всего сущего [3, 
4]. А отчасти – с частыми природными катаклизмами – 
тайфунами и землетрясениями, после которых им прихо-
дилось заново перестраивать свои жилища. Отсюда и ха-
рактерный выбор материалов для японских традиционных 
построек: дерево, татами из рисовой соломы и бумага, ко-
торые легко можно было заметить при повреждении или 
износе. Курокава пишет, что «японская культура – это 
культура древесины», которую так ценят японцы, привык-
шие жить в среде, тесно связанной с природой.  

Начиная с 70-х годов, в период постметаболизма, Ку-
рокава все больше начинает придерживаться мысли о том, 
что современная архитектура должна следовать принци-
пам, составляющим сущность японской культуры. Японцы 
всем строем своего жизненного уклада опровергают рас-
пространенное мнение о том, что научно-технический про-
гресс необратимо отдаляет человека от самого себя и от 
природы. Они показывают возможность гибкого и умелого 
сочетания старого и нового, культуры и науки, природы и 
новейших технологий, не изменяя первым и не игнорируя 
последние. Нещадно критикуя архитектуру модернизма и 
всю западную архитектуру, обвиняя последнюю в состоя-
нии «фундаментальной оппозиции к природе», Курокава 
сосредоточивает «усилия на том, чтобы найти в симбио-
тичной японской традиции то, что может внести свой 
вклад в будущее архитектуры мира» [2]. Для него симбиоз 
оппозиционных или даже взаимно противоположных, кон-
курентных понятий, таких как «архитектура и природа, че-
ловек и техника, исторического прошлого и будущего, од-
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ной культуры с другими культурами», возможен благодаря 
возникновению посредника между ними – некой «священ-
ной зоны», промежуточного пространства.  

В архитектуре для обозначения этого промежуточно-
го пространства Курокава вводит понятие «серых зон», ко-
торые, являясь неким срединным элементом между внут-
ренним и внешним пространством, вбирающим качества 
обоих, но, не являясь ни тем, ни другим, помогает в их 
объединении. Образцом для «серых зон» послужила энга-
ва – внешняя открытая галерея в традиционной японской 
архитектуре, связующая здание с окружающим его садом. 
Вторым приемом, помогающим в достижении симбиоза 
между внутренним пространством здания и внешней сре-
дой, Курокава называл «обратимость» или взаимопроник-
новение. Примером может послужить введение внутрь зда-
ния элементов естественного ландшафта или символичное 
моделирование природы, такое как идеально гладкое 
напольное покрытие, имитирующее гладь воды. 

В настоящее время эта тема волнует многих архитек-
торов. Так, например, в китайском городе Нанкин, где жи-
вут 8 млн. человек, будет построена копия знаменитого 
небоскреба Bosco Verticale, название которого переводится 
на русский язык как «Вертикальный лес». Новый проект 
получил название Nanjing Green Towers (в переводе с ан-
глийского «Зеленые башни Нанкина»). Отличительной 
особенностью этих зданий служат деревья и кустарники, 
высаженные на всех этажах. Масштабное озеленение свя-
зывает внутренний микроклимат небоскреба с окружаю-
щей средой, создавая иллюзию парка, который растет пря-
мо внутри здания. Также растения защищают внутренние 
помещения от прямого солнечного света и пыли, форми-
руют новую городскую экосистему. В «вертикальном ле-
су» с удовольствием селятся птицы и насекомые, занимая 
нужные им по высоте этажи. Выбор видов растений, их по-
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этажное распределение, а также распределение по сторо-
нам света – одни любят юг, другие любят север – является 
серьёзной работой ботаников и этологов. Все балконы, где 
есть растения, подключены к «умной» оросительной си-
стеме, которая запрограммирована на дозированный полив 
растений в зависимости от их природных потребностей во 
влаге и месторасположения.  

В «Зеленых башнях Нанкина» планируется высадить 
1,1 тыс. деревьев 23 местных сортов, а также 2,5 тыс. более 
мелких растений и кустарников, которые займут 6 тыс. кв. 
м. Согласно подсчетам архитектора, эти насаждения спо-
собны производить по 60 кг кислорода ежедневно. «Зеле-
ные башни Нанкина» будут представлять собой два здания 
высотой 200 м и 108 м соответственно. В более высоком 
корпусе разместят офисы – они займут этажи с восьмого по 
35-й, а также музей, школу зеленой архитектуры и частный 
клуб на верхних этажах. Площадь 200-метрового здания 
составит 56,2 тыс. кв. м 

Архитектурные сооружения дают представление о 
социальном строе и культуре народа в различные времена 
истории [5, 70]. Эволюция жилища с древнейших времен и 
вплоть до наших дней предоставляет картину быта, уклада 
семьи, общественных отношений. Поскольку произведения 
архитектуры материальны и имеют определенную практи-
ческую ценность и утилитарное назначение, постольку на 
них распространяется эстетическая оценка человеком 
внешней формы произведения и соответствия этой формы 
задуманному творцом назначению [6, 355]. 

Архитектурное творчество – особая форма постиже-
ния действительности. Оно одновременно является про-
дуктом действительности и изменяет се, создавая веще-
ственный объект определенного назначения. Курокава рас-
суждал о важности использования различных средств 
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обеспечения симбиоза человека и природы в городе на 
практическом уровне повседневной жизни. Он видит такой 
симбиоз не только в применении природных материалов, 
близости к пейзажу и прямом контакте с растениями и жи-
вотными, но и в разумном использовании природных ре-
сурсов, восстановлении нарушенных территорий и охране 
окружающей среды. Японская архитектура очень близка 
природе, японцы стремятся к гармонии с ней, традиция 
сближения с природной средой актуальна для современно-
го человека, который уже не стремится жить в каменных 
коробках, быть окруженным машинами, а желает обрести 
гармонию с природой. Он признавал, что от способности 
существовать в симбиозе с другими жизненными формами 
и экосистемами нашей планеты зависит вопрос выживания 
человека. 

Момент прозрения для многих развитых стран уже 
наступил. Появление все новых зеленых технологий и пе-
реход к реализации стратегии устойчивого развития заста-
вили пересмотреть многие разрушительные парадигмы от-
торжения природы [7].  
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the East and Russia through the lens of visuality allows the reader 
to learn how and on the example of what works of art the cultural 
interaction of our compatriots and representatives of Japan and 
China was carried out. 
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В 1859 году, более 150 лет назад, бывшая простая ры-

бацкая деревушка, впоследствии получившая статус города 
с новым именем Йокогама, стала первой гаванью, открыв-
шейся для кораблей иностранцев, прибывающих с запад-
ной стороны. На двадцать седьмой день после своего воз-
никновения порт для иноземных гостей принял мичмана 
Романа Мофета, который был отправлен в сопровождении 
двух матросов с клипера «Аскольд» на берег за провизией. 
Безо всякого предупреждения на них напали, уложив на 
месте мичмана и матроса Соколова. Второй матрос сумел 
убежать, поведав команде о печальной участи наших со-
отечественников. Высказав ноту протеста, российский 
представитель граф Муравьев потребовал не только разыс-
кать убийц, но и уволить местного губернатора. Убитых же 
было предложено похоронить самым достойным образом. 
То была эра Спокойного правления, но судьба для троих 
русских первопроходцев Японии определила им быть пер-
выми на кладбище японской земли.  

Несмотря на скорбное и трагическое начало знаком-
ства русских с восточным населением Страны восходящего 
солнца, Россия по сей день находится в культурном диало-
ге с Японией, с каждым годом открывая многогранные 
стороны в различных формах культуры соседней страны. 
На протяжении многих лет у писателей, композиторов, ху-
дожников, режиссеров, в том числе театральных, не осла-
бевал интерес к Востоку. И сегодня как никогда культур-
ный диалог Запада и Востока находится в стадии кульми-
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нации. Подтверждение тому – многочисленные междуна-
родные фестивали, конференции, круглые столы, выставки 
различного масштаба и уровня, постановки, единичные и 
коллективные выступления театрального характера.  

В частности, на российскую сцену театра «Гулливер» 
(г. Курган) пришла постановочная группа со спектаклем 
«Сияющая в ночи». Режиссер спектакля Ёити Нисимура в 
интервью «Российской газете» так поведал о сюжете спек-
такля: «Мы не знаем, какое преступление совершила девуш-
ка, но видим, как ей тяжело расставаться с Землей и люби-
мым. Эта сказка про очищение кармы». Основа сюжета 
«Сияющей в ночи» – сказ11, а точнее, «Повесть о старике 
Такэтори»12, в центре которых – лунная дева, чья история 
несет в себе отголоски народных мифов, легенд, песен и 
сказок, перекликаясь по сюжету с такими известными рус-
скими сказками, как «Мальчик с пальчик» и «Снегурочка».  

Режиссер Ёити Нисимура и художник Кадзунори Ва-
танабэ создали произведение, в котором доминирует гипно-
тическое действо, схожее с медитацией. Это и экзотическо-
аутентичная музыка, исполняемая двумя музыкантами на 
современных глюкофонах, по звучанию напоминающих 
                                                             

11 Моногатари – роман по-японски, дословно означает сказ о ка-
ком-нибудь событии. Моногатари занимает видное место в классиче-
ской литературе с IX по XV столетия. Отличительные черты старинно-
го классического романа – отсутствие какого-либо одного жанрового 
прототипа. Как правило, такой роман, зачастую считающийся пове-
стью, может содержать элементы поэзии, соприкасаться с устной тра-
дицией, оперировать вымышленнымисюжетами, которые вплетаются в 
исторические пересказы.   

12 «Повесть о старике Такэтори» входит в золотой фонд всемир-
но известных шедевров древней японской классики. Она неоднократно 
служила сюжетной основой кинематографических жанров. Так в 1987 
году Кон Итикава осуществил экранизцию популярного сюжета в 
фильме «Принцесса с луны» (в главных ролях Тосиро Мифунэ и Ясуко 
Савагути). В 2013 году режиссер Исао Такахата снял по данной пове-
сти полнометражный анимационный фильм.  
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гонги, и «рассказ» без слов, воплощенный в театральных 
действиях, и игра контрастов – света и тьмы, неба и земли, 
борьбы и нежности. Присутствующие на просмотре зрители 
словно попадают в неведомый мир, пробуждающий новые 
ощущения, которые рождаются от соприкосновения с дру-
гим пространством. Спектакль «Сияющая в ночи» награж-
ден российской национальной премией «Золотая маска» в 
2016 году. 

В этом же году в студии современного танца «Воз-
дух», расположенной в Краснодаре, прошли мастер-классы 
итальянской танцевальной компании «CompagniaKha», од-
но из основных направлений работы которой связано с Бу-
то13. Кеа Тонетти и Тиви Тави не только обучали желаю-
щих танцу Буто, но и посвящали их в тайну философской и 
психологической составляющих этого искусства. Все это 
позволило глубже понять не только японскую культуру, но 
и заглянуть в свои собственные глубины.  

Продолжая линию мастер-классов для поклонников, 
любителей и практикующихся в японском авангардном 
танце Буто, в мае 2017 года провела семинар под названи-
ем «Весна» в стенах «Одного театра» Елена Холодова14– 
психолог, перформер, танцор буто, режиссер. Семинар 
входит в цикл семинаров «Весна, лето, осень, зима и снова 

                                                             
13 Буто (бу – «танцевать», то – «топать»). Искусство Буто воз-

никло в Японии в 50–60 годы. По одной из версий, Буто родилось в 
качестве ответной реакции на атомные взрывы, потрясшие Хиросиму и 
Нагасаки. Йошито Оно, буто-танцор первого поколения, один из осно-
вателей Буто, передал танец как экзистенциальный и преобразующий 
способ познания, направленный на реализацию единства ума-тела, 
проявляющегося непосредственно через движения в танце. Танец Буто 
призван открыть сознание и кардинально изменить представления о 
реальности.  

14 Холодова Елена с 2011 года изучает философию и танец Буто 
у ведущих мастеров авангардного японского танца. В их числе: Ко 
Муробуши, Йошито Оно, Атсуши Такенучи, Ризоми Ли. 
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весна...», название которого звучит в унисон с названием 
корейским фильма, вышеднего в прокат в 2003 году15.  

Открытием национального фестиваля театров «Алек-
сандрийский», проходившим в Санкт-Петербурге в 2016 
году, стал театр Тадаси Судзуки16. Знаменитый режиссер 
представил спектакль «Троянки», поставленный на мате-
риале античной классики. Признаваясь в том, что его лю-
бимый драматург – Еврпид, Тадаси Судзуки видит акту-
альность постановок по греческим сюжетам в том, что как 
в древности, так и в современном мире сильным духом 
людям приходится с неизменность противостоять жесто-
кому миру» [03.10.16, Новости культуры]. Примечательно, 
что труппа режиссера тренируется и развивается по уни-
кальным авторским методам. Один из них ведет к отстра-
ненности от внешнего мира, что требует от труппы необ-
ходимости жить высоко в горах. Для желающих посмот-
реть подготовленные в рамках авторской методологии 
спектакли существуют специальные автобусы, которые до-
ставляют зрителей к месту обитания труппы.  

В спектакле «Троянки» режиссер использует специ-
фический прием традиционного японского театра, когда 
актеры, замерев на определенный промежуток времени, 
превращаются в живые декорации. «Возможно, древнегре-
ческую трагедию легче передать именно методами тради-
ционного японского театра, приближенного к ней по вре-
мени», – считает Тадаси Судзуки [03.10.16, Новости куль-
туры]. Другой театральный метод передачи действия, по-
                                                             

15 «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (Корея, 2003 г.) 
Режиссер Ким Ки Дук, композитор Пак Чи Ун. В главных ролях О Ён-
су, Со Джэ-гён, Ким Ён-мин и другие. Художественный фильм о ста-
ром монахе-целителе и его юном воспитаннике.   

16 Тадаси Судзуки – японский театральный режиссер, создатель 
актерского метода обучения Судзуки. Кроме собственной кампании 
руководил и другими проектами, сотрудничая с ведущими региональ-
ными театрами США.  
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лучивший название «искусство передвижения ног», связан 
с походкой, которая активно и в разных вариантах исполь-
зуется при обучении боевой технике. Для достижения вы-
сококлассного актерского мастерства режиссёр в своей 
концепции также использует элементы йоги, классического 
балета и современного танца.     

Помимо театральных постановок и погружения в тан-
цевальную стихию, Восток привлекает зрителей и в музей-
ное пространство. В частности, в музее им. Ф. А. Коваленко 
в 2016 году прошла выставка японской ксилографии «Эпоха 
Эдо». В экспозиции были представлены портреты государ-
ственных деятелей той эпохи, наместников провинций, са-
мураев, героев эпоса, женские портреты, жанровые компо-
зиции и пейзажи, бытовые сцены («Дома», «Размышление», 
«Сцена из семейной жизни», «Гейша на ковре» и др.) В це-
лом коллекция создана на основе оригинальных произведе-
ний таких известных японских мастеров, как Кацусика Хо-
кусай, Кунисада, Куниеси, Тойокини17.  

Изделия российских народных промыслов и традици-
онного японского искусства были продемонстрированы на 
выставке «Диалог двух культур. Россия – Япония», прохо-
дившей в Коломне в этом же году.  

В духе арт-а-порте18 функционировала выставка 
японской одежды в Иркутском краеведческом музее. 
В частное собрание вошли личные коллекции кимоно19 в 

                                                             
17 В 1998–1999 гг. в японском городе Мацумото с успехом про-

шла выставка ксилографии направления укиё-э из музея им. Ф.А. Ко-
валенко. Именно тогда выяснилось, что произведение Утагава Тоёкуни 
I «Воин Сога Горо Токимунэ» – единственный в мире сохранившийся 
экземпляр гравюры.  

18 Арт-а-порте –  носимое искусство. 
19 Кимоно (яп. 着物кимоно, «одежда») – традиционная японская 

одежда, впоследствии примерно с середины XIX века стала считаться 
национальным костюмом.  Самые ранние кимоно напоминали тради-
ционную китайскую одежду ханьфу.  

190 

России и СНГ. Среди моделей XVIII века есть настоящее 
кимоно самурая20, костюм актёра театра Кабуки, а также 
современные модели японской одежды.  

Продолжая тематику, кимоно нынешним летом в Му-
зеях Московского Кремля стартовала выставка «За гранью 
воображения. Сокровища императорской Японии XIX – 
начала ХХ века. Более 90 экспонатов, около половины из 
которых некогда не демонстрировались широкой публике, 
собрал в своей личной коллекции профессор Халили. Це-
ремониальные, роскошные кимоно для младенцев, детей, а 
также для девушек, женщин и мужчин, живших в эпохе 
Эдо и Мэйдзи, смогут оценить посетители выставки, полу-
чив эстетическое удовольствие от неподражаемых традици-
онных японских узоров, вышитых как шелком, так и метал-
лическими нитями. 

В рамках культурного взаимообмена ценностями ис-
кусства Музеи Московского Кремля предложили Японии 
выставить свою коллекцию Фаберже. Помимо этого не-
сколько выставок ожидается и в Китае.  

В настоящее время в Музейно-выставочном комплек-
се Российской академии художеств расположилась выстав-
ки картин китайских художников. По своему назначению 
выставка «Искусство без границ» является уникальным 
проектом – художники данных полотен учились и занима-
лись с преподавателями Суриковского института. С сере-
дины XX века академическая масляная живопись стала 
набирать популярность в Китае и обращать на себя внима-
ние молодых художников. На выставке показаны и тради-

                                                             
20 Следует уточнить, что кимоно в жизни японцев всегда было 

дорогой вещью, так как шилось оно из шелковой ткани, а затем вруч-
ную расписывалось натуральными красителями. Кимоно не подлежит 
стирке, поэтому и носится очень бережно, даже если современный 
японец одевает данный вид одежды всего лишь восемь раз в жизни: на 
праздники, церемонии и по случаю траура. 
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ционная техника письма – картины, выполненные гуашью 
на рисовой бумаге, и живописные полотна, выполненные 
маслом, как результат обучения китайских студентов у 
российских профессоров. Многие молодые художники уже 
сегодня преподают академическую живопись в институтах, 
продолжая традиции русского реалистического искусства.  

Творчество японского художника Ясумаса Мориму-
ри21 в какой-то степени схоже с медитацией. Имеется в ви-
ду ситуация, когда, погружаясь в расслабленное состояние, 
сродни трансу, человек исследует свою внутреннюю сущ-
ность. Чем дольше времени такой человек накапливает 
опыт общения с самим собой, тем больше новых граней 
своего «я» ему открывается. Работая в художественном 
жанре апроприации, Моримури вытаскивает на свет мно-
жество разных и скрытых «я», воплощая их на холсте. При 
этом к знаменитым полотнам своих великих предшествен-
ников Ясумаса Моримури подходит философски, обраща-
ясь с ними как с данностью, которая требует воссоздания. 
Экспозиция, состоящая из неоднозначных работ японского 
художника, открылась в начале 2017 года в Музее изобра-
зительных искусств имени А.С. Пушкина. Заимствуя чу-
жие произведения искусства и перевоплощаясь в различ-
ных героев, японский художник тем не менее остается со-
бой, являясь одновременно и моделью, и автором. 

Экспозиция «Искусство для всех» уже побывала в 
Санкт-Петербурге, а также в Москве. Японский художник 
Кондо Юкио, в противоположность Моримури, работает в 
традиционной японской технике нихонга22. Мастера ни-
хонга следуют традициям национальной художественной 

                                                             
21 Ясумаса Моримури (род. 1951 г.) – известный японский ху-

дожник, работающий в жанре апроприации. В творческой деятельно-
сти перевоплотился в образы и создал различных героев «себя» более 
300 полотен.   

22 Нихонга – традиционная японская живопись.  
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живописи, сложившимися в VIII веке, в эпоху Хэйан, а 
именно – обращению к традиционным темам и материа-
лам. Последние представлены натуральными природными 
компонентами (шелк, бумага из измельченной травы, крас-
ки из цветных камней, раковин, водорастворимые или с 
добавлением растительных/минеральных пигментов). В 
память о разрушительном цунами, свидетелем которого 
стал в детстве Кондо Юкио, автор в 1981 году начал работу 
над картиной «Поиск истины». На сегодняшний день кар-
тина достигла 13 метров, мастер собирается продолжать 
работу над ней до конца своей жизни.   

В 2017 году 14 февраля Государственный Музей 
изобразительных искусств в Копенгагене представил вы-
ставку «Япономания», посвященную влиянию японского 
искусства на творчество европейских художников. В их 
числе Эдвард Мунк, Ван Гог, Клод Моне, а также такие 
скандинавские мастера, как Вильгельм Хаммерсхея, Ла-
уриц Андерсена Ринг, Анна Анкер и Альберт Эдельфельт. 
Северные страны «заболели» японизмом несколько позже, 
чем, например, Франция или Англия. Первой в Скандина-
вии «пала» Дания. Основным источником вдохновения для 
датских мастеров стали японские ксилографии, способ-
ствующие рождению нового взгляда на окружающую при-
роду. В целом художники переняли технику скрупулёзного 
изображения животных, птиц, рыб, насекомых, ветвей и 
цветов. Также на выставке зрители могут познакомиться с 
рисунками и гравюрами Кацусика Хокусай и Утагава Хиро-
сигэ – мастеров Японии.  

Черты японизма проявляются во многих картинах. 
Среди них «Виржини» Альберта Эдельфельта (1883), «Ман-
не-Порте, Этрета» Клода Моне (1885) и «Дикая Анжелика» 
Акселя Галлен-Каллела (1889). Героини полотен напомина-
ют экзотических гейш, в картинах мелькают «японские ци-
таты»: ветви цветущей сакуры, шелковые кимоно, веера, 
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зонтики и бумажные фонарики; образы становятся более 
декоративными, упрощенными и задумчивыми. В изобра-
жениях намеренно присутствует медитативность.  

В «Япономании» приняли участие следующие авторы 
и их картины: 

Лауриц Андерсен Ринг «У французского окна. Жена 
художника» (1897). 

Винсент Ван Гог «Фруктовый сад в цвету» (1888). 
Андрес Цорн «Сёстры Саломон» (1888). 
Эдвард Мунк «Гарпия» (1899). 
Эдвард Мунк «Крик. Литография» (1895). 
Джеймс Эббот Макнейл Уистлер «Три фигуры: серый 

и розовый» (1868). 
Вильгельм Хаммерсхёй «Стволы деревьев. Арресо-

дель близ Фредериксверка, Северная Зеландия» (1904). 
Пекка Халонен «Заснеженные саженцы сосен» (1899). 
Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что, не-

смотря на активное культурное взаимодействие России и 
стран Востока, подобный опыт видится весьма перспек-
тивным для обеих сторон. Тем более, что Восток по-
прежнему остается для россиян неисчерпаемым богатством 
духа, воплощенного в визуальности. В данном контексте 
уместно вспомнить об одном из недавних открытий, слу-
чившемся в Японии. Имеется в виду обнаруженная в пре-
фектуре Нара острова Хонсю в гробнице Китора, относя-
щейся к концу VII века, фреске с изображением Голубого 
Дракона23. Поскольку на сегодняшний день изображений 
Высочайших Божеств сохранилось немного, упомянутое 
открытие оказывается значимым не только для Японии, но 
и для мировой культуры.  

                                                             
23Голубой Дракон (Лазурный или Зеленый, он же Синий), Белый 

Тигр, Черная Черепаха, Птица Сузаку и Желтый Дракон в центре пред-
ставляют Пять элементов Высочайшего Божества, заимствованы из 
китайской мифологии и присутствуют в синтоизме.    
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КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ: ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

В РАМКАХ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация: культуру невозможно представить без 

традиции, и наиболее глубокими традициями обладает 
народная культура, которая нередко обозначается как 
«традиционная культура». Традиция вырастает из бывшей 
инновации, и в процессе своего становления обретает такие 
черты как непрерывность, вариативность, адаптивность, 
интегративность и устойчивость.  
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Annotation: culture is impossible without traditions, and 
most traditions has deep folk culture, which is often referred to 
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innovation, and in the process of its formation, acquires such 
features as continuity, variability, adaptability, integrity and 
sustainability. 
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Термин «традиция» стал устойчивой характеристикой 
народной культуры, и неспроста данный тип культуры ча-
ще обозначают традиционной культурой, подчеркивая ве-
дущую роль традиций в ней. С этим сложно поспорить, так 
как подавляющая часть ценностного мира народной куль-
туры способна была сформироваться и сохраниться только 
благодаря традиции. При этом исследований в отношении 
самого феномена традиций не так уж и много, а интерпре-
тация авторов работ в отношении сущности традиций не 
всегда является однозначной, и данная статья, надеемся, 
станет еще одной попыткой осмысления сущности такого 
явления культуры как традиция. 

В известной работе С. К. Бондыревой и Д. В. Колесо-
ва «Традиции: стабильность и преемственность в жизни 
общества» под традиционностью понимается «передавае-
мость или переданность «чего-либо» от поколения к поко-
лению. При этом происходит преодоление срока жизни од-
ного поколения, распространение способа действий, выве-
ренного одним поколением, на жизнедеятельность после-
дующего» [1, 3]. С данным определением в целом можно 
согласиться, за исключением той ее части, в которой 
утверждается, что выверение традиций (способа действий) 
является прерогативой одного поколения. На наш взгляд, 
выверение традиций – это непростой процесс перерастания 
инновации в традицию, и не всегда в формировании тради-
ции участвует только одно поколение, поэтому здесь 
уместнее говорить о способах действий, выверенных 
«предыдущими поколениями». По мнению С. К. Бондыре-
вой и    Д. В. Колесова, для понимания сущности традиций 
важны такие понятия как непрерывность (особое качество 
совокупности элементов, заключающееся в постоянном 
контакте между ними и отсутствии интервалов, простран-
ственных или временных, которые бы препятствовали это-
му контакту), неразрывность (свойство непрерывности, 
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т. е. устойчивость совокупности к нарушению сложивших-
ся контактов между её элементами), преемственность (яв-
ление, сущность которого заключается в усвоении опыта 
(действий) одних индивидов другими и воспроизведении 
его в собственной деятельности) [1, 7–9]. Перечисленные 
качества традиции, безусловно, являются сущностными, 
однако нельзя понимать их упрощенно, как нечто неизмен-
ное и стабильное. К примеру, в отношении непрерывности 
и неразрывности традиций культурная практика порой по-
казывает и обратное, когда внешняя, открытая форма су-
ществования традиций прекращается и возобновляется 
вновь спустя десятки и даже сотни лет. Эти традиции со-
храняются в памяти людей, в письменных, вещественных и 
иных источниках, и существуют в скрытом виде. На эту 
закономерность в своё время указал испанский фолькло-
рист Р. М. Пидаль, говоря о латентных способах существо-
вания и развития культуры [2, 102]. Безусловно, это касает-
ся наиболее глубоких, многовековых традиций, для кото-
рых «как ни резки бывают исторические разрывы револю-
ционных эпох, они не в силах уничтожить (их) непрерыв-
ности» [3, 163]. Мысль, высказанная Г. П. Федотовым, от-
носится именно к таким, наиболее устойчивым и жизне-
способным традициям. Такая скрытая форма традиций мо-
жет существовать как на уровне микросоциумов – напри-
мер, семьи, в которой потомки возвращаются к исконным 
занятиям своих предков, восстанавливая секреты их ма-
стерства, так и на уровне макросоциумов – народов. При-
мерами могут служить восстановление некоторые право-
славных и языческих праздников (Рождество, Пасха, Мас-
леница и др.), а также обрядов и ритуалов, казалось бы, за-
бытых в советское время, но которые обрели вторую жизнь 
в России в постсоветский период. Похожая ситуация имела 
место в эпоху Ренессанса, когда возрождались в западно-
европейской культуре традиции античности. 
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Э. Е. Алексеев, известный советский фольклорист, 
обращаясь к вопросу скрытого существования фольклора, 
так пишет об этом: «В самом факте временного умолкания 
фольклорной традиции нет ничего удивительного. Но 
только в том случае, если фаза молчания не превышает пе-
риод, на протяжении которого успевают смениться одно-
два поколения носителей фольклора… Если же фаза мол-
чания затягивается и происходит очевидный разрыв в пре-
емственности поколений, то в этом случае возрождение 
традиции уже невозможно объяснить ничем иным, как 
действием особых механизмов скрытого существования 
фольклора. Вероятно, наряду с активными формами пол-
нокровного функционирования, фольклор обладает спо-
собностью переходить в пассивные, внешне себя никак не 
проявляющие состояния, впадать в своего рода анабиоз, 
выход из которого оказывается возможным только благо-
даря включению опять-таки особых факторов» [4, 181].    
Э. Е. Алексеев обозначает их резонанс-факторами, под ко-
торыми понимает различные внешние обстоятельства, по-
буждающие возрождение традиций. Но их действие воз-
можно в тех случаях, если в «генах» культуры сохранилась 
предрасположенность к их восстановлению и развитию. 
Поэтому, говоря о непрерывности и неразрывности тради-
ций, необходимо делать оговорку об их особых формах бы-
тования – открытых, существующих естественно, и скры-
тых, практически не имеющих внешней проявленности.  

К безусловному свойству традиций можно отнести и 
преемственность, подразумевающую передачу культурного 
опыта предшествующего поколения настоящему, а затем и 
последующим. Тем самым осуществляется связь поколе-
ний. Ещё одним свойством народной традиции следует 
считать вариативность, которая обнаруживает себя в ней на 
самых различных уровнях – от мельчайших деталей текста 
до целостных национальных культурных систем. Так, по 
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мнению Б. Н. Путилова, «под вариативностью мы обычно 
понимаем видоизменение каких-либо устойчивых «дан-
ных», существующих в традиции со своими сложившимися 
признаками фольклорных сюжетов, мотивов, образов, тек-
стов или их частей, жанровых особенностей и т. д.» [5, 
180]. Рассматривая вопросы вариативности фольклора,     
Б. Н. Путилов данную категорию соотносит с народной 
культурой в целом. «Правомочно соотносить столь широко 
осознаваемую категорию вариативности фольклора с вари-
ативностью во всех других сферах народной традиционной 
культуры и традиционного быта: хозяйственной деятель-
ности, орудий труда, жилища, построек, одежды, утвари, 
украшений, обрядового реквизита, а наряду с этим – соци-
альных институтов, поведенческих норм, обрядовых ком-
плексов, представлений и т. д.» [5, 181]. Такого же мнения 
придерживается и М. К. Асанбеков, выделяющий в тради-
ции два компонента: стабильный и нейтральный, первый из 
которых связывается с устойчивостью, стабильностью, а 
второй с вариативностью, изменяемостью [6, 12]. А И. И. Зем-
цовский ещё более расширяет сферу вариативности, утвер-
ждая, что «фольклорная вариантность есть частный случай 
вариантности как наиболее фундаментального феномена 
жизни вообще, во всех её проявлениях» [7, 37]. 

На первый взгляд, вариативность как категория изме-
няемости, может показаться абсурдной и несоответствую-
щей такому устойчивому и стабильному феномену как тра-
диция. Но именно вариативность и подчеркивает устойчи-
вость традиций. По верному замечанию К. В. Чистова, «ва-
рьировать может нечто, обладающее устойчивыми харак-
теристиками» и «варьирование немыслимо без стабильно-
сти» [8, 119]. Кроме этого, Б. Н. Путилов обращает внима-
ние на существенный момент, имеющий, безусловно, об-
щее значение для теории вариативности народной культу-
ры: «отдельные экземпляры вещей, случаи поведения, кон-
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кретные проявления соционормативности практики «воз-
водимы» как варианты не к некоему первичному, однажды 
изготовленному, открытому, введенному обществом в 
практику образцу – «первоисточнику», но к некоему об-
щему типу. Варьируется не «первый» предмет, но тип, со-
вокупность традиционных, устоявшихся признаков пред-
метов или явлений. И это принципиальное положение не 
меняется от того, что при изготовлении тех или иных 
предметов, при исполнении обрядов, при соблюдении со-
ционормативных правил определяющую роль может иг-
рать преемственность непосредственного опыта, а не зна-
ние типологии. Ближайший опыт старших поколений, жи-
вые образчики вещей или норм поведения составляют тра-
дицию, в которой именно типология, а не просто набор от-
дельных образцов имеет решающее значение» [5, 181–182].  

Иногда к свойствам традиции относят такое явление 
как повторяемость. Например, А. А. Батура пишет: «Одним 
из существенных атрибутов традиционного является по-
вторяемость. Всюду, где происходит эволюция традицион-
ных явлений, переход от одного качественного состояния к 
другому, имеет место повторяемость. Речь идет, разумеет-
ся, не о механическом повторении… а об удержании мо-
ментов, являющихся наиболее рациональными, жизнеспо-
собными, присущих предшествующим этапам, в новые 
стадии развития» [9, 42]. На наш взгляд, здесь речь идет 
все-таки о вариативности, поскольку воспроизведение 
предыдущего опыта с некоторыми изменениями есть не 
повторяемость (повтор предполагает точное воспроизведе-
ние предшествующего), а именно вариативность, и термин 
«повторяемость» не совсем удачен в этом случае. 

Кроме указанных свойств традиции, к ее обязатель-
ным качествам следует отнести адаптивность и интегра-
тивность. Так, М. О. Мнацаканян, соотнося культурную 
традицию с границами национальной культуры, отмечает, 
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что «культурная традиция динамично, поэтапно проходит 
коллективную психологическую адаптацию и легитимиза-
цию, принятые, таким образом, социально стереотипизиро-
ванные её компоненты (смыслы, ценности, нормы, уста-
новки, ритуалы и т. д.) формируют основы характера наро-
да, определяя своеобразие деятельности, способов поведе-
ния, реакций и т. д. Ни одна инновация не может пробить 
себе дорогу в культуру, минуя психологический барьер: 
она должна быть принята множеством входящих в коллек-
тивную общность людей. И национальный характер будет 
защищать те элементы культурной традиции, которые сти-
мулируют рост адаптивных возможностей социальной си-
стемы в новых условиях. Точно так же инновация прини-
мается, стереотипизируется как коллективный социальный 
опыт и превращается в традицию, если она увеличивает 
адаптивные возможности социальной системы» [10, 139]. 
То есть, любая традиция, прежде чем стать таковой, долж-
на синтезировать коллективный опыт народа, стать акту-
альной в этой социальной среде, закрепиться, укорениться 
в ней на индивидуально-психологическом уровне, а также 
стать частью коллективного сознания народа – и только в 
таком, адаптированном, виде можно говорить о культур-
ном феномене как традиционном. «Человек, психологиче-
ски принимая традицию и её ценности, смыслы, сакрализу-
ет их и готов ради них идти на любые жертвы, здесь у него 
формируются чувства любви и ненависти, глубокие основы 
идентичности» [10, 140].  

Таким образом, адаптация – необходимое условие для 
любого культурного явления, претендующего стать тради-
ционным. Механизм формирования той или иной тради-
ции, переход культурного феномена из разряда инноваций 
в традицию может быть самым различным. Так,                 
С. А. Арутюнов выделяет три пути трансформации инно-
вации в традицию: спонтанный, стимулированный и заим-
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ствование [11, 168]. Рассматривая пути становления тради-
ции, М. О. Мнацаканян, например, отрицает такой путь за-
рождения традиции как «насаждение её сверху» [10, 139], и 
с этим трудно согласиться. Безусловно, такой путь зарож-
дения традиций не является типичным, но таких прецеден-
тов в истории немало. Всем известны ставшие классиче-
скими примерами принятие христианства на Руси, внедре-
ние в русскую народную кухню картофеля, введение в со-
ветский период идеологически обусловленных праздников 
и т. д. Поэтому варианты возникновения инноваций в 
народе могут быть многочисленны, но главным условием 
является её адаптация в социальной среде, усвоение и при-
нятие её народом на ценностном уровне. 

Интегративность как свойство традиции выражает 
себя в аккумуляции культурного опыта народа, механизме 
заимствования элементов других культур, способности 
традиции вовлекаться в ценностную систему последующих 
поколений, усваиваться ими на нормативном уровне. 
«Культурная традиция интегрирует в центре культурные 
феномены, элементы и части культуры, становится источ-
ником её развития потому, прежде всего, что сама является 
феноменом динамичным и развивающимся и источник это-
го движения в ней самой, внутри» [10, 135]. Кроме приве-
денных выше характеристик традиции следует отметить 
ещё одно качество народной традиции – её устойчивость. 
Например, В. И. Толстых определяет традицию как «спо-
соб бытия и воспроизводства элементов социального и 
культурного наследия, фиксирующий устойчивость и пре-
емственность опыта поколений, времён, эпох» [12, 87].  

С. А. Арутюнов, говоря об устойчивости народной 
традиции в условиях индустриального и постиндустриаль-
ного общества, обращает внимание на определенные ас-
пекты, формы и виды народной культуры, где эта устойчи-
вость выражена наиболее полно. «Этническая традиция, 
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изменяющаяся гораздо медленнее, в таких условиях может 
определять лишь ту часть культуры, которая сравнительно 
мало зависит от изменений и технологии производства: 
например, определенную предпочтительность тех или 
иных занятий и вообще стержневую часть системы цен-
ностных ориентаций; многие ценности семейного быта; 
язык и метаязыковые формы коммуникаций; автостереоти-
пы и стереотипы межэтнических отношений; значитель-
ную часть музыкально-хореографической, орнаментальной 
и вообще народно-художественной традиции; домашнюю 
кулинарию; навыки организации пространства (т. н. прок-
семику); бытовую обрядность и т. д.» [11, 164]. 

Следует отметить, что традиционность – характерная 
черта не только народной культуры. Как справедливо отме-
чает Н. И. Бондарь, «какой бы тип культуры или субкульту-
ры мы не взяли, народную (фольклорную) – профессио-
нальную, элитарную – массовую и т. п., каждая из них обла-
дает своими традициями и вполне может претендовать на 
эпитет «традиционная» [13, 34]. А в понимании К. В. Чисто-
ва понятия «традиция» и «культура» представляют собой 
неразрывное целое. «Термины «культура» и «традиция» в 
определенном теоретическом аспекте синонимичны или, 
может быть, точнее, почти синонимичны. Термин «культу-
ра» обозначает сам феномен, а «традиция» – механизм его 
формирования, трансмиссии и функционирования… Произ-
нося слова «культура» и «традиция», мы подразумеваем не 
одноразовые явления, побочные или случайные для исто-
рии, а те, что имеют значение для человечества или по 
крайней мере для определения социальной общности» [14, 
106]. Несмотря на это, понятие традиционности мы практи-
чески во всех случаях применяем по отношению к народной 
культуре и это происходит потому, что из всех ныне суще-
ствующих культур народная культура является наиболее 
древней и потому обладающая наиболее глубокой и дли-
тельной традиционностью.  
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В 90-х годах я с удовольствием погрузился в чтение 

различных изданий по программе «Обновление гуманитар-
ного образования в России» [4] при поддержке междуна-
родного фонда «Культурная инициатива». Всего было из-
дано и передано для распространения в вузах около 200 
новых учебников и учебных пособий по философии, эко-
номике, истории, праву, социологии, культурологии, поли-
тологии и другим гуманитарным дисциплинам. Все они 
издавались Фондом Сороса, на «гуманитарный» вход в 
Россию он потратил сотни миллионов долларов. Эта про-
грамма продолжалась лет пять, было издано довольно мно-
го книг, их называли «рыжие учебники», потому что стан-
дартизированный подход обеспечивал узнаваемость изда-
ния: была обложка такого рыжего цвета и похожий дизайн. 

Об учебниках Фонда Сороса много писали в тогдаш-
ней прессе. Русское историческое общество (РИО) провело 
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специальную конференцию, на ней учебники Фонда Соро-
са подверглись не критике, а сокрушительному разгрому. 
Соросовский учебник «Культурология» был написан док-
тором химических наук, впервые в жизни взявшимся за 
общественную тематику. Учебники истории оказались от-
мечены безумным количеством ошибок, передергиваний, 
вымыслов и домыслов, совершенно откровенно внушая 
ученикам, что все жители России – люди ущербные, что 
вся история России – цепь неудач и позора, а образцом для 
подражания является... конечно же, западная цивилизация 
«общества потребления». 

Невозможно представить, чтобы, в США или другом 
государстве западной цивилизации в государственных 
учебных заведениях был принят учебник, созданный на 
иностранные деньги и подчиненный целям морального 
унижения американского или европейского народа, реви-
зии истории Запада и восхваления и оправдания идеологии 
и политической практики России. А учебники, созданные 
именно на американские деньги, и подавали историю XX 
века исключительно с целью оправдания и восхваления 
внутренней и внешней политики США. 

В данном контексте весьма интересным представля-
ется учебное пособие А. П. Панкрухина «Маркетинг обра-
зовательных услуг в высшем и дополнительном професси-
ональном образовании», вышедшее по указанной програм-
ме в 1995 году. Цитирую: «Прежде всего, образование мо-
жет быть необходимо для выживания, для того, чтобы за-
работать, получить необходимые средства для удовлетво-
рения физиологических потребностей личности. 

Следующая ступень – получение гарантий безопасно-
сти, защищенности личности от возможных угроз в буду-
щем, своеобразный образовательный «страховой полис». 

Безусловно, важной является и потребность принад-
лежать, быть принятым в члены какой-либо значимой для 
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личности группы, круга людей (например, по образова-
тельному статусу, профессиональной принадлежности). 

Вслед за этим стоит группа потребностей в призна-
нии и уважении собственной компетентности со стороны 
окружающих, в самоуважении. 

Наконец, вершиной в иерархии считается группа по-
требностей в реализации своих возможностей и росте как 
личности, что связано с необходимостью понять и познать 
себя, выйти на возможности саморазвития, управления со-
бой в соответствии с некими приоритетами»[3]. 

Обратим внимание, на фоне подобных учебников, 
столь трогательно раскрывающих тему личности и ее по-
требностей, параллельно были фактически подвергнуты 
уничтожению гуманитарные дисциплины, которые форми-
руют мировоззрение обучающихся. Не случайно О. Четве-
рикова – доцент МГИМО(У) МИД России (г. Москва) ри-
сует картину современного дня, оперируя в образователь-
ном сегменте понятием бездуховной биомассы: «Присвоив 
себе право на тотальное изменение человека, научные и 
политические элиты взяли курс на создание «двухуровнего 
общества»: с одной стороны – правящий класс избранных, 
с другой – «человеческий ресурс», «человеческий капи-
тал». Это, в частности, признал один из ведущих разработ-
чиков НБИКС-технологий (С-социальных) и искусственно-
го интеллекта, директор Курчатовского института М. В. Ко-
вальчук, откровенно заявивший, что «сегодня возникла ре-
альная технологическая возможность в процессе эволюции 
человека. И цель – создать принципиально новый подвид 
Homo sapiens – служебного человека». Он констатировал: 
«Свойство популяции служебных людей очень простое: 
ограниченное самосознание, и когнитивно это регулирует-
ся элементарно, мы с вами видим, это уже происходит. 
Вторая вещь – управление размножением, и третья вещь – 
дешевый корм, это генно-модифицированные продукты. 
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И это тоже уже все готово. Значит, фактически сегодня уже 
возникла реальная технологическая возможность выведе-
ния служебного подвида людей. И этому помешать уже не 
может никто, это развитие науки, это по факту происходит, 
и мы с вами должны понимать, какое место в этой цивили-
зации мы можем занять» [5]. 

Таким образом, реализация положений пособия 
А. П. Панкрухина об удовлетворении физиологических по-
требностей, по сути, оборачивается упразднением части 
знаменитой фразы Аристотеля «Человек по своей природе 
есть общественное животное». 

Это приводит к изменению всех структурных элемен-
тов социокультурной действительности. В первую очередь 
системы образования, о чем мы писали в коллективной мо-
нографии «Модернизация, образование, современность» 
[2]. Причем процессы эти стремительные, охватывающие 
все страны, направленные на выявление и рекрутирование 
интеллектуалов для обслуживания так называемого «золо-
того миллиарда». Одной из таких программ являлась 
Эразмус Мундус по обмену и сотрудничеству в области 
высшего образования, обеспечивающая, в первую очередь, 
повышение качества европейского высшего образования и 
содействие диалогу и пониманию между людьми и культу-
рами через взаимодействие с третьими странами. 

В декабре 2014 г. правительство утвердило «Концеп-
цию Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016–2020 гг.» [1], которая, по мнению разработчи-
ков, обеспечит интеграцию бизнеса и высшего образования 
и реализует цель – формирование конкурентоспособного 
человеческого потенциала и повышение конкурентоспо-
собности российского образования на всех уровнях, в том 
числе международном. А для этого предусматриваются 
комплексные проекты по созданию и внедрению новой 
структуры (модели) вузов, модернизации технологий заоч-
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ного (дистанционного) образования, перехода к системе 
эффективного контракта с руководителями и педагогиче-
скими работниками, привлечению работодателей к уча-
стию в управлении деятельностью профессиональных об-
разовательных организаций. Для профессорско-препода-
вательского состава вузов вводятся чуждые рейтинговые 
показатели успешности, хотя подготовка обслуживающей 
категории специалистов не требует подобного уровня. До-
статочно лишь тьютеров или преподавателей-иссле-
дователей, которых готовит сегодня аспирантура. Доминан-
той в подготовке «служебного подвида людей» заявлен 
компетентностный, а не знаниевый  подход. Фактически 
осуществляется латентный переход высшей школы под 
управление крупного бизнеса и, в конечном счете, привати-
зации государства. На это же направлен проект 5–100–20, 
действующий с 2013 г. и включающий сегодня 21 вуз.  

Более того, введение в закон «Об образовании» поня-
тия образовательной услуги на семантическом уровне из-
менило герменевтику отношений между педагогами и обу-
чающимися.Так лишь небольшая ниша в целостности рос-
сийского образования привела к чувственным гуманитар-
ным интервенциям и расширению поддержки «демократи-
ческих институтов» от Фонда Сороса до  Транснациональ-
ного капитала Это весьма краткий «пейзаж» проблемных 
зон в современном российском образовании, которые при 
определенных условиях приведут к потере суверенности 
образования как социального института, а соответственно 
нанесут ущерб национальной безопасности. 
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Культура, как совокупность всего, что создано людь-

ми, представляет собой неотъемлемый и доминирующий 
императив образовательного процесса. Тысячелетия чело-
век обустраивал планету, творил, преобразовывал природу 
и себя, чтобы последующие поколения продолжали обу-
страивать и преобразовывать, опираясь на достижения 
предшественников. Образование как специализированный 
социальный институт призвано помочь сделать этот про-
цесс осмысленным, творческим, способствующим прогрес-
су человечества.  

Культура народа находит отражение в его менталите-
те. Определим менталитет как инструмент сознания, с по-
мощью которого происходит познание мира определенным 
образом [2]. Фактически, менталитет определяет, каким 
образом человек воспринимает мир, с каких позиций, какое 
отношение к миру вырабатывает. Менталитет лежит в ос-
нове формирования мировоззрения личности. В связи с 
этим в менталитете можно выделить несколько составля-
ющих: когнитивную, аксиологическую и поведенческую. 
Они проявляются в стереотипах мышления, своей особой 
картине мира и индивидуальных (коллективных) фильтрах 
восприятия действительности, принципах и ценностях, че-
рез которые идет оценка познаваемого объекта, поведении 
индивидов и так далее. 

Профессиональные сообщества также обладают сво-
им менталитетом, на характер которого накладывает отпе-
чаток специфика профессии. У педагога – особый ментали-
тет, поскольку, являясь частью своего народа, педагог 
несет еще и ответственную миссию передачи будущему 
поколению важнейших достижений и идей всего человече-
ства. Это обстоятельство заставляет предъявлять к лично-
сти педагога особые требования. 
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На длительном пути, пройденном человечеством, бы-
ли разные периоды – овеянные славой и покрытые позо-
ром, блестяще продвигавшие нас вперед по пути прогресса 
и возвращающие на десятилетия назад, ярчайшие по рас-
цвету творчества и созидания и темные в тесных рамках 
запретов и цензуры. При этом школа всегда является зави-
симым институтом, жизнедеятельность которого определя-
ется социальным, государственным заказом. Следователь-
но, педагоги должны быть проводниками тех идей, на ко-
торых базируется и которые декларирует государство. В то 
же время, педагогам важно уметь занимать нейтральную и 
толерантную позицию, чтобы быть опорой и моральным 
ориентиром для своих учеников в любых существующих и 
предлагаемых обстоятельствах. 

В связи с этим проблема толерантности, ее преломле-
ния в системе образования и менталитете педагога приоб-
ретает особое значение. В 1995 г. ЮНЕСКО была предло-
жена и утверждена Декларация принципов толерантности. 
Согласно данного документа, «толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовы-
ражения и способов проявления человеческой индивиду-
альности. Ей способствуют знания, открытость, общение, 
свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это 
гармония в многообразии. Это не только моральный долг, 
но и политическая, и правовая потребность. Толерант-
ность – это добродетель, которая делает возможным до-
стижение мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира» [3, 283]. В современном глобализирую-
щемся и одновременно стремящемся к национальной иден-
тификации мире, в котором идет кардинальная перестройка 
общежития народов и стран, вопрос формирования толе-
рантного мышления и воспитания толерантного поведения 
у растущего поколения не просто важен, он архиактуален. 
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Согласно энциклопедическому словарю, толерант-
ность (от лат. tolerantia – терпение), если оставить в стороне 
его медицинское толкование как «способность организма 
переносить неблагоприятное влияние того или иного фак-
тора среды» (что весьма красноречиво выражает негатив-
ное воздействие того, что приходится терпеть), означает в 
более общем смысле «терпимость к чужим мнениям, веро-
ваниям, поведению» [5, 1348]. Отсюда следует, что для 
адекватного понимания толерантности предлагается обра-
титься к толкованию понятий «терпение», «терпимость». 
Согласно известному толкователю русского языка В. Да-
лю, терпеть – значит «выносить», «сносить», «нуждаться», 
«страдать», «крепиться», «мужаться», «держаться», «вы-
жидать чего лучшего», «смиряться», «снисходить», «до-
пускать», «потакать» и т.п. 

По «Толковому словарю» С. Ожегова, терпеть – это 
«1) безропотно и стойко переносить что-нибудь (страда-
ние, боль, неприятное, нежелательное); 2) мириться с 
наличием, существованием кого или чего-нибудь, допус-
кать что-нибудь; 3) испытывать что-нибудь (неприятное, 
тяжелое); 4) быть таким, что можно отложить, подо-
ждать».  

Из всех этих характеристик толерантности и ее яко-
бы русского эквивалента – терпения, терпимости склады-
вается впечатление, что, с одной стороны, это понятие 
означает способность человека обороняться, сохранять се-
бя, противостоять внешним воздействиям, а с другой, – 
что эти внешние воздействия в основном носят негатив-
ный для него характер, напрягают его силы и способности, 
требуют его готовности к противостоянию, противодей-
ствию внешним обстоятельствам и условиям. 

Однако такое понимание толерантности, которое 
может сложиться при его отождествлении с понятиями 
терпения и терпимости, вызывает возражение многих об-
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ществоведов, в том числе конфликтологов. Приведем одно 
из таких возражений, принадлежащее М. С. Миримановой: 
«Слово “терпимость” часто ассоциируется с пассивным 
принятием окружающей реальности, непротивлением злу, 
со способностью “подставить вторую щеку”. Когда же мы 
говорим о толерантности, толерантных установках, напро-
тив, речь идет об активной жизненной позиции, предпола-
гающей формирование самосознания, ответственности, 
защиту прав любого человека, и своих прав не в послед-
нюю очередь» [4]. Как видим, автор предлагает, по суще-
ству, если не противопоставить, то, во всяком  случае, раз-
вести, не отождествлять понятия «толерантность» и «тер-
пимость», «терпение».    

В качестве альтернативы предлагается сблизить 
смысловую характеристику толерантности прежде всего с 
понятием допустимости чего-то иного, даже противопо-
ложного тому, чем обладаешь сам. Так, «в политическом 
плане сегодня толерантность – готовность власти допус-
кать инакомыслие в обществе и даже в своих рядах, раз-
решать в рамках конституции деятельность оппозиции, 
способность достойно признать свое поражение в полити-
ческой борьбе, принимать политический плюрализм как 
проявление разнообразия в государстве» [4, 27].  

Толерантность трактуется и в более широком смысле – 
как социальный фактор, направляющий межличностные 
отношения в обществе к сотрудничеству, связывающий 
индивидов между собой, а также с традициями, нормами, 
культурой и т.д.,  – точнее, с признанием того, что все это 
у них может сильно различаться в силу их воспитания, об-
разования, приверженности к разным национальностям, 
вероисповеданиям, правовым и нравственным нормам и   
т. п. [4, 28]. Ученые различают внешнее и внутреннее про-
явление толерантности: под первым имеется в виду допу-
щение и признание, что другие люди могут иметь свою 
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собственную позицию, обусловленную особенностями их 
восприятия той ситуации и тех взаимоотношений, в кото-
рые они оказались вовлеченными, могут видеть вещи с 
иных (разнящихся) точек зрения, учитывать разные аспек-
ты и аргументы; под вторым – способность сохранять 
уравновешенность в различных, в том числе неожиданных 
ситуациях: конфликтных, стрессовых, рисковых, неопре-
деленных и т.п., не теряя при этом стремления поддержи-
вать согласованность взаимодействия с другими людьми и 
партнерские отношения с ними, исключающие доминиро-
вание и насилие, готовности принять их такими, какие они 
есть. Таким образом, толерантность в общении – это пози-
ция личности самостоятельной, имеющей собственные 
ценности и интересы, готовой их защищать, но одновре-
менно уважительно относящейся к интересам и ценностям 
и других людей, с которыми ей приходится иметь дело 
[4,29; 97]. 

Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью форми-
рования коммуникативной, моральной, этнической толе-
рантности, поскольку ежедневно вступаем в общение с 
людьми разных взглядов, убеждений, вероисповеданий и 
национальных культур. Толерантность есть укоренение в 
общественном сознании императива на восприятие иного в 
социальной практике как обязательного условия в самораз-
витии общества и человека [1]. Толерантность – духовное 
явление, возникло как результат осмысления в практиче-
ской жизни последствий мировоззренческих конфликтов, 
наиболее острыми из которых были религиозные войны. 
Толерантность выросла из практики разрешения мировоз-
зренческих конфликтов. 

Умение адекватно общаться с людьми, учитывая свое 
с ними различие, становится доминирующим в нашем об-
ществе. В связи с этим школа может и должна стать ме-
стом, где дети не только знакомятся с особенностями раз-
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личных культур, вершинами их достижений, но и учатся 
жить рядом с обычаями других народов и уважать их, од-
новременно сохраняя свою национальную и культурную 
идентичность. Нельзя забывать, что при всей глобальности 
современного мира, где представители многих народов 
живут бок о бок, прежними остаются историческая при-
надлежность территорий и вековые корни исторической 
памяти людей, их населяющих. Поэтому толерантное гос-
теприимство должно жить вместе с толерантным уважени-
ем к людям, вам его оказавшим. 

Школа сегодня может стать многофункциональным 
центром, прежде всего, культуры. Помимо образовательно-
го процесса, в ней обязательно должно осуществляться 
строительство современного культурного пространства, 
удовлетворяющего пытливый, стремящийся к новизне и 
разнообразию ум молодого человека. В таком пространстве 
могут и должны происходить процессы становления того 
креативного, активного, образованного и саморазвивающе-
гося поколения, о котором говорится в современной обра-
зовательной парадигме. В данном контексте толерантность 
можно рассматривать как характеристику личности, как 
социально-психологическое качество личности. Толерант-
ность не воспитывается отдельно, она имманентна любому 
направлению воспитания: правовому, нравственному, вос-
питанию основ религиозной культуры, воспитанию исто-
рической памяти и культуры. И школа должна осуществ-
лять такое воспитание. 

Особое внимание необходимо уделять этой проблеме 
и в связи с тем, что ценностную, духовную нишу в созна-
нии людей безгранично пытается занять церковь. Церковь 
выступает против самого понятия толерантности, толкуя ее 
то как вседозволенность, то как политкорректность или по-
ликультурность, возведенную в абсолют. Важно также по-
нимать, что понятия толерантности, духовности и нрав-
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ственности тесно взаимосвязаны. Кроме того, заметим, что 
формируемая толерантность имеет разумные пределы и не 
подразумевает попустительства тому, что противоречит 
морали, глобальным ценностям. Наблюдаемые в мировом 
сообществе проявления толерантности, основывающиеся 
на надуманных подчас «комплексах вины» («комплекс бе-
лого человека», например), являются проявлением не здо-
ровой, разумной, толерантности, а психического недомога-
ния. Выстраивать равные отношения, способствующие 
взаимному духовному обогащению и дающие эффектив-
ный результат деятельности, возможно только при отсут-
ствии претензий, обид при взаимном принятии и уважении. 

Таким образом, толерантность отнюдь не означает 
безусловного примирения «всех со всеми», «капитуляции» 
слабого перед сильным или безоговорочного принятия со-
циальной несправедливости. Это социально-уверенная по-
зиция, включающая признание равного права сторон на 
независимость и успех, собственное мнение, самостоятель-
ность и ответственность, ориентацию сознания людей на 
сближение позиций, согласование целей и интересов, по-
иск дополнительных средств и ресурсов для их обеспече-
ния. Именно такую, здоровую толерантность, без попусти-
тельства или претенциозности, необходимо воспитывать у 
детей. Для этого педагогам важно самим научиться быть 
толерантными в полном смысле этого слова. В связи с 
этим, формирование адекватного ситуации и требованиям 
времени профессионального менталитета педагога – одна 
из приоритетных задач современной системы образования. 
Педагог – ключевая ее фигура, и необходима целенаправ-
ленная, корректная и ценностная работа по приведению 
личности педагога в соответствие с требованиями актуаль-
ной ситуации. В целом необходимо подчеркнуть, что фор-
мирование массового сознания неконфронтационного, то-
лерантного типа может рассматриваться как количествен-
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ный и качественный рост духовных ресурсов общества, 
непременное условие развития менталитета как инстру-
мента сознания людей. 
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Annotation: sport is seen as a phenomenon of cultural 
life, a source of ideas for the evolution of art. Modern trends in 
the interaction of sports and art are analyzed in the context of 
the Olympic movement, the development of mass culture. 

Keywords: cult of sport, art of the twentieth century, Soviet 
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Художнику Александру Дейнеке принадлежат слова: 

«Спорт имеет одну великолепную особенность: он уклады-
вается в разнообразнейшие рамки искусства. Как тема он 
неисчерпаем, ибо он демократичен и популярен… Спорт 
вмещает в себя все оттенки ощущения. Он лиричен, он ма-
жорен. В нем много оптимизма. В нем начало героическо-
го» [1]. Осознание этой специфики спорта, отражение его 
культа в искусстве не было ровным, оно знало взлеты и паде-
ния. При ближайшем рассмотрении спорт оказывается древ-
ней и вместе с тем молодой темой в искусстве.  

В свое время тема спорта занимала видное место в 
искусстве античной Греции. Многочисленные образы лег-
коатлетов (дискоболов, копьеметателей, бегунов), запечат-
ленные прежде всего в скульптуре, выражали идеал гармо-
нично развитого, физически и духовно прекрасного чело-
века, уподоблявшегося самим богам-олимпийцам. Тем не 
менее, в средневековье классический идеал здорового, тре-
нированного человека был предан забвению. Его возрож-
дение связано с ХХ веком, причем значительная роль в 
этом процессе принадлежит советскому искусству.  
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Тема и даже культ спорта прочно утверждается в оте-
чественном искусстве в 1930-е годы. Это связано с распро-
странением монументально-декоративного стиля искусства 
30-х гг. взамен рационально-конструктивистского стиля 
20-х. Примером может служить сценография праздничных 
демонстраций, спортивная тематика в живописи советских 
художников. Но самый яркий пример – многокрасочные 
смальтовые мозаики А. А. Дейнеки на станции метро «Мая-
ковская» (1938–39 гг.). 

Современные историки искусства едины во мнении, 
что признанный и сегодня талант советского художника 
Александра Дейнеки максимально раскрылся именно в те-
ме спорта. Это представляется не случайным. Согласно    
В. М. Полевому, в ряде монографий исследовавшему ос-
новные тенденции искусства ХХ века, А. Дейнека, кроме 
таких признанных за его творчеством качеств как компо-
зиционная щедрость, виртуозное мастерство рисунка, тон-
кое чувство цвета, обладал еще одним, трудно выразимым 
в словах качеством – своего рода абсолютным слухом со-
временности. В силу этой особенности художнику удалось 
создать в своем искусстве идеальную стройную поэтику 
советской современности, частью которой, несомненно, 
являлся спорт. Именно А. Дейнека увидел в движении 
спортсменов не просто новый изобразительный мотив, но 
содержащуюся в нем и не замечавшуюся ранее эстетику 
нового. В. М. Полевой замечает: «Так же как в свое время 
импрессионисты открыли поэзию дурной погоды, научили 
видеть мерцание солнечных бликов, Дейнека открывает 
людям глаза на увлекательное эстетическое обаяние энер-
гии, молодости и темпа современной жизни» [2, 128]. 

Искусствоведы утверждают, что манера Дейнеки, от-
личающаяся графической четкостью и обобщенностью 
форм, особенно соответствовала выражению темы спорта. 
В данной теме художника привлекала возможность худо-
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жественными средствами выразить классическое понима-
ние прекрасного человека. Он изображал разнообразные 
моменты силовых состязаний, неожиданность поз футбо-
листов и хоккеистов, прыжки парашютистов и лыжников. 
Но больше всего Дейнека любил изображать бег, который 
был для него символом спортивности. Диапазон творче-
ской интерпретации темы спорта у Дейнеки поражает: от 
пейзажно-жанрового поэтического показа спорта как черты 
новой социальной действительности до монументально-
эпического воплощения через спорт общечеловеческой 
идеи торжества мира и счастья на земле.  

Сегодня не вызывает сомнений то, что искусство     
А. Дейнеки было художественным символом идеализиро-
ванной современности. Обращаясь к тематике спорта, он 
ярко воплощал социальный миф, привнося свой вклад в 
создание мифологии социального оптимизма тех лет. Здесь 
имеет смысл вспомнить заключение И. Голомштока об 
идентичности тематической структуры тоталитарного ис-
кусства в разных странах, а также о синхронности ее скла-
дывания [3, 229]. Тема молодежи и тесно связанная с ней 
тема спорта играли видную роль именно на ранних этапах 
развития советского, итальянского, немецкого искусства. 
В работах художников 30-х гг. воздух, вода, солнце, дина-
мика бега и здоровье молодого тела – все это сливалось в 
символ некого радостного Начала. Тема спорта олицетво-
ряла юность режимов, их будущее. Но по мере старения 
вождей, отмечает И. Голомшток, тоталитарная культура 
как будто чувствует неловкость воспевать качества, уже 
утраченные ими. Молодость из элемента природного цикла 
переводится в факт социального быта, нагота юного тела 
прикрывается униформой политических молодежных ор-
ганизаций. В искусстве тема молодежи и спорта оттесняет-
ся на периферию, утрачивает свой романтический ореол и 
из социальной аллегории превращается в разновидность бы-
тового жанра. 
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Над спортивными сюжетами и образами работали 
многие ведущие советские живописцы и скульпторы:       
А. Самохвалов, Ю. Пименов, Г. Савицкий, И. Шадр,         
М. Манизер и др. Так, А. Самохвалов через тему спорта 
выразил одну из тенденций искусства тех лет – создание 
этического идеала времени, романтически приподнятого 
образа советской женщины («Девушка в футболке», «Де-
вушка, толкающая ядро»). Символическое решение той же 
задачи находим у И. Шадра («Девушка с веслом»). Опре-
деленная эволюция темы спорта выразилась в 1950–70-е гг. 
в том, что в отличие от довоенного советского искусства, в 
котором доминировала легкая атлетика, художники чрез-
вычайно расширили круг спортивных образов (фехтоваль-
щики, гребцы, теннисисты, гонщики, альпинисты).  

Естественный импульс к взаимодействию спорта и 
искусства всегда исходил от олимпийского движения. 
Начиная с I Олимпиады в Афинах (1896 г.) появились па-
мятные и наградные медали, значки на олимпийскую тему. 
В ходе подготовки Московской Олимпиады 1980 г. к рабо-
те над медалями привлекались известные и молодые 
скульпторы. На тему «Олимпиада-80» было выпущено 250 
различных плакатов общим тиражом 18 750 000 экземпля-
ров. В конкурсе на эмблему Московской Олимпиады 
участвовало около 8,5 тысяч художников. Победу одержал 
латвийский дизайнер В. Арсентьев, изобразивший на те-
перь уже хорошо известной нам эмблеме шесть беговых 
дорожек, вырастающих в символическое высотное здание 
Москвы, увенчанное пятиконечной звездой.  

В настоящее время возможности взаимодействия 
спорта и искусства постоянно расширяются и порой пред-
ставляются безграничными. Свое влияние оказывает рас-
пространение массовой культуры, характерной чертой ко-
торой является зрелищность. В этом смысле интересным и 
актуальным примером выступает такой предельно «телеви-
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зионный» вид спорта как фигурное катание. В последние 
годы именно этот вид спорта в немалой степени благодаря 
масштабным проектам на российском ТВ презентуется как 
«синтез спорта и искусства». Собственно, данная точка 
зрения не нова. Аргументами в ее пользу служат присут-
ствие сцены и музыки, пластичность и образность, арти-
стичность фигуристов. Отсюда возникает эффект концерт-
ной популярности последних. Показательные выступления 
фигуристов чрезвычайно удачно удовлетворяют требовани-
ям, которые предъявляются ныне к массовым зрелищам 
(удобные зрительные залы, трюки, музыка – серьезная и 
легкая, на любителя). Если же все это дополняется таким 
ходом как сочетание на сцене звезд фигурного катания и 
звезд кино, театра и шоу-бизнеса (как это было задумано и 
осуществлено в нескольких продолжающихся проектах рос-
сийского телевидения), то мы можем наблюдать большой 
взлет популярности данного вида спорта в масштабах 
страны.  

Но даже на этом примере не стоит впадать в заблуж-
дение о стирании границ между спортом и искусством. Со-
стязательность, оценки – эти элементы представляют спор-
тивную составляющую фигурного катания, без которой не-
возможна составляющая художественная. По убеждению 
известного тренера Е. А. Чайковской, «…искусство внутри 
фигурного катания полностью подчинено спорту и его зада-
чам». И в то же время спорт демонстрирует свои собствен-
ные возможности внедрения в сферу искусства. Так, специ-
алистам известно, что современные хореографические по-
становки активно заимствуют элементы фигурного катания 
(поддержки, связки между элементами). Все это позволяет 
говорить о взаимообогащении спорта и искусства. 

Как видим, искусство и спорт способны проявлять 
как внешнее сходство, так и огромный внутренний потен-
циал взаимодействия. Немалую роль в этом всегда будут 
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играть социальные условия их существования. Оставаясь 
самостоятельным явлением общественной и культурной 
жизни современный спорт с успехом использует приемы из 
смежных областей, преобразовывая и переосмысливая их 
для себя, а также сам является емким источником идей и 
образов для развития современного искусства.  
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рейтинговых показателях кинопроката структур современ-
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спективной социокультурной ситуации. 
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Актуальность рассмотрения роли кино в современном 

социокультурном пространстве обусловлена, прежде всего, 
заметной трансформацией коммуникативного простран-
ства кинематографа в первых десятилетиях XXI века по 
сравнению с минувшим столетием, что может характери-
зовать отдельные тенденции генезиса глобального и наци-
онального социокультурных пространств. Отметим струк-
турный аспект современного социокультурного простран-
ства, который представляется возможным охарактеризо-
вать путем  культурологического анализа рейтинговых по-
казателей кинопроката. 

Предмет нашего внимания – отражение в рейтинго-
вых показателях кинопроката структур современного со-
циокультурного пространства. 

Определенную методологическую трудность пред-
ставляют терминологические разночтения, свойственные 
гуманитарным дисциплинам, что в первую очередь касает-
ся понятий социокультурных и коммуникативных про-
странств. В отечественной культурологии пространствен-
ная морфология культуры, тесно связанная с определением 
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социокультурного пространства, остается предметом дис-
куссий. С одной стороны, географическое и ландшафтное 
понимание пространства, влияющего на ментальные осо-
бенности населяющих его народов, имеет весомые основа-
ния (М. П. Погодин, С. М. Соловьев, А. Д. Градковский,    
Н. И. Костомаров, А. П. Щапов и др.) [1, 35-37]. Здесь сле-
дует отметить условность привязки особенностей ланд-
шафта и географических факторов к специфике повседнев-
ных культурных концептов, составляющих особенности 
региональных культур. Географическое и ландшафтное 
понимание пространства позволяет классифицировать эт-
нографические описания культур, по критериям природно-
го характера, но не позволяет наблюдать факторы социо-
культурогенеза (трансформации культур и обществ), свя-
занные с преодолением границ традиционных культур в 
межкультурном информационном поле. А эта тенденция 
особенно интенсивно развивается в современных условиях 
глобальной интеграции и информатизации обществ. 

С другой – неудовлетворенность ограниченностью 
географического понимания культурного пространства обу-
словила концептуальные представления Л. Н. Гумилева,   
Ю. М. Лотмана, Г. А. Голицына, для которых свойственны 
динамические представления о природе социокультурного 
пространства и стремление теоретического объяснения за-
кономерностей наблюдаемой динамики. Т. В. Коваленко, 
давая определение культурной жизни, которую по его мне-
нию «следует рассматривать в качестве специфически 
сформированного пространства общественной жизнедея-
тельности, обеспечивающего непрерывное воспроизводство, 
развитие, личностную и социальную реализацию всех субъ-
ектов культуры, а также их взаимодействие» [2, 67], в общих 
чертах обрисовал концепцию социокультурного простран-
ства, опираясь на понятие «сферы жизни» А. К. Уледова и 
три критерия идентификации системы Ж. Вьета – Ж. Пиаже: 
целостность, трансформация и саморегулирование [2, 68].  
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Ключевым здесь является понимание социокультур-
ного пространства как формируемой общественной жизне-
деятельностью системы разнородных элементов, обеспечи-
вающей культурную жизнь. Организуется эта система в 
результате взаимодействия всех субъектов культуры: как 
индивида, носителя личностной культуры, так и социаль-
ных групп, этносов, народов, вплоть до человечества, если 
его считать субъектом культурной жизни. Основанием 
считать человечество таковым субъектом является устояв-
шееся в гуманитарном знании понятие мировой художе-
ственной культуры, интегрирующее человечество как по 
географической горизонтали, так и по вертикали историче-
ского времени. В этой связи концепт «глобальной деревни» 
М. Маклюэна раскрывает отдельные технологии взаимо-
действия мир-системного субъекта с его составляющими 
элементами [3]. Социальная коммуникация в подобной си-
стеме взаимодействия субъектов культурной жизни высту-
пает в качестве механизма сохранения и приумножения 
историко-культурного наследия [4]. 

Социокультурное пространство, таким образом, сле-
дует рассматривать в качестве среды осуществления субъ-
ектами культуры коммуникативного взаимодействия, кото-
рое в свою очередь является обязательным условием фор-
мирования данной среды. Структура и уровень социокуль-
турной системы в данном случает определяются субъектами 
взаимодействия. И если мы говорим о коммуникативном 
пространстве кинематографа, то, определив участников 
коммуникации в этом пространстве, мы можем говорить о 
границах социокультурной системы, в рамках которой осу-
ществляется коммуникация посредством кинофильмов. 

Если обратиться к статистике кассовых сборов «Box 
Office Mojo» [5] (авторитетнейшего сетевого ресурса ста-
тистики кассовых сборов) или отечественных специали-
стов ресурса «КиноПоиск» [6], можно наблюдать структу-
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рированность данных по мировым и национальным рей-
тингам. Мировые рейтинги свидетельствуют о глобальном 
коммуникативном пространстве и социокультурной систе-
ме взаимодействия субъектов, национальные – о нацио-
нальных структурах. Обращает на себя внимание казус, что 
российские зрители голосуют рублем совместно со зрите-
лями СНГ, голосующими своими национальными денеж-
ными единицами. По существу Россия и СНГ расценива-
ются как единый субъект кассовых сборов, при этом 
участники СНГ не уточняются. КиноПоиск не отслеживает 
европейскую статистику, а на страницах Box Office Mojo 
отсутствует статистика по Единой Европе, которая лишь 
при большом желании исследователя может быть высчита-
на путем анализа показателей отдельных европейских 
стран. По представленной же на страницах Box Office Mojo 
статистике можно заключить, что вкусы зрителей отдель-
ных европейских стран различаются в плане определения 
лидеров рейтинга кассовых сборов, хотя десятка лидеров, 
за редким исключением, формируется из тех же фильмов. 
Исключениями являются фильмы национального кинема-
тографа: в Англии, Франции, Германии, Польше, СНГ и др. 
европейских странах смотрят кроме Голливуда и произве-
дения национальной кинематографии. 

Казус отсутствия отдельного национального рейтинга 
кассовых сборов в России можно расценивать как не пол-
ную структурированность данных, предполагая отличия 
предпочтений зрителей отдельных стран СНГ, по аналогии 
с европейскими странами. О наличии национального рос-
сийского кинематографа говорят факты попадания в лиде-
ры национального проката России и СНГ продуктов отече-
ственной индустрии: «Сталинград» Ф. Бондарчука, «Дозо-
ры» и «Ёлки» Д. Киселева, «Битва за Севастополь» 
С. Мокрицкого, «Батальон» Д. Месхиева и др. – при выде-
лении отдельного рейтинга кассовых сборов российских 
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зрителей неуверенное положение российского кино на рей-
тинговой шкале может лишь улучшиться, хотя, вероятнее 
всего, и не значительно. 

Фактором успешности отдельных кинолент в евро-
пейском прокате, как и в России и СНГ, является междуна-
родное участие в их производстве и продвижении (напри-
мер «Вий» – Россия, Украина, Германия, Великобритания, 
Чехия и др.). Что предполагает и межнациональную социо-
культурную организацию зрителя. 

В итоге, опираясь на статистику кассовых сборов 
массового кино, можно выделить три уровня социокуль-
турного пространства: мировой, межнациональный и наци-
ональный. Конечно же, этими уровнями социокультурное 
пространство не ограничивается. Кинематограф XXI века 
преодолел ограниченность стенами кинотеатров: рейтинги 
кассовых сборов фильмов предполагают рейтинги транс-
лирующих их телевизионных каналов, стоимость реклам-
ного поля сетевых кинотеатров в Интернете, объемы тира-
жа фильмов на различных носителях и пр. В структуре 
массовой культуры массовый тираж фильма, в конечном 
итоге, разбивает его содержание на культуремы (А. Моль 
[7]), растворяющиеся в массиве информационного потока, 
превращая целостное художественное содержание в сырье 
для идейной и ценностной реконструкции и трансформа-
ции культурных концептов, формирующих личностную 
культуру, образную и символическую сферы различных 
видов художественного творчества и критерии культурной 
идентичности. Опираясь на теорию социального поля 
П. Бурдьё [8], можно говорить на национальных и межна-
циональных уровнях о ситуации жесткой символической 
конкуренции с мир-системным влиянием за сознание лич-
ности, за комплекс культурем его составляющих. 

Если предположить, что в условиях конкурентной 
борьбы социокультурные системы вырабатывают меха-
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низмы адекватной социокультурной рефлексии, то в неза-
видном положении оказывается мир-системный «лидер» – 
социокультурная национальная система США, в условиях 
лидерства лишенная признаков идентичности как ресурса 
адекватной рефлексии, что можно наблюдать сравнивая 
списки лидеров мирового и национального (США) проката. 
Одинаковое содержание обозначенных сред коммуникации 
предполагает идентичность сырья для идейной и ценност-
ной реконструкции и трансформации культурных концеп-
тов. Получается, что культура США лишена региональных 
идентификационных характеристик, что позволяет прогно-
зировать ее крах. Не обладая внутренним ресурсом рекон-
струкции культура США направлена на ценностную экс-
пансию в поисках конкурентной среды. 

Таким образом, роль кино в современном социокуль-
турном пространстве как средства массовой коммуникации 
выражается в функции проектирования элементов социо-
культурной мир-системы и ее субсистемных составляю-
щих: межнациональных и национальных систем, а так же 
их региональных и личностных составляющих. 
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of Leonardo Da Vinci.After analyzing the story of the creation 
of the painting, and also the social and cultural environment in 
which Master Leonardo lived, the author propose an original 
interpretation of this work of art. 
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Леонардо да Винчи – один из самых выдающихся де-

ятелей эпохи Возрождения. Это человек-легенда, человек-
загадка – изобретатель, инженер, писатель, физик, про-
явивший свою гениальность во многих направлениях науки 
и искусства, что вызывает чувства восхищения и удивле-
ния. Тот вклад, который Леонардо да Винчи внес в миро-
вую культуру – бесценен и бессмертен. В фокусе нашего 
научного интереса та сторона личности Леонардо да Вин-
чи, которая связывает его с живописью. В данном контек-
сте принципиальным для нас будет тот факт, что мастер не 
просто создавал свои шедевры, но подчас умышленно 
вкладывал в них особый смысл, окутывая практически 
каждое свое творение ореолом тайны, загадки. Создается 
такое впечатление, словно, воплощая свои замыслы, вели-
кий флорентинец не просто отдавался работе, но и ставил 
перед собой цель заинтриговать, озадачить зрителя, дать 
волю его фантазии, помочь ему разглядеть в обыденном 
чудесное. И действительно, любая попытка со стороны 
зрительской аудитории проникнуть в глубину замысла, чи-
тать картину по жестам, расшифровывать различные сим-
волы означает одно: выход в пространство живого обще-
ния с самим создателем. 

То обстоятельство, что гениальные творения Леонар-
до да Винчи долго не отпускают, заставляя вновь и вновь 
возвращаться к мысли о том, что скрывает в себе та или 
иная картина, привело к множественным дискуссиям, в 
рамках которых нередко происходит столкновение самых 
непримиримых позиций [1].  
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Однако истина по-прежнему неуловима, да и можно 
ли говорить о незыблемости какой-то одной точки зрения, 
когда речь идет о неисчерпаемой смысловой глубине каж-
дого произведения кисти Леонардо да Винчи, тем более 
что сам художник предстает во всей своей многозначности, 
олицетворяя единство науки и искусства? Пожалуй, имен-
но подобное положение дел заставляет вспомнить, что эпо-
ха Возрождения, представителем которой выступает Лео-
нардо да Винчи, получила свое название именно вслед-
ствие отказа от пропагандируемой средневековыми схола-
стами идеи незначительности, ничтожности человека перед 
Богом. По сути, именно Ренессанс дает ощущение равно-
великости микрокосма (человека) и макрокосма (природы), 
неслучайно в работах современников Леонардо да Винчи 
природа и человек предстают в тесном взаимодействии. 
Причем, нередко занимаясь художественным творчеством, 
живописцы, имеющие дело с перспективой, осуществляли 
открытия в области оптики и физики. В это же время ак-
тивно развивается астрономия, география, литература [2].  

Характерной чертой Леонардо да Винчи является 
непоколебимое убеждение в том, что главная наука – это 
искусство, поскольку именно последнее дает наиболее 
точное и безупречное изображение жизни. Сам Леонардо 
написал 14 картин, в числе которых «Тайная вечеря», «Ма-
донна Лита», «Дама с горностаем», «Иоанн-Креститель». 
Однако главным его шедевром в живописи является леген-
дарная «LaGioconda» («Мона Лиза»). Что нам известно об 
этом творении? 

Работал над портретом Джоконды художник не-
сколько лет. Официальные источники называют 1503 год 
временем начала работы мастера, которая продолжилась и 
после переезда Леонардо да Винчи во Францию. В свою 
очередь, Джорджо Вазари свидетельствует о том, что Лео-
нардо да Винчи рисовал Джоконду в течение 4 лет. Оста-
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вив в стороне расхождения, подчеркнем, что в любом слу-
чае портрет создавался много времени, причем, это была 
одна из любимых работ Леонардо, и писал он ее с особой 
страстью и удовольствием [3] 

Возможно потому на протяжении многих столетий 
«LaGioconda»  не оставляет никого равнодушным и будо-
ражит своей загадочностью и таинственностью. О ее улыб-
ке ходят легенды, взгляд аристократки преследует каждого 
из тех, кто пытается заглянуть ей в глаза, вследствие чего 
становится понятным, что не столько мы разглядываем 
Мону Лизу, сколько она с любопытством разглядывает нас.  

Только официальных версий по поводу изображен-
ной на портрете женщины несколько. Вот лишь некото-
рые из них: 

– Лиза Герардини, жена флорентийского торговца 
Франческо дель Джокондо; 

– Катерина Сфорца, незаконная дочь миланского гер-
цога Галеаццо Сфорца; 

– Мать Леонардо да Винчи; 
– Изабелла Арагонская, герцогиня Миланская; 
– Мона Лиза – это сам Леонардо да Винчи [4]. 
Исследователь ренессансного искусства Виктор Гра-

щенков пишет о том, что Леонардо, в том числе благодаря 
пейзажу, удалось создать не столько портрет конкретной 
личности, сколько универсальный образ: «В этой загадоч-
ной картине он создал нечто большее, чем портретное 
изображение никому не ведомой флорентинки Моны Лизы, 
третьей жены Франческо дель Джокондо. Внешний облик 
и душевный строй конкретной личности переданы им с не-
бывалой синтетичностью. Этому имперсональному психо-
логизму отвечает космическая отвлечённость пейзажа, по-
чти полностью лишённого каких-либо признаков человече-
ского присутствия. В дымчатой светотени не только смяг-
чаются все очертания фигуры и пейзажа и все цветовые 
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тона. В почти неуловимых глазом тончайших переходах от 
света к тени, в вибрации леонардовского „сфумато“ до 
предела смягчается, тает и готова исчезнуть всякая опреде-
лённость индивидуальности и её психологического состоя-
ния. (…) “Джоконда” – не портрет. Это – зримый символ 
самой жизни человека и природы, соединённых в одно 
целое и представленных отвлечённо от своей индивиду-
ально-конкретной формы. Но за еле заметным движением, 
которое, как лёгкая рябь, пробегает по неподвижной по-
верхности этого гармонического мира, угадывается все 
богатство возможностей физического и духовного бы-
тия»[5, 301–302]. 

На протяжении многих лет пытались установить лич-
ность портретируемой, но из достоверных источников из-
вестно лишь то, что известно всем: Леонардо работал над 
картиной долгое время, портрет называется «LaGioconda», 
что он так и не был отдан ее заказчику. Все это порождает 
множество вопросов. Почему Леонардо да Винчи так лю-
бил этот портрет? Почему посвятил ему столько времени? 
Почему «LaGioconda» не похожа ни на одну репродукцию 
того времени? Почему художник поместил на заднем фоне 
столь условно прописанный пейзаж? Почему у «LaGiocon-
da»  нет бровей, а около глаз темные глубокие впадины, но 
при этом она необычайно красива? Действительно ли это 
портрет реальной женщины или изображенный на картине 
персонаж лишь символ? Не связано ли данное творение с 
попыткой изобразить чудо, еще одно чудо света? Тогда пе-
ред нами загадка, ответ на которую лежит, что называется, 
на поверхности: всё гениальное просто!  

Мое открытие «LaGioconda» случилось 5 июля 2017 
года. Выйдя в 3 часа ночи на балкон и подняв голову к не-
бесам, я вдруг совершенно отчетливо поняла, с чего рисо-
вал Леонардо да Винчи «LaGioconda». Было полнолуние и 
светило находилось в таком ракурсе, в котором отчетливо 
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просматривались знакомые всем черты: впадины, тени, 
улыбка. Другими словами, притягательный образ очарова-
тельной женщины возник тогда, когда, любуясь ночным 
небом, художник по-особенному увидел луну и решил пе-
ренести свое видение на холст. Насколько подобный ответ 
правомочен?  

Если принять во внимание именно эту версию, стано-
вится понятным, почему Леонардо да Винчи работал над 
портретом столь долгое время – он просто ждал очередного 
полнолуния, чтобы освежить свои впечатления. Почему 
мало кто может сказать, кто послужил для художника мо-
делью? Потому что работал над ним Леонардо да Винчи, в 
основном, ночью. Почему портрет так и не дошел до заказ-
чика? Потому что заказчика не существовало. Почему 
изображенный на заднем фоне пейзаж столь странный? 
Это спящая в объятиях лунного света природа. Почему 
Леонардо да Винчи так любил этот портрет? Потому что он 
соединил в себе природу и человека как одно целое, объ-
единив микрокосмос и макрокосмос. То обстоятельство, 
что «LaGioconda» непостоянна, пребывая в разном настро-
ении, от которого зависит ее мимика, объясняется просто. 
Мона Лиза – подобие луны. Взирая на ночное светило с 
благоговением, каждый видит в ней исключительно свое. 

Косвенным подтверждением высказанной гипотезы 
служит и тот факт, что Леонардо да Винчи выступил со-
здателем линзы для телескопа, и в одной из рукописей 
«Атлантического кодекса» (лист 190 а) есть его собствен-
норучная надпись: «Сделай очковые стекла для глаз, чтобы 
видеть Луну большой» [6]. И, наконец, последнее. Назва-
ние картины «La Gioconda». Gioconda с итальянского – 
«играющая». «Играющая» – это один из синонимов Луны. 
Думается, что желая создать интригу, Леонардо да Винчи 
не мог прямо назвать картину «Луна» и потому осуществил 
игру слов, объединив в портрете женщину и природу. По-
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тому «LaGioconda», как и Луна, играет со всеми, кто смот-
рит на нее, завораживая своим непостоянством. 
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Что представляет собой столь пристально изучаемый 

с самых разных точек зрения феномен визуальной культу-
ры? Известно, что любое явление раскрывает свою сущ-
ность посредством выполняемых им функций. В данном 
контексте нельзя не признать, что одна из главных функ-
ций визуальной культуры – поддерживать единство обще-
ства, сближать, примирять и интегрировать культурные 
ценности и опыт конкретных людей. При этом тот факт, 
что визуальность сегодня оказывается одной из доминиру-
ющих модальностей в процессе освоения самого разного 
рода информации о мире, говорит о преобладании рацио-
нального подхода к жизнедеятельности населяющих пла-
нету Земля людей над иррациональным. Однако, принимая 
во внимание тот факт, что визуализация культуры с неиз-
бежностью повлекла за собой рост визуального начала в 
области художественного творчества, будь то собственно 
живопись, музыка, балет либо любой другой вид искус-
ства, нельзя не признать верность следующего положения. 
Именно визуальность в данном контексте способствует с 
наибольшей полнотой раскрытию смысловой глубины 
классических и современных образцов искусства [1], что 
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уравновешивает две стороны психики: смысл – единица 
переживания. 

Соответственно, визуальная культура играет значи-
тельную роль для всякого, кто причисляет себя к человеку 
творящему. Действительно, живопись, графика, архитекту-
ра, искусство книги, дизайн, театр – все пластические ис-
кусства требуют от тех, кто постигает их основы, наличия  
способности видеть. Другими словами, понимание куль-
туры как поэтапного развития искусств и наук, как худо-
жественно-эстетической образованности личности, как об-
ласти социальных взаимодействий, а также другие много-
численные осмысления культуры, выступающей в качестве 
системы, задают новый угол зрения на культуру, отмечен-
ную визуальным характером. 

Теоретическое понятие «визуальная культура» воз-
никло во второй половине XX века с появлением массовой 
визуальной продукции (кино, телевидение, позже компью-
терные технологии). Оно связано, в частности, с работами 
В. Бенджамина и М. Маклюэна. Как сфера самостоятель-
ных исследований визуальная культура развивается в уни-
верситетах США и Англии: с 90-х годов XX века, о чем 
свидетельствует появление соответствующих курсов док-
торантуры (Рочестер, Нью-Йорк; Ирвайн, Калифорния). 
Впервые за тысячелетнюю эпоху христианства на первый 
план  вновь, как и во времена античности, выдвинулись ви-
зуальные виды творчества. Печатный текст уступил свое 
место неписьменным формам освоения реальности, слово 
сменилось изображением, картина мира приобрела зримые 
черты своего художественного эквивалента. Неслучайно 
поэтому понятие «визуальная культура» трактуется столь 
многозначно.  

Так, под визуальной культурой в разных источниках 
понимается: 

– культура грамотного визуального восприятия; 
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– опыт распознавания визуальных кодов, навигация, 
опыт визуальных коммуникаций; 

– медиакультура и экранные искусства; 
– развитие эмоционально-ценностных отношений 

личности, при познании пластических искусств в целом 
(живописи, графики, архитектуры, ТВ и видео, компью-
терного интерфейса и интернета, фото, моды, театра); 

– коммуникации с использованием визуального кана-
ла, касающиеся самых разных аспектов культуры. 

То обстоятельство, что визуальная культура не явля-
ется  герметической самодостаточной сферой, постоянно 
вбирая в себя дополнительную информацию, происхожде-
ние которой может быть как новым, связанным с развити-
ем технического прогресса и постижением новых горизон-
тов человеческого познания, так и старым, введенным из 
невербального ряда в прошлом человеческой цивилизации, 
дает возможность разобраться в следующем. Как визуаль-
ность проникает в самые разные сферы, одна из которых – 
искусство звуков.  

Безусловно, в музыкальном искусстве изначально за-
кладывался фундамент для органичного вхождения визу-
альности в пространство музыки – это и нотная графика, и 
так называемая «программная музыка», когда композитор 
живописал темброво-регистровой палитрой инструментов 
оркестра тот или иной пейзаж за окном вплоть до портре-
тирования человека. Однако сегодня визуальность оказы-
вается неотъемлемой частью таких сугубо музыкальных 
форм коллективного музицирования, как инструментальный 
театр и театр хоровой. Остановимся на последнем с тем, 
чтобы выяснить, что привносит визуальность в исполни-
тельскую практику? 

В данном контексте весьма уместной видится харак-
теристика визуальной культуры, предложенная антрополо-
гами. По мнению ученых, визуальную культуру определя-
ют четыре элемента: 
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1. Понятия. Они содержатся главным образом в язы-
ке. Благодаря им становится возможным упорядочить опыт 
людей (форма, цвет, вкус предметов). 

2. Отношения. Визуальная культура не только выде-
ляет те или иные части мира с помощью понятий, но также 
выявляет, как эти составные части связаны между собой – 
в пространстве и времени, по значению, на основе причин-
ной обусловленности. 

3. Ценности. Ценности – это общепринятые убежде-
ния относительно целей, к которым человек должен стре-
миться. Они составляют основу нравственных принципов. 

4. Правила. Эти элементы регулируют поведение 
людей в соответствии с ценностями визуальной культуры. 
Ценности не только сами нуждаются в обосновании, но и 
могут служить обоснованием [2, 62]. 

Согласимся, каждый из четырех названных антропо-
логами элементов выступает в качестве основы для хорово-
го исполнительства. Так, значимость понятия определяется 
работой со словом. Отношения, реализуемые на уровне 
пространственного расположения хоровых голосов, как 
нельзя более связаны с причинной обусловленностью. В 
свою очередь, ценности, актуализируемые в процессе сов-
местного решения поставленных задач с целью достижения 
качества исполнения, обеспечивают единство и сплочен-
ность хорового коллектива. Наконец, определяющие сцени-
ческое поведение исполнителей правила оказываются тес-
нейшим образом связанными с ценностными установками, 
реализуемыми в процессе совместного творчества. 

Обращая внимание на наличие примет визуализации 
музыкального пространства, актуализируемого в процессе 
хорового действа, искусствоведы единодушны в том, что 
границы такого нового феномена, как хоровой театр, пока 
подвижны и размыты. При этом эпицентром поиска стано-
вится жанровое микширование, в котором принимает уча-

242 

стие «драматический театр, академическое и народное хо-
ровое исполнительство, мюзикл, массовые празднества» 
[3, 57].  

Знаменательно, что, как свидетельствует автор, черты 
хорового театра «можно обнаружить далеко за пределами 
традиционного хорового концерта – в музыкальном театре 
и на экране, на лоне природы и на фоне памятников архи-
тектуры» [3, 33]. В то же время, в соответствии с размыто-
стью конкуров интересующего нас феномена, возникает 
сложность его понятийной характеристики, в связи с чем 
хоровой театре нередко позиционируется как «ускользаю-
щая от точного схватывания сущность» [4, 43].  

Первая позиция: если академический хор предстает 
как «полноценное объединение значительного числа чело-
веческих голосов» [4, 11], то хоровой театр являет собой 
ансамбль солистов.  

Вторая позиция: если для традиционного хорового 
коллектива характерна статичность, то подвижность вы-
ступает неотъемлемой приметой хорового театра.  

Третья позиция: если в традиционном хоре зритель-
ское внимание, равно как и внимание исполнителей, сфо-
кусировано на слуховое восприятие, то в хоровом театре – 
на визуально-слуховое. 

Четвертая позиция: если хор и дирижер классиче-
ского хора – это участники коллектива, имеющие вековые 
традиции взаимоотношений, то хоровой театр предполага-
ет либо наличие режиссера – абсолютно нового персонажа, 
от меры таланта которого напрямую зависит создание те-
атральной атмосферы, либо – наличие дирижера, готового 
взять на себя выполнение функции режиссера. От того, ка-
ким образом он осуществит синтез визуального, музыкаль-
ного и театрально-сценического начал во многом зависит 
реализация авторской идеи сочинения. 



243 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что визу-
альное культура, представленная во всех своих проявлени-
ях, требует активное изучения, вовлекая в свою сферу са-
мые разные области гуманитарного знания. 
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тине «Едоки лимонов». Речь идет о художественной про-
вокации, в рамках которой наш соотечественник демон-
стрирует новый взгляд на старые истины. Другими слова-
ми, реинтерпретация классического художественного об-
разца обеспечивает современное звучание таким вечным 
философским вопросам, которые одновременно являются и 
вечными вопросами искусства. 
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В настоящее время характерная для современного чи-
тателя, зрителя, слушателя всеядность и готовность по-
треблять продукты культуры во всем их многообразии без 
каких-либо усилий, не обременяя себя напряженной дея-
тельностью сознания, порождает противоположное со сто-
роны творца действие. Речь идет об опыте реинтерпрета-
ции [1], выступающим в качестве художественной прово-
кации. Изначально нацеленный на то, чтобы ожидания 
вступающего в диалог с искусством субъекта не были 
оправданы, опыт реинтерпретации, по сути, создает ситуа-
цию,  когда «закон эстетического воздействия… проявля-
ется … в своей особенной… приватной форме» [2, 174], 
вследствие чего происходит нарушение автоматизма вос-
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приятия как одно из главных условий пробуждения созна-
ния. Другими словами, пытаясь возродить искусство диа-
лога как процесс согласования противоречий, современные 
авторы провоцируют обывателя на активное участие в обо-
значенном процессе в качестве непосредственного участ-
ника диалогической ситуации. 

Прежде чем мы обратимся к конкретному примеру, 
подчеркнем, что на сегодняшний день термин «реинтер-
претация» оказывается наиболее актуальным в области фи-
лологической науки, о чем свидетельствуют всевозможные 
исследования данного феномена сквозь призму самых раз-
ных памятников культуры. Введение в научный обиход ин-
тересующего нас понятия во многом обусловлено столь 
значимой и активно разрабатываемой в современном лите-
ратуроведении теорией перевода. Имеется в виду проблема 
соответствия первоисточника тексту, представленному на 
отличном от текста оригинала языке.  

Примечательно, что во многом развивающиеся под 
знаком лингвистической парадигмы смежные с филологи-
ей области, в том числе семиотика и искусствоведение, до 
последнего времени крайне редко обращались к исследо-
ванию интересующего нас феномена. Однако даже тогда, 
когда такое случалось, заимствованный характер термина 
«реинтерпретиация» с неизменностью подчеркивался. Здесь 
уместно вспомнить работу Ю. Г. Кона «Заметки о форме 
«Фуги для 13-ти инструментов» В. Лютославского: реин-
терпретация жанра», в которой крупнейший отечественный 
музыковед XX века пишет: «Высказывания самого Люто-
славского свидетельствуют о том, что он сознательно, п р е 
д н а м е р е н н о осуществил «пересмотр» формы, ставшей 
художественным каноном. По сути дела, в своей «Фуге» он 
провел то переосмысление исторически сложившейся схе-
мы, структуры, которое в литературоведении получило 
наименование р е и н т е р п р е т а ц и и , т. е. обновления 
формы, преодоления устоявшихся норм [4, 8].  

246 

Принимая во внимание тот факт, согласно которому 
«сочинение Лютославского служит примером одного из 
главных (возможно – самого плодотворного) течений в му-
зыке XX века» [4, 9] , не столько отрицающего традицию, 
сколько переосмысляющего, трансформирующего ее, мож-
но сделать следующий вывод. Определяющая современное 
искусство эстетика постмодернизма, двойственная природа 
которого отмечена одновременным сосуществованием ра-
дикального и консервативного, иконоборческого и охрани-
тельного, не поддается конструктивному анализу без учета 
феномена реинтерпретации. Соответственно, выход данно-
го феномена за рамки собственно филологической науки 
напрямую связан с необходимостью разработки специфи-
ческого языка искусства и культуры в целом, без которого 
ни литература, ни музыка, ни живопись, ни кинематограф 
не могут получить адекватной сегодняшней социокультур-
ной ситуации оценки. 

Дело в том, что в отличие от интерпретации, которая 
устанавливает некое подобие между оригиналом и перево-
дом, реинтерпретация это подобие отвергает, актуализируя 
новый взгляд на старые истины. Имеется в виду тот факт, 
согласно которому перевод текста первоисточника на дру-
гой язык, в том числе язык искусства, может рассматри-
ваться лишь как «эхо оригинала», поскольку такие перево-
ды не столько находятся в услужении у произведения, 
сколько обязаны ему своим существованием.  

Принимая во внимание положение Ж. Делеза о том, 
что всякая интерпретация лишь воспроизводит бесконеч-
ные ряды точек зрения, вследствие чего художественное 
произведение превращается в симулякр, отмеченный соб-
ственным повторением в расходящемся и смещающемся 
развитии, опыт реинтерпретации может стать своеобраз-
ным противодействием «дурной бесконечности» [3]. Ис-
ключая возможность актуализации симулякра, выступаю-
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щего в качестве простой имитации первоисточника, реин-
терпретация являет собой метод, в рамках которого проис-
ходит трансформация самой идеи базового текста.  

В данном контексте латинская приставка «ре» как 
нельзя лучше указывает на провокативность интересующе-
го нас опыта. В частности, осуществив метод анализа сло-
варных дефиниций упомянутой приставки, А. Фокин аргу-
ментирует мысль о том, что смысл последней в равной 
степени раскрывают и лексемы «возобновление», «возвра-
щение», «восстановление», и – «возражение», «подавле-
ние», «разрушение» [5]. В итоге процесс реинтерпретации 
предстает перед нами, с одной стороны, как вечный воз-
врат к прошлому, представленному данностью исходного 
текста, а с другой, – как устремленность к будущему, опо-
знаваемому в тексте вновь созданном. 

Соответственно, как интерпретация, так и реинтер-
претация в равной степени обеспечивают путь вхождения 
текста в культуру, выступая в качестве универсальных тек-
стообразующих механизмов. Однако если в случае интер-
претации базовый текст сохраняется на уровне целостной 
системы, то в случае реинтерпретации первоисточник ока-
зывается лишь частью новой художественной системы. 
Вместе с тем, и опыт интерпретации, и опыт реинтерпрета-
ции являют собой диалог, осуществляемый между автором 
оригинального текста и автором созданного на его основе 
произведения. В том случае, когда диалогическая ситуация 
складывается с соблюдением правил ведения диалога, раз-
работанных со времен античности, мы говорим о культур-
ной интерпретации либо реинтерпретациии. Тогда же, ко-
гда искомые правила нарушены, налицо псевдокультурный 
опыт, безотносительно того, идет ли речь об интерпрета-
ции первоисточника, либо его реинтерпретации.  

В качестве примера обратимся к изобразительному 
искусству, точнее, к двум полотнам, одно из которых при-
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надлежит кисти Ван Гога – имеется в виду картина «Едоки 
картофеля», второе – кисти Виктора Пиповарова – имеется 
в виду картина «Едоки лимонов».  

Если Ван Гог демонстрирует чувство нежности и 
любви к людям труда, чьи руки от изнурительной работы в 
поле темнее дымящихся на блюде клубней картофеля, то 
наш современник абсолютно беспристрастен в изображе-
нии своих «героев». Выступая в качестве стороннего 
наблюдателя, художник предоставляет зрителю возмож-
ность самому разобраться в ситуации, запечатленной на 
полотне. При этом необходимость обращения к работе Ван 
Гога как нельзя лучше позволяет, что называется, «почув-
ствовать разницу». Важность для Пивоварова того факта, 
чтобы его зритель имел представление о произведении, по-
служившем точкой отсчета в создании картины, обуслов-
лена не только названием, которое является сильной пози-
цией текста – «Едоки лимонов».  

То обстоятельство, что современный автор ведет диа-
лог со своим собратом по цеху – французским художни-
ком, жившим в середине позапрошлого века, опознается в 
следующих деталях: в центре полотна обоих художников 
обеденный стол; оба произведения живописуют трапезу; 
один из базовых цветов – коричневый.  

Наряду с названием картины, отмеченные соответ-
ствия позволяют утверждать, что диалог со своим предше-
ственником Пивоваров осуществляет в полном соответ-
ствии с требованием, предъявляемым участникам диалога. 
Во-первых, современный автор выстраивает свою речь, от-
талкиваясь от предложенной Ван Гогом темы, во-вторых, 
следует установленным своим визави смысловым прави-
лам. При этом налицо тотальная трансформация идеи, ко-
торая без труда считывается в классическом образце. 

Так, несмотря на грубые черты лица и изуродованные 
тяжелой крестьянской работой руки героев Ван Гога, мы не 
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сомневаемся в том, что помыслы их светлые и чистые. Об 
этом свидетельствуют не только вымытые добела кофей-
ные чашки, а также кипенно-белые чепцы на головах жен-
щин, но и те забота, участие и доброта, которые просмат-
риваются в особой атмосфере дружелюбия, выступающей 
знаком духовной близости собравшихся за обеденным сто-
лом людей. Немаловажным в данном контексте оказывает-
ся и особое освещение комнаты. Вопреки законам физики, 
висящая над столом лампа создает эффект свечения над 
теми, кто с кротостью и смирением вкушает плоды своего 
труда. В целом семья, члены которой добывают свой хлеб в 
поте лица своего, не может не вызывать уважение и гор-
дость за человека, который в тяжелейших условиях не опус-
кается до скотства, неся в себе образ и подобие Творца. 

Напротив, в центре картины Виктора Пивоварова – 
двое мужчин, склонившихся над блюдом с лимоном. По-
видимому, экзотический фрукт, отличающийся кислым 
вкусом, в данном случае выступает средством, позволяю-
щим «героям» прийти в себя после разгульной ночи. То 
обстоятельство, что руки мужчин находятся под столом, – 
реплика на тщательно выписанные руки участников тра-
пезы на картине Ван Гога, причем, художник намеренно 
лишает эти руки каких-либо признаков, по которым зри-
тель может идентифицировать их с собственно женскими 
или мужскими. И те и другие роднит лишь то, что это руки 
тружеников, занимающихся тяжелой работой.  

Поскольку наш современник намеренно скрывает ру-
ки изображенных на картине персонажей, акцентируя вни-
мание зрителя на их склоненных над подносом с лимоном 
головах, нетрудно догадаться, что перед нами люди ум-
ственного труда, возможно, чиновники. В силу того, что их 
внешний вид весьма отталкивающий, невольно задумыва-
ешься о том, каково будущее страны, о котором призваны 
думать подобные люди. Другими словами, несмотря на то, 
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что руки мужчин не замараны грязной работой, трудно по-
верить в чистоту их помыслов с тем, чтобы поддержать их 
намерения. 

Пожалуй, именно поэтому вопреки тому, что, подобно 
цветовой гамме картины Ван Гога один из базовых цветов 
у Пивоварова – коричневый, в нем нет той игры светотени, 
которая создает особое освещение комнаты и находящихся 
в ней людей. Насыщенность фона, на котором расположе-
ны персонажи Пивоварова, создает ощущение тупика, бес-
просветности и абсолютной недееспособности людей, ока-
завшихся за одним столом! В свою очередь, резко контра-
стирующий с темно-коричневым цветом стены зеленый 
стол, за которым сидят мужчины, вызывает ассоциации не 
только с «зеленым змием», «общением» с которым насла-
дился каждый из героев, но и с цветом американских дол-
ларов, игорного бизнеса, в том числе рулеткой и бильяр-
дом. В итоге то, что в природе оказывается органичным и 
естественным – коричневая земля и растущие на ее по-
верхности зеленые стебли картофеля, в этом замкнутом 
пространстве, которое делят друг с другом «деловые парт-
неры», звучит отчаянным диссонансом без надежды на 
разрешение. 

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что в 
целом художественная провокация есть, пожалуй, един-
ственно оправданный в современной социокультурной си-
туации вид провокации, которая с неизбежностью требует 
от зрительской аудитории напряженной деятельности со-
знания. Значимость подобного требования обусловлена 
следующим: те из нас, кто способен поддерживать свой 
дух в бодром состоянии, сумеют избежать участи марионе-
ток, которые всецело зависят от всегда пребывающего в 
тени кукловода. 
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

КОМПОНЕНТ В ТВОРЧЕСТВЕ КУБАНСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 
Аннотация: работа посвящена раскрытию возможно-

стей взаимодействия музыкально-фольклорных истоков и 
профессионального композиторского творчества, имеюще-
го свои особенности в условиях векового взаимодействия и 
взаимовлияния многих разнообразных культур. Полива-
лентность силовых напряжений разнообразного колорита 
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создает условия для неповторимых художественных реше-
ний в свете динамичных взаимодействий музыкального 
материала. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, взаимодей-
ствие, национальный колорит, образность, многозвучие. 

 
O. A. Putecheva, A. L. Palapanidi 

(Russia, Krasnodar) 
 

NATIONAL-REGIONAL COMPONENT  
IN THE WORK OF THE KUBAN COMPOSERS  

OF THE BEGINNING OF XX1 CENTURY 
 

Annotation: the work is devoted to disclosing of possibili-
ties of the music-its folklore origins and professional composi-
tion activity that has its own characteristics in terms of centu-
ries of interaction and mutual influence of many different cul-
tures. Polivalentes power voltages of different color creates 
conditions for unique solutions in the light of the dynamic in-
teractions of the musical material. 

Keywords: folk music, interaction, the national colors, 
imagery, mnogozvuchie. 

 
Национально-региональный колорит – неиссякаемый 

источник вдохновения для композиторов. Яркость и богат-
ство кубанского фольклора дают возможность разным по 
своим художественным устремлениям авторам развивать 
те особенности духовности, мировидения, менталитета, 
которые ближе его таланту. Своеобразие кубанского зву-
кового пространства – в колористической яркости и насы-
щенности. Музыкальная культура Кубани отличается мно-
гозвучием, сложным переплетением традиций. В самобыт-
ном кубанском фольклорном венке музыкальные образы не 
затмевают друг друга, а щедро делятся своим колоритом, 
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оттеняют друг друга, в результате чего каждая составная 
предстает более зримо и выпукло. В сопоставлении разных 
характерных звучаний национальных культур выявляются 
особенности казачьей, адыгской, русской, армянской, гре-
ческой традиций.  

В богатом кубанском фольклоре слышатся особенно-
сти украинского, черкесского, абхазского, калмыцкого ме-
лоса, давшего самобытный сплав южного колорита. Яр-
кость, сочность, красочность, жизнеутверждающее оптими-
стическое начало лежат в основе местной песенной тради-
ции, что проецируется на профессиональную музыку. Эти 
выдающиеся черты местного мелоса заставляют мыслить 
кубанских композиторов категориями песенности, широкой 
раздольной мелодики, четкой ритмической организации. 
Спрессованные вековой традицией, эти особенности пред-
стают неповторимо-ярко в каждом конкретном произведе-
нии и в каждом конкретном авторском решении. Это может 
быть необычная трактовка фольклорного материала, разви-
тие его выразительных особенностей; а может и новатор-
ское соединение в целостную полифоническую ткань хоро-
шо известных мелодий. Иногда «воссозданная» композито-
ром гармония, аранжировка подчеркивают особенности 
национального чувствования мира и звукового простран-
ства: возможности взаимодействия фольклорного и академи-
ческого инструментария поистине безграничны. Обретение 
новых гармоний и звуковых пространств связывает классиче-
скую музыкальную практику и народную традицию. 

Само понимание значения фольклорного материала и 
возможностей его претворения в произведении не стоит на 
месте. Зачастую известная мелодия становится основой не-
традиционного решения, а новаторские приемы развития 
способствуют открытию новых сторон и смыслов старин-
ного материала. В начале ХХI века намечается новый под-
ход к использованию национально-регионального компо-
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нента и работы с музыкальным материалом. Фольклорные 
источники обретают стройность и высокую профессио-
нальную огранку, благодаря использованию композитор-
ских техник. Творчество современных композиторов Куба-
ни примечательно своими яркими колористическими поис-
ками, нетрадиционными стилевыми микстами, обновлени-
ем музыкального языка. В стилистическом отношении эво-
люция развития направлена от освоения фольклорного ма-
териала, от цитирования к высокопрофессиональным экс-
периментальным работам в разнообразных, порой проти-
воположных областях. 

Опора на фольклорные истоки выражается и в преоб-
ладании песенных жанров, требующих особой отточенно-
сти, скрупулезности, внимания к тончайшим деталям. По-
этому в творчестве кубанцев традиционно сильной сторо-
ной является мелодическая выразительность, песенно-
романсовое начало, преобладающее не только в вокальных 
жанрах, но и в инструментальных. Следствием этого явля-
ется широкое использование вокальной партии и хорового 
начала в симфонии. Песенно-танцевальное начало может 
оборачиваться ярко театральными элементами в масштабах 
развернутых симфонических циклов. 

Народно-жанровая основа способствует мышлению 
картинными образами и вниманию к эпическим сказаниям 
далекого прошлого. В связи с этим в творчестве преобла-
дает обращение к сюите и контрастным сопоставлениям 
масштабных разделов. Неофольклористские особенности 
мышления обуславливают характер музыкального тема-
тизма, вариантно-вариационные принципы развития, типы 
драматургии, а также тяготение к масштабности форм, по-
вествовательности, эпичности. 

Кубанская композиторская организация представлена 
многими славными именами и несколькими поколениями. 
Основоположниками являются Григорий Максимович 
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Плотниченко (1918–1975), заслуженный деятель культуры 
РСФСР и Григорий Федорович Пономаренко (1921–1996), 
народный артист СССР. Они являются первыми кубански-
ми профессиональными композиторами, работавшими в 
жанре массовой песни. Центральной фигурой в области 
сохранения традиций бытования песенного фольклора яв-
ляется Заслуженный деятель искусств России, профессор 
Виктор Гаврилович Захарченко (р. 1938), «автор более 
двухсот музыкальных произведений и более тысячи обра-
боток народных песен. Опубликовал ряд работ по истории 
народной песни. Также Захарченко обработал фольклор-
ную мелодию, ставшую гимном Краснодарского края» [1]. 

Песенный этап стал началом пути совершенствования 
и профессионализации творчества композиторов Кубани. 
Внимание к песенному жанру определялось не только ис-
торическими особенностями, но и открытостью массовому 
слушателю. Эти авторы обращались к использованию 
народных инструментов – баяна, домры, балалайки.  

«У истоков баянной оригинальной музыки стоял за-
служенный деятель культуры РСФСР, доцент Григорий 
Максимович Плотниченко. Популярностью пользуются две 
пьесы для баяна: «Элегия» и «Кубанские напевы» [1, 4–5]. 
Пьесы Г. Плотниченко отличают распевность, близость к 
фольклорным истокам, ясное голосоведение, консонирую-
щая гармонизация.  

Народность, разлитая в пластичных мелодиях, харак-
теризует искусство Григория Федоровича Пономаренко, 
прекрасного баяниста и композитора, создавшего пьесы 
баянного репертуара. Одно из ярких его произведений – 
«Русская увертюра» для квинтета баянистов. «Это одна из 
немногих ансамблевых пьес, в которой слушатель сразу 
узнает интонационный почерк композитора и почувствует 
его любовь, какое-то особое внимание к русскому народ-
ному музыкальному инструменту – баяну. Тематическая 
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основа «Русской увертюры» – две темы, интонационно 
близкие: широкая, певучая и легкая, игривая» [2, 17]. 

Для баяна написаны композиции Валентина Алексан-
дровича Лаптева (1921–1994), Павла Ефремовича Чернои-
ваненко (1913–1989). 

В пьесах Валентина Александровича Лаптева вариа-
ционно-вариантные методы развития указывают на тяготе-
ние к народно-жанровым истокам. В «Танцевальной сюи-
те» для трио баянистов П. Е. Черноиваненко народно-
жанровое начало чередуется с лирическими медленными 
частями. Выдвигаясь на первый план, мелодическое разви-
тие обуславливает строгость варьирования, совершенство 
формы, использование приемов подголосочной полифонии. 

Второй этап развития профессионализма связан со 
многими выдающимися авторами, которые посредствам 
песенности приходили к освоению огромного спектра му-
зыкальных жанров, начиная от камерно-вокальных и ка-
мерно-инструментальных произведений, до сложных сим-
фонических развернутых полотен. Это целая плеяда творче-
ских личностей, которыми гордится Кубань: Василий Ми-
хайлович Волченко (р. 1946); Александр Васильевич Дуд-
ник (р. 1942), заслуженный деятель искусств России; Вита-
лий Александрович Кеворков (р. 1937), заслуженный дея-
тель искусств России; Виктор Георгиевич Комиссинский (р. 
1938), заслуженный деятель искусств России и Адыгеи; 
Владимир Васильевич Магдалиц (1951–2010); Герман Ана-
тольевич Селезнев (р. 1937); Владимир Андреевич Черняв-
ский (р. 1947), заслуженный деятель искусств России и 
Калмыкии; Борис Михайлович Целковников (р. 1949).  

Александр Васильевич Дудник, принявший творче-
скую эстафету старшего поколения, раздвинул границы 
использования фольклорного начала, привнося в него мас-
штабные формы профессиональной музыки. Для баяна в 
неофольклорном направлении написаны «Сюита на древ-
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нерусские темы», «Концертино» для баяна с оркестром 
русских народных инструментов», «Фрески», «Кубанская 
рапсодия», сюита «Казачьи мотивы». В опоре на песен-
ность создаются крупные хоровые произведения. «Сольная 
кантата «Кубань в сердце моем» (на стихи С. Хохлова) 
включает элементы песенного фольклора Кубани, но не по-
средством прямого цитирования, а в синтезе со стилем и по-
черком композитора. Фольклорная основа кантаты ощуща-
ется, прежде всего, в образном строе произведения» [2, 155]. 

Волченко Василий Михайлович – коренной кубанец, 
родился и вырос в семье потомственных казаков. Как ком-
позитор он уделяет много внимания любимому инструмен-
ту – баяну. В. М. Волченко написал более 50 произведений 
для баяна, аккордеона, гармони соло, баяна и балалайки, 
для дуэта и трио баянов. 

Неофольклорная тенденция ярко проявилась в твор-
честве Германа Селезнева, работающего на Кубани с 1969 
года. Композитор лирического дарования, он тяготеет к 
песенному жанру, и его многие мелодии близки к народ-
ным. Песенной атмосферой 70-х годов проникнут форте-
пианный концерт. Наряду с виртуозным началом он разви-
вает традиции русского эпического симфонизма, вопло-
тившиеся в гармоничности, ясности форм, демократично-
сти. Исследуя творчество Г. Селезнева, музыковед Роза 
Лаво пишет о лирико-вокальной природе тематизма кон-
церта, его особой энергии, масштабности, оптимизме: 
«Особенно привлекает к себе внимание ΙΙ часть концерта – 
«Колыбельная», написанная в духе русских народных ска-
зок и былин, в лучших традициях симфонических миниа-
тюр А. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова. Музыка этой 
части настолько образна и рельефна, что невольно напра-
шивается на сценический зрительный ряд» [4, 47]. 

В творчестве Виталия Александровича Кеворкова, 
как неофольклориста, представлены музыкальные идеи, 
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запечатленные в названиях и принципах развития: это 
симфоническая поэма «Память», цикл из 6 пьес «Матреш-
ки», написанный для готово-выборного баяна. Композитор 
работает в разных музыкальных жанрах. Он автор двух 
симфоний, симфонических поэм, кантат, сонат для скрип-
ки, фортепиано, вокальных циклов, струнного квартета, 
многих камерных сочинений. Активно работает в жанре 
джазовой музыки и музыки для детей. Большая часть его 
произведений исполнялась и издавалась в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве, Софии, Лондоне, музыка нашего зем-
ляка внесена в «Золотой фонд» Всесоюзного радио. 

Фольклорная традиция наиболее выразительно воссо-
здается в манере народного пения, и композиторы, вслу-
шиваясь в традиционные типы кубанского вокала, пытают-
ся передать их особенности в профессиональной музыке. 
Так, В. Г. Комиссинский в вокальном цикле «Служба цар-
ская» опирается на народный характер произнесения и 
пропевания ритмо-интонационных структур, типичный ме-
лодический рисунок, подчеркивает региональные черты. 
Произведение исполняется вокалистами народной манеры 
постановки голоса. Сохраняя этот важнейший принцип ис-
полнения вокальных произведений, многие композиторы 
обогащают его средствами современного профессиональ-
ного языка. (Синтез таких особенностей составляет важное 
качество произведений В. В. Магдалица, Г. А. Селезнева, 
Б. М. Целковникова, В. А. Чернявского). 

Песенное начало, фольклорные тенденции, народно-
жанровые приемы развития буквально пронизывают твор-
чество В. Г. Комиссинского. Ярким примером данной тен-
денции является цикл «Десять романтических пьес для 
фортепиано». Первая пьеса – «Народный напев» – образец 
задушевного лирического творчества казачества. Близкие 
образы представлены в пьесах «Легенда» и «Размышле-
ние». Цикл строится по принципу жанрового контраста. 
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Движение направлено от трех утонченно-элегических 
вальсов через углубленно-сосредоточенное размышление к 
масштабной лапидарности «Хроматической фантазии», 
предназначавшейся для органа и составляющей драматур-
гическую кульминацию цикла. Заключительная «Элегия» 
перекликается настроением и образностью с первой пьесой. 

Бережное отношение к фольклору, проявлявшееся 
еще в русской классике Х1Х века, способствует колорит-
ности и яркости образов в сочинениях В. Г. Комиссинско-
го. Воссоздавая типичный круг песенных образов и мело-
дий кубанского казачества в кантате для смешанного хора, 
контральто, фортепиано, ансамбля духовых и ударных ин-
струментов «Казачьи вечерние песни», композитор исполь-
зует народные слова, что ярче очерчивает образ жизни, ду-
мы и заботы простого труженика. Первая часть «Вечер» – 
играет роль зачина, хор исполняет свою партию без слов, 
закрытым ртом. Протяжные мелодические линии дробятся 
на фразы, начинающиеся с вершины-источника и неизмен-
но скатывающиеся вниз. Трудная доля служилого казаче-
ства вызывает глубокие раздумья. Вторая часть «Сбор» – 
решена в токкатном движении лихой казачьей песни. Здесь 
передается манера боевых и походных песен с характерной 
удалью и задором.  

Третья часть «Грусть-тоска берет» вводится по прин-
ципу контраста и представляет любовно-лирическую сферу. 
Четвертая часть «Браты мои» характером и задушевностью 
близка первой части, в ней важна сфера самоуглубленности 
и размышления. Это наиболее импровизационный раздел, 
где контральто соло дается полная свобода выражения 
чувств, что подчеркивается авторской ремаркой Rubato, ал-
леаторической манерой исполнения и ускорением пассажей 
внетактовой организацией материала. Отмеченную манеру 
исполнения поддерживает вступающий хор. Соотношение 
личностно-индивидуального и общественного, присущего 
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казачьему духу, хорошо прочувствовано автором и пред-
ставлено в музыкальном решении. Пятая часть «Молитва» – 
отстранение, взгляд со стороны. Шестая часть «Мы стояли 
на горе» – погружение в ментальность, особенности миро-
восприятия казачества и своеобразное заключение, энергич-
но-собранного характера. Раздел выражает твердость каза-
чьего духа, незыблемость основ его жизни. Кантата насле-
дует лучшие стилистические особенности, выработанные 
неофольклорной волной, продолжая искания Г. Свиридова, 
В. Гаврилина, С. Слонимского, Ш. Чалаева. 

Удивительно, что многообразная фольклорная манера 
исполнения находит каждый раз своеобразное воплощение 
в профессиональной музыке и поворачивается каждый раз 
новой гранью. Композиторы акцентируют каждый свой 
аспект, и каждый раз народный образ остается неисчерпа-
ем. Это может быть манера исполнения, как у В. Комис-
синского, претворение акапельного народно-хорового ис-
полнения и респонсорной вопросно-ответной системы по-
строения мелодических фраз, как у В. Чернявского в хоре-
посвящении Екатериненскому войсковому собору Святого 
Александра Невского «Покаяние», в том числе, ориентация 
на эпическое сказовое развитие фразировки с тактовым 
размером 12/8, как в вокальном цикле В. Чернявского «Зо-
лотые купола России». Часто фольклорное начало высту-
пает своеобразной картиной с сочным жанрово-
танцевальным началом, что дает возможность сопоставить 
его с токкатными формами движения и жанрами профес-
сиональной музыки, как это обнаруживается в фортепиан-
ных пьесах В. Чернявского, где «Токката» и «Торжествен-
ное приветствие» становятся обрамлением народно-
жанровых танцевальных сцен, предстающих в пьесах «Хо-
ровод» и «Чичирдык» (калмыцкий народный танец). 

Традиционны для русской музыки богатырские обра-
зы, идущие от произведений А.Бородина, и так современно 
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звучащие у В. Чернявского. Широта души, напор жизнен-
ной энергии проецируются в особых созвучиях, расширя-
ющих обычные трезвучия с их терцовым принципом до 
кварт. Неслучайно и у Бородина мы находим гармониче-
ские построения, где в основе вертикали не терция, а квар-
та. Аналогично использует этот принцип Ш. Чалаев в опе-
ре «Казаки» на сюжет Л. Толстого, создавая дать муже-
ственные, богатырские образы и видение «далекой стра-
ны». Аккорды, построенные по квартовому принципу, бук-
вально пронизывают партитуру симфонической сюиты «По 
шелковому пути» В. Чернявского, «рисуя» образ былинно-
го богатыря. Такие параллелизмы неслучайны – это откры-
тия нового мира – жизни вольной, свободолюбивой, при-
сущей степным народам и казачеству. Форма строится ди-
намически с усиливающейся ролью синкопированных рит-
мов. Первая и вторая части идут без перерыва. Любопытно 
в этом отношении напомнить мнение Л.А.Вишневской, ис-
следовательницы особенностей традиционной вокальной 
полифонии карачаевцев и балкарцев, которая квартовые 
вертикали связывает появлением богатырских образов. 

Во второй части «Танец юношей» звучит калмыкский 
народный мотив, записанный самим композитором. В нем 
мы найдем переклички с первой частью и новые интона-
ции, значительно более легкого движения. Здесь вместо 
кварты звучит квинта – и это существенно, поскольку 
обеспечивает структурное развитие и в то же время вос-
принимается как перевернутый изначальный образ, родство 
с которым хорошо прослушивается в звуковысотной струк-
туре, а с другой стороны – является развитием первого. 

Если задача первой части – дать обобщенный единый 
образ, то функция второй части – развитие и движение. 
Она отмечена особой драматургией интонаций, народных 
напевов, ритмов и темпов. Здесь сталкиваются квартовые и 
квинтовые обороты, пунктирные и триольные ритмы, при-
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водящие к синкопированию в кульминации. Напряжение 
возникает за счет взаимодействия разнородных интонаций 
и ритмов, а также за счет столкновения распевной песенно-
сти с упругой танцевальностью. 

В третьей части «Степь» – медленный восточный 
напев, льющийся бесконечной лентой ручья у английского 
рожка. Часть открывается задушевными интонациями, 
дублирующимися квартами. 

Опять обыгрываются кварто-квинтовые интонации, 
но используются они здесь в ином контексте и в медлен-
ных темпах. Яркий, красочный колорит создает ассоциации 
с жарким летним днем, воспевающим благодарность воде 
(звучат холодно-прозрачные тембры виброфона). Произве-
дение очаровывает яркостью и разнообразием тембров, 
сочной восточной палитрой музыкальных красок. Приме-
чателен диалог челесты и первой скрипки, льющийся живо 
и естественно как бесконечная восточная сказка. Развитие 
основано на постепенном присоединении голосов оркестра, 
их колорировании, соединении мелодических линий. 

«Праздник в ауле» – 4 часть – дает поворот к жанрово-
сти. Основной принцип развития – контрастное сопоставле-
ние разделов и частей. Это обобщенно-образные картинки 
народного быта и жизни. Виртуозно разработана народная 
кабардинская тема, композитор многократно проводит ее в 
виде вариаций, придавая ей блеск и праздничность. С боль-
шим мастерством и тактом введена партия барабанов, ими-
тирующих национальный ударный инструмент доол. Под-
черкивание второй доли в четырехдольном размере придает 
национальный колорит. Соло на барабане исполнено жизне-
радостной, бьющей ключом энергии. Особый национальный 
колорит придает усиленная роль ударных инструментов, 
создавая четкость и ритмическую упругость. Мелодия при-
обретает красочность за счет изменения лада: она проводит-
ся в мажоре и миноре. Лихим задором отмечено развитие 
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горских тем. Произведение исполняется на едином дыхании 
с брызжущим темпераментом. 

Кульминационной становится последняя пятая часть 
«Кубанская казачья джигитовка». В основе ее – распевная 
тема народного склада, созданная самим композитором, ко-
торая в результате развития многообразно изменяется, при-
обретает мужественные, твердые черты. Средний раздел – 
рубка – знаменуется проведением темы у тромбонов, разви-
тие которой составляет кульминационный раздел. В репризе 
возвращается первоначальная тема, даются еще более глу-
бокие ее преобразования, с еще более насыщенной факту-
рой. Остинатно проводит четкий ритм скрипок. 

История России, ее прошлое как бы оживает в произ-
ведениях Б. М. Целковникова, Древнерусская образность 
представлена современными средствами выразительности в 
Сюите для баяна («Лики древней Руси», «Херувимская 
песнь», «Символ веры»), хоровых произведениях на стихи 
Ф. Тютчева, И. Бунина, С. Есенина, Н. Рубцова, А. Ахмато-
вой. В симфонической фреске «Ожившая звонница» компо-
зитор дает обстоятельное, детальное претворение образа и 
живописует музыкальными красками, прослеживая каждую 
деталь в своей эпической картине, где музыкальные краски 
будто перетекают от одного оттенка к другому и от состоя-
ния к состоянию. Главная тема близка древнерусским зна-
менным песнопениям и былинным распевам. 

Основную идею произведения раскрывает В. Заде-
рацкий в кратком вступлении к партитуре: «Время храмо-
строительства, пришедшее на смену эпохе лютой войны с 
Церковью и Богом, рождает содержательные мотивы, не-
доступные искусству советского времени, но прямо смы-
кающиеся с прерванной традицией русской дореволюцион-
ной музыки…Образ колокольности, звончатая звукопись – 
основа замысла. Однако произведение это пронизано ли-
нейно-мелодическим началом, более того, базируется на 
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конкретной мелодической теме, развиваемой по принципу 
вариаций soprano ostinato» [5, 3]. 

Шеститактная тема проводится строго неизменно 4 
раза, перемежаясь колористическими интермедиями (до 
цифры 9 включительно). Важно сонористическое измене-
ние остинатной темы усиливающееся ее постепенным тес-
ситурным сдвигом: от мрачного бас-кларнета в самом низ-
ком регистре – к яркому сиянию темы скрипок. Величе-
ственная тема захватывает своей глубиной, таинственно-
стью, старинным колоритом. С цифры 10 начинается вто-
рая фаза композиции – кульминация «чистой» колокольно-
сти, воссоздаваемой на основе с помощью  мелодико-
линеарных структур. «И хотя особая роль в партитуре от-
ведена «звончатым» инструментам оркестра (ударные, че-
леста, фортепиано, арфа), именно внутренняя остинатность 
(ротационность) становится главным средством воссозда-
ния эффекта колокольности (тут автор целиком смыкается 
с традицией Мусоргского, Римского-Корсакова, Стравин-
ского…)», – пишет В. Задерацкий [5, 3]. 

Произведение привлекательно колористическими по-
исками мастера, где соединяются разнообразные тембры – 
ксилофона (как звон капели), певучих струнных и давящих 
низких медных духовых инструментов. Композитор умело 
соотносит регистры, дающие большой диапазон и ощуще-
ние гулкого пространства – это мелодия высоких флейт и 
мужественной тубы. В произведении большую роль игра-
ют низкие тембры инструментов, особенно контрабасы, 
затаенно, протяжно звучащий фагот. Великолепны кре-
шендирующие басовые линии, которые подхватывает ор-
кестр до полного tutti. Тремоло струнных создает атмосфе-
ру тревожного ожидания и ускоряет движение. Прислуши-
ваясь к изменению темпов, понимаешь, что музыка стано-
вится сопричастна великим событиям. А между тем насту-
пает волна умиротворения, далекая картина как бы раство-
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ряется. Арфообразные пассажи, гобой, ксилофон переводят 
в иной временной пласт и расходятся, подобно кругам на 
воде – это тонко очерченный переход к репризе. Она дает 
обрамление драматической картине, нарисованной сочны-
ми оркестровыми красками. Истаивающая звучность как 
прощание с далеким прошлым. 

Начало ХХΙ века – третий этап в развитии професси-
онального композиторского творчества на Кубани, привно-
сящий новые стилистические повороты. Наряду со стрем-
лением к отточенности, высокому профессионализму, ком-
позиторы опробуют авангардные приемы, смелые техники, 
нестандартные решения и композиции. Появление профес-
сионального симфонического оркестра открывает перспек-
тиву работы в крупных жанрах, создания симфонических 
полотен. Это отражается в широте интересов, многолико-
сти, многожанровости создаваемых произведений. Здесь 
можно услышать и экспрессивные звучания, и прозрачную 
утонченность неоклассицисских линий, и усложненность 
авангардного языка. Сонорно-колористические приемы, 
характеризующие авангардные поиски, стали украшением 
произведений В. Малюченко, Б. Целковникова. Показа-
тельно симфоническое произведение Вадима Малюченко 
«Концерт-поэма «Полковой оркестр». Произведение ис-
полнено высокой духовности, где подспудно, глубинно 
встает мысль о вечном и нетленном. Сочинение является 
прорывом в новую сферу ультрасовременных средств вы-
разительности, таких как алеаторика, сонористика. Атмо-
сфера эпохи доносится посредством цитат бытовавших по-
пулярных мелодий. Сюжетное повествование складывается 
на основе «воспоминаний» песенных и вальсовых мелодий 
выпускного бала, затуманивающихся гулом приближаю-
щегося фронта, прощальным минорным маршем и интона-
циями-провозвестниками будущих побед. 
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Произведение охвачено атмосферой ностальгии, где в 
гулких обертонах струнных возникают обрывки хорошо 
знакомых фраз-символов знаковых жанров вальса, танго. 
Всплывают ретро-образы в слезах скрипки и таинственных 
шорохах пиццикато струнных, отсылая нашу память к 
композиторским принципам и работе с жанрами А. Шнит-
ке. Это затаенность несбывшихся надежд и реальность тра-
гических будней. Тут как в жизни все переплетено – мысли 
и действия, реальное и желаемое, прошлое и настоящее, 
героическое и смешное, пародия и гротеск. Очень серьез-
ные и даже трагические образы перекрываются цирковы-
ми, они же приобретают характер гротеска в наплывающем 
марше. В целом произведение отмечено монтажными осо-
бенностями развития, где событийный ряд выстраивает 
грани формы. Высшей точкой развития становится момент 
взрыва, решенный ярко театральным ударом гонга и выс-
шим напряжением всего оркестра. После драматической 
кульминации – уход в молчание, тишину и ничего такого, 
что напоминает тип решения развязок в произведениях 
Шекспира. 

Экспрессивностью насыщено творчество М. Водо-
пьянова-Беруашвили (г. Сочи). Напряженность развития 
ассоциативного типа с опорой на характеристические дета-
ли складывается в его симфонической фантазии для клар-
нета и оркестра «Заклинание». Произведение создает ощу-
щение некого ритуала, подразумевающего и соответству-
ющий комплекс средств воздействия – это могут быть 
движения, жесты, восклицания, скороговорки, особо инто-
нируемые звуки и т. д. Для создания суггестивной атмо-
сферы композитор использует искусственный лад «тон-
полутон» с тенденцией к атональности, жестко звучащей 
музыкальной ткани. Гипнотическое развитие обнаружива-
ется и в постепенности перехода от медитативно-
космических образов к зловещей фантастической пляске. 
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Развитие основывается на волнообразном движении, в ко-
тором на фоне пиццикато контрабасов возникает яркая ме-
лодия кларнета. 

Фантастические образы усиливаются постоянной 
диссонантностью, зигзагообразными мелодическими лини-
ями, трелями, ударами тарелок. Звуковые линии то соби-
раются, то рассредоточиваются, возникают очертания по-
лифонических форм. Фантастический замысел вызвал к 
жизни необычные приемы звукоизвлечения, вибрирующие, 
глиссандирующие параллели аккордов и напряженную ди-
намику становления формы произведения. 

В отдельных произведениях В. В. Магдалица преоб-
ладают экспрессионистические принципы развития музы-
кального материала, что обусловлено выбранной темой, 
например, в симфонии, посвященной Чернобыльским со-
бытиям. Творческий путь В. В. Магдалица – сложный, яр-
кий, неординарный, насыщенный коллизиями духовного 
роста, преобразований и поединков с судьбой. Новые сти-
листические тенденции слышатся в поздних его сочинени-
ях, где в полизвуковых пространствах сталкиваются старые 
и современные принципы мышления, выкристаллизовыва-
ются неординарные композиторские приемы. Об этом пи-
шет профессор саратовской консерватории А. И. Демчен-
ко: «Фигура Владимира Магдалица представляется весьма 
симптоматичной. Его «До мажор» – это подчеркнуто то-
нальное мышление, когда звуковая ткань только изредка 
оттеняется островками внетонального письма, но зато 
щедро насыщается свежими сонорными эффектами разно-
го рода. Его «новая простота» заключается в безусловной 
доступности музыкального языка с опорой на рельефную 
мелодику и ясные гармонические последования, которые 
при всей привычности обнаруживают массу оригинальных 
поворотов, всевозможных «сдвигов» и неожиданных 
«сюрпризов»…Первое, что сразу же и очень осязаемо про-
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слушивается в «его Постмодерне» – возвращение к искон-
ным устоям музыкального искусства, широкая опора на 
всевозможные традиции, что образует густой, многослой-
ный стилевой настой. Спектр наследуемых истоков про-
стирается от бытового романса ХΙХ века и современных 
песенных жанров до высокой классики различного проис-
хождения» [6, 72]. 

Обретя творческую свободу, композиторы стремятся 
отразить жизнь в самых разнообразных ее проявлениях, во 
множестве деталей и подробностей. В новаторских сочи-
нениях обнаруживается и новый подход к композиции и 
строению произведений – то это свободно мелькающие 
кадры и монтажный принцип устройства произведения, то 
единство во многообразии и симфонизированные принци-
пы развития. Этой же тенденцией стилевого синтеза и 
сплава разнородных элементов характеризуется творчество 
композитора Олега Леонидовича Проститова (р. 1955), за-
служенного деятеля искусств Российской Федерации. 
Творчество Олега Проститова относится к периоду отече-
ственных композиторов 3-го поколения, по сути, наших 
современников, творчество которого формировалось под 
воздействием музыки петербуржских композиторов 
(С. Слонимского, А. Петрова). Имея за плечами огромный 
творческий опыт и багаж произведений в разных жанрах, 
композитор стремится к постижению духовных первоос-
нов, музыкальной концептуальности, философичности 
своих произведений. Они базируются на глубоком пости-
жении культурных смыслов, открывающихся в произведе-
ниях отечественной и зарубежной классики. Оригинальны 
музыкальные решения, также как и названия опусов: 
«Муэзы Олега Южанина на поэзы Игоря Северянина» 
(1994). 

«В музыке О. Проститова также на протяжении всего 
пути выражена эта направленность на синтез, начиная от 
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ранних инструментальных опусов, среди которых Прелю-
дия и фугетта-фантазия (1974) и заканчивая последними – 
«Свастической сонатой» (2006) и Lamento Памяти Велико-
го Мастера (2007) – (посвящено А. Петрову – О.П.). Но это 
не приводит к эклектике: достигнутая органичность в соче-
тании признаков различных стилей свидетельствует о соб-
ственной системе, характерной для автора. Найденная 
общность и вскрытые внутренние ресурсы позволяют ему 
объединить избранные источники – русские романсовые 
интонации с ритмами рэгтаймов, казачий фольклор с цита-
тами рок-композиций, знаменный распев с французским 
шансоном. Точно так же синтезируются техники и методы 
развития: серийная с ладотональными принципами, сонор-
ная с монодийной, темброво-фактурная с мотивно-
интонационной» [7, 100]. 

Однако ведущими в творчестве композитора стали 
крупные сочинения для симфонического оркестра. Среди 
них 3 фортепианных концерта, концерт для скрипки с ор-
кестром, 5 симфоний: симфония для камерного оркестра  № 
2 – памяти И. Стравинского (1983), Симфония-концерт для 
баяна (1983), Симфония № 3 «Романтическая» (1986), Кон-
церт для фортепиано с оркестром № 1 (1991-1993), Концерт 
для скрипки с оркестром (1997), Концерт для фортепиано с 
оркестром № 2 «Дорический» (1998), Концерт для фортепи-
ано с оркестром «Ярослав Мудрый» (2005). Музыка О. Про-
ститова звучит во многих городах России, среди которых 
Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва, а также и за рубе-
жом, в том числе, в Германии, Франции, США.  

Плодотворное взаимодействие различных стилевых 
явлений в музыке кубанских композиторов заключает в се-
бе уникальный опыт сотрудничества, «созвучия» разных 
национально-культурных истоков. Богатство и уникаль-
ность музыкально-этнического содержания создают благо-
приятные условия для яркого профессионального компози-
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торского творчества. Музыкальный опыт современных ком-
позиторов Кубани показал рост творческой зрелости, на ос-
нове чего яркие результаты достигались в точке пересечения 
универсальных приемов и отдельных стилевых направле-
ний, местных традиций и языка данного композитора. Та-
ким образом, найденные и отточенные средства вырази-
тельности композиторы обеспечили раскрытие значитель-
ной содержательности и глубоко патриотическим идеям. Му-
зыкально-профессиональный опыт композиторов Кубани – 
яркая нота в венке российской музыкальной культуры. 
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Михаил Булгаков в 1928 году задумывает книгу, ко-

торая должна была строиться как «роман в романе», иметь 
две пересекающиеся сюжетные линии: в советской Москве 
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появляется дьявол, а один из персонажей рассказывает ис-
торию Иисуса Христа [1, 468]. Первоначально в нем не бы-
ло Маргариты, а название варьировалось: «Черный маг», 
«Копыто инженера», «Консультант с копытом», «Великий 
канцлер», «Князь тьмы».  Однако первая  редакция книги 
была уничтожена автором 18 марта 1930 года после запре-
та  пьесы «Кабала святош». Об этом Булгаков сообщил в 
письме к Правительству СССР: «И лично я, своими рука-
ми, бросил в печку черновик романа о дьяволе…» [2, 337]. 

Вернулся к работе Михаил Булгаков только через не-
сколько лет, и третья редакция – уже «Мастера и Маргари-
ты», датируется 1936 годом.  

Произведение при жизни автора не публиковалось. 
Впервые оно увидело свет только в 1966 году, через 26 лет 
после смерти Булгакова, с купюрами, в сокращенном жур-
нальном варианте, хотя до официальной публикации роман 
распространялся в перепечатанных вручную копиях. Жена 
писателя Елена Сергеевна Булгакова в течение всех этих 
лет хранила рукопись романа. 

Гениальное произведение Михаила Булгакова полу-
чило широкую интерпретацию в различных видах искус-
ства. Отдельного внимания заслуживают экранизации. 

Известно, что многие российские режиссеры не раз 
пытались экранизировать «Мастера и Маргариту», однако 
долгое время никому не удавалось это сделать. Снять кар-
тину по мотивам романа в свое время хотели Ролан Быков, 
Владимир Наумов, Эльдар Рязанов, Элем Климов. 

В итоге первым из кинематографистов, кто экранизи-
ровал «роман о дьяволе», стал польский режиссер Анджей 
Вайда. В его фильме «Пилат и другие» (ФРГ, 1972 г.) за 
основу взята евангельская тема, однако она перенесена в 
ХХ век. 

Сербский режиссер Александр Петрович (фильм 
«Мастер и Маргарита», производство Италия – Югославия, 
1972 г.), работавший над экранизацией романа параллельно 
с Вайдой, наоборот, избавился от библейской линии, со-
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хранив любовную линию Мастера и Маргариты, развора-
чивающуюся на  фоне событий, происходящих в Москве в 
30-е годы. 

Четырёхсерийный телефильм режиссера Мацея Вой-
тышко «Мастер и Маргарита» (Польша, 1988–1990 гг.) пе-
реносит содержание романа на экран максимально близко 
к булгаковскому тексту. 

Фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, – первая рос-
сийская киноверсия знаменитого романа, отмеченная 
звездным составом: Воланда сыграл Валентин Гафт, Мар-
гариту – Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, 
Понтия Пилата – Михаил Ульянов, Иешуа – Николай Бур-
ляев, Левия Матвея – Лев Дуров, кота Бегемота – Виктор 
Павлов. Однако путь к зрителю оказался длиною почти в 
два десятилетия, за это время утратив не только хрономет-
раж, но и изначальную идеологическую «остроту» и эсте-
тическую оригинальность, так необходимые человеку в не-
простых культурных реалиях конца ХХ столетия.  

На сегодняшний день самая полная и подробная 
экранизация мистического романа – телесериал Владимира 
Бо́ ртко 2005 года. Режиссер не только дословно перенес на 
экран собственно роман, но и добавил несколько эпизодов 
лично от себя, например, ввел в картину линию человека 
во френче, в котором кинокритики опознали Лаврентия Бе-
рию. Это неудивительно, ведь еще во время съемок фильма 
Бортко говорил в интервью, что не верит в мистику булга-
ковского романа, а считает, что главное в нем – тема ре-
прессий 1937 года. 

В «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко занято 
целое созвездие актеров, среди которых Олег Басилашвили 
(Воланд), Анна Ковальчук (Маргарита), Роман Карцев 
(Поплавский), Сергей Безруков (Иешуа), Александр Фи-
липпенко (Азазелло), Дмитрий Нагиев (барон Майгель), 
Александр Панкратов-Черный (Лиходеев), Валентин Гафт 
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(первосвященник Каифа и Человек во френче). Несмотря 
на неверие режиссера в мистику, четверо актеров – Кирилл 
Лавров (Пилат), Владислав Галкин (Бездомный), Алек-
сандр Абдулов (Коровьев) и Илья Олейников (финдирек-
тор Римский) – вскоре после выхода фильма на экраны 
ушли из жизни. Кинороман отразился также на здоровье и 
личной жизни игравших в ней актеров – Олег Басилашвили 
на время потерял голос, а Анна Ковальчук неожиданно 
развелась с мужем, с которым прожила несколько лет и от 
которого родила дочь Злату. Благодаря разного рода тех-
ническим трюкам ленту Бортко с полным правом можно 
занести в Книгу рекордов Гиннеса – только компьютерной 
графики в фильме нашего современника три часа, что 
очень много для 10-серийной картины. 

В ближайшее время список экранных версий романа 
«Мастер и Маргарита»может пополниться: режиссер Ринат 
Тимеркаев снимает полнометражный мультипликацион-
ный фильм «Мастер и Маргарита», а американская кино-
компания Скотта Стейндорфа выкупила у наследников 
Булгакова права на экранизацию романа. 

Кроме экранизаций, телепостановок («Происшествие 
в Иудее», Великобритания, 1991 г., режиссер Пол Брайерс) 
и телеспектаклей («Мастер и Маргарита», Россия, 1996 г., 
режиссер Серей Десницкий), передать идею романа пыта-
лись и в балете. Хореограф Борис Эйфман, автор таких фи-
лософско-социальных спектаклей, как «Идиот», «Легенда», 
«Поручик Ромашов», давно мечтал воссоздать на сцене ис-
торию героев булгаковского романа. Решился, услыхав в 
концерте симфоническую фантазию А. Петрова «Мастер и 
Маргарита». В центре всех событий в спектакле фигура 
Воланда, а главная тема балета – судьба Мастера. 

В Краснодарском театре балета Юрия Григоровича 18 
июня 2016 г. представили премьеру балета по роману Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Маргарита», режиссер Алек-
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сандр Мацко. В спектакле прозвучали композиции Аль-
фреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича и Эндрю Ллойд-
Уэббера. Жанр постановки – балет-фантасмагория. В со-
временной хореографии воплотились самые яркие и мас-
штабные сцены романа: заседание Массолита, события в су-
масшедшем доме, шоу в Варьете и, конечно же, бал Воланда. 

В Театре на Таганке в 1977 году режиссером Юрием 
Любимовым также был поставлен спектакль по одноимен-
ному роману Михаила Булгакова. Музыкальное оформле-
ние осуществил Эдисон Денисов, включивший в «Мастера 
и Маргариту» отрывки из произведений Сергея Прокофье-
ва, Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича. В первой 
постановке приняли участие Вениамин Смехов, Нина Шац-
кая, Иван Дыховичный, Александр Трофимов и другие. 

Мюзикл «Мастер и Маргарита» создан по одноимён-
ному романуМ. А. Булгакова продюсерской компанией 
«Makers Lab». Это совместный проект с Санкт-
Петербургским городским театром «Мюзик-холл» при 
поддержке Комитета по культуре. Премьера состоялась 18 
сентября2014 года в театре «Мюзик-Холл» в Санкт-
Петербурге. Либретто создано по новейшей технологии 
«Ситуационный сценарий» – это сочетание условий и об-
стоятельств, вовлекающих зрителя в сценическое про-
странство. Зрители оказываются втянуты в интерактивное 
шоу, становятся участниками «дьявольского» спектакля 
Воланда. Мистическое число – 666 – костюмов создали для 
мюзикла английские дизайнеры. 66 декораций сменяется 
на сцене во время спектакля. 

Скульптор Александр Рукавишников несколько лет 
назад задумал целый ансамбль изваяний, посвященных па-
мяти Михаила Булгакова. Изначально автор изваяний хо-
тел поставить их на Воробьевых горах и Патриарших пру-
дах, где должен был быть скульптурно-архитектурный 
комплекс. Помимо Мастера, Маргариты, Бегемота, Коро-
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вьева и волшебного автомобиля, в пруду планировалось 
разместить фигуры Иешуа, Понтия Пилата, а также укра-
сить ландшафт примусом высотой с четырехэтажный дом, 
и многими другими ключевыми образами романа. 

Другой известный художник и скульптор Григорий 
Потоцкий, воплотивший в бронзе Мастера и Маргариту, в 
2015 г. подарил памятник Дому-музею Булгакова в 
Москве. 

В пространстве визуальной культуры многие худож-
ники пытались воплотить в красках персонажей знамени-
того романа. В их числе: Павел Оринянский, Алексей Дер-
жавин, Евгений Гритчин, Сергей Тюнин, Геннадий Кали-
новский и др. Многоаспектность живописных сюжетов го-
ворит о множественности углов зрения, сфокусированных 
в подтексте произведения. Превосходные фотоиллюстра-
ции к «Мастеру и Маргарите» получились у Елены Мар-
тынюк. Снимки были сделаны в местах, описанных в ро-
мане, таких, как крыша Дома Пашкова и, конечно, в Доме 
Булгакова на Садовой. Сцены в Театре Эстрады сфотогра-
фированы в Московском Художественном Театре МХАТ, 
где были поставлены пьесы Булгакова, и где он также ра-
ботал сам. В роли Воланда снимались Юрий Васильев, 
Александр Ширвиндт, в роли Фагота и Коровьева – Де-
нис  Олег Кассин, в роли Пилата – Федор Добронравов, в 
роли служанки Наташи – Наташа Королева. Фотографом 
визуализируется сам процесс творческого акта, столь важ-
ный для понимания романа.   

Бесспорно, что «Мастер и Маргарита» – истинный ли-
тературный шедевр. Такие произведения всегда будут вызы-
вать интерес со стороны кинематографистов, театральных 
режиссеров, музыкантов, художников.  Их творческое 
ви́ дение расширяет спектр возможных ответов на «вечные 
вопросы», поставленных автором почти столетие назад.  
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Аннотация. В статье затрагиваются проблемы препо-

давания цикла музыкально-исторических дисциплин – 
важнейшего в общепрофессиональной подготовке музы-
канта в вузе. Предлагается возможный вариант построения 
нового курса, недавно введенного в учебные планы. Его 
содержание опирается на принципы репрезентативного  
отбора и системного структурирования достижений музы-
кального искусства означенного периода. Материал может 
служить базой разработки рабочих программ дисциплины.  

Ключевые слова: курс истории музыки, современная 
зарубежная музыка, отбор учебной информации и музы-
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Среди многочисленных проблем организационно-
методического характера, с которыми сталкиваются педа-
гоги, читающие курс истории музыки, наиболее острой 
многие назовут катастрофическую недостаточность учеб-
ных аудиторных часов. Особенно она касается самых 
поздних этапов развития  отечественной и зарубежной му-
зыки, лишь недавно ставших историей.  

Не оспаривая необходимость реализации важнейшей 
установки современной вузовской дидактики побуждать 
обучающихся к активной самостоятельной учебной дея-
тельности, поощрять их самостоятельный поиск, отбор и 
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осмысление учебной информации, обратим внимание на 
следующий момент. Вряд ли кто станет отрицать роль лек-
ционных занятий, форма которых предполагает, помимо 
традиционных уроков, возможность общения с педагогом в 
виртуальном пространстве, а также семинарских занятий 
под его руководством. И дело не только в факте преслову-
того лавинообразного увеличения объема информации, ко-
торую студенту необходимо структурно упорядочить, что-
бы в ней свободно ориентироваться, оценить ее качествен-
ный уровень и системно организовать материал для освое-
ния, превращения в личностно значимый. Все-таки без ру-
ководства педагога это сделать не каждому студенту под 
силу, если не невозможно вовсе. Нельзя игнорировать и 
хорошо известный для всех, кто соприкасается с новейшей 
музыкой, факт: трудность ее восприятия и постижения 
(«коммуникативный барьер»), которые порой не преодо-
лимы самостоятельно и  буквально «взывают» о помощи со 
стороны педагога. 

Учитывая все это, с большим энтузиазмом вузовским 
педагогическим сообществом было воспринято введение в 
учебные планы в качестве самостоятельной музыкально-
исторической дисциплины предмет «Музыка второй поло-
вины XX – начала XXI вв.» (для студентов-композиторов – 
«История современной музыки»). Это позволило, с одной 
стороны, разгрузить и без того «переуплотненные» курсы 
истории музыки, а с другой – уделить более достойное ме-
сто и внимание в вузовских программах современной музы-
ке, изрядной по объему и художественным достоинствам. 

При разработке рабочей программы дисциплины пе-
ред педагогом прежде всего встает вопрос: что именно 
отобрать для изучения или ознакомления из выдающихся 
образцов и опусов, показательных для той или иной  музы-
кально-эстетической тенденции времени. При этом учиты-
вать наличие необходимого материала – аудио- или видеоза-
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писей, нот, учебников, а также  гипотетический средний уро-
вень студентов в условиях поточных лекционных занятий. 

Прекрасным ориентиром здесь могут служить учеб-
ные пособия, созданные учеными вузов Москвы и Санкт-
Петербурга [1, 2, 3, 4]. В опоре на них была создана рабо-
чая программа дисциплины в консерватории Краснодар-
ского института культуры. При ее составлении необходимо 
было скоординировать содержание дисциплины с содер-
жанием курса истории музыки, чтобы соблюсти преем-
ственность, исключить дублирование материала и сделать 
выбор на  основе компромиссного решения. Последнее 
связано с тем, что творчество многих выдающихся компо-
зиторов XX века протекало и в первой половине столетия 
(что изучается в рамках Истории музыки), и во второй (что 
является предметом рассматриваемой здесь дисциплины).  

В ряде случаев в нее включается освещение молодых 
национальных школ (прежде всего Латинской Америки), 
затронутых в курсе Истории музыки лишь частично, по-
скольку в полную силу они проявили себя к середине века 
и требуют надлежащего рассмотрения уже в данном курсе. 
Последний включает освещение явлений зарубежной му-
зыки и построен традиционно, по странам и композиторам. 
В силу ограниченности дисциплины одним семестром оте-
чественную музыку того же периода приходится рассмат-
ривать в рамках предмета «История отечественной музы-
ки» крупными блоками по отдельным ключевым пробле-
мам, направленности творческих усилий, по преобладаю-
щей тематике и т. д. Приводим структуру курса и содержа-
ние семинарских занятий по разделам и темам. 

Раздел I. Европейская музыкальная культура 
первой и второй половины ХХ в. 

Тема 1. Введение. Особенности  музыкальной куль-
туры Европы ХХ в.   
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Тема 2. Музыка Венгрии. Б. Барток, З. Кодай, Д. Кур-
таг, Д. Лигети.  

Семинары: 1.«Замок герцога Синяя Борода» Бартока: 
на пересечении стилевых истоков. 2. Неофольклорные (не-
опримитивистские) опусы Б. Бартока, взаимодействие в 
них фольклора с иными стилистическими направлениями. 
3. Балетный театр Б. Бартока. 4. Симфоническое творче-
ство Б. Бартока. Особенности музыкального языка. 5. 
Творческая деятельность З. Кодая и Д. Куртага. 6. Харак-
теристика личности и творчества Д. Лигети. 

Тема 3. Испанская музыка. М. де Фалья, Р. Херард, 
Х. Турина, Х. Родриго, К. Альфтер. 

Семинары:1. Испанская музыкальная культура рубе-
жа XIX-XX вв. Самобытность музыкального фольклора. 
Композиторская школа. 2. Характеристика  раннего твор-
чества М. де Фальи. Особенности претворения фольклора в 
опере «Короткая жизнь» и балете «Любовь-волшебница». 
3. Произведения М. де Фальи неоклассицистского и кон-
структивистского периода. Опера «Балаганчик маэстро Пе-
дро». 4. Творческий вклад в испанскую музыку композито-
ров Р. Херарда, Х. Турины, Х. Родриго, К. Альфтера.   

Тема 4. Польская музыка. Творчество К. Шиманов-
ского, В. Лютославского, К. Пендерецкого.  

Семинары: 1. Творчество К. Шимановского в контек-
сте новых явлений в польской культуре. Новаторские чер-
ты его музыки. 2. В. Лютославский и К. Пендерецкий как 
представители польского музыкального авангарда 2-й по-
ловины ХХ в. 3. Особенности творческой эволюции 
К. Пендерецкого. 4. Духовные жанры в творчестве К. Пен-
дерецкого.   

Тема 5. Музыка Румынии. Творчество Д. Энеску, 
А. Виеру.  

Семинары: 1. Отражение образов родины, народных 
традиций в творчестве Д. Энеску. 2. «Царь Эдип» Стравин-
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ского и Д. Энеску: о претворении мифа в опере ХХ столе-
тия. 3. Творчество А. Виеру.  

Тема 6. Музыка Чехии и Словакии первой и второй 
половины ХХ в.: Л. Яначек, Б. Мартину, Э. Сухонь, И. Зе-
льенка.  

Семинары: 1. Оперное творчество Л. Яначека. 2. 
Национальные традиции и фольклор в творчестве Б. Мар-
тину и Э. Сухоня. 3. Этапы творческой эволюции  Б. Мар-
тину. 

Раздел II. Музыка второй половины ХХ в. – нача-
ла ХХI в. Европейские страны. 

Тема 7. Великобритания. Новое музыкальное Воз-
рождение. Р. Воан-Уильямс. Манчестерская группа. Твор-
чество П. Дэйвиса и Х. Бритвисла.  

Семинары: 1. Английское музыкальное возрождение 
и его творческие фигуры. 2. Манчестерская группа. Твор-
чество П. Дейвиса. 3. Творчество Х. Биртвисла. 

Тема 8. Германия. Творчество А. Циммермана, 
В.  Хенце, К. Штокхаузена. 

Семинары: 1.Творчество Б.А.Циммермана в аспекте 
полистилистических тенденций. 2.Особенности творческой 
эволюции Х. В. Хенце. 3. К. Штокхаузен – дармштадтский 
лидер музыкального авангарда. Философские и эстетиче-
ские основы творчества. 

Тема 9. Италия. Творчество Л. Даллапикколы, Б. Ма-
дерны, Л. Ноно, Л. Берио. 

Семинары: 1. Пути развития итальянской музыки в 
первой половине ХХ в. 2. Творчество Л. Даллапикколы. 3. 
Творческий портрет Л. Ноно. 4. Творческий облик и нова-
ции Л. Берио. 

Тема 10. Музыкальное искусство Франции. Творче-
ство О. Мессиана, П. Булеза. 

Семинары: 1. О художественно-эстетических идеалах 
и целях представителей творческого объединения «Моло-
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дая Франция». 2. Религиозно-философские взгляды Месси-
ана и их проявления в музыкальном творчестве. 3. Музы-
кально-языковое новаторство О. Мессиана. 4. О принципе 
«звукового витража» (сопоставления статических блоков). 5. 
«Техника моего музыкального языка» как основание для 
анализа произведений О. Мессиана. 6. Творчество П. Булеза. 

Раздел III. Музыкальная культура ХХ в. Страны 
Латинской Америки 

Тема 11. Музыкальная культура Америки ХХ в. (осо-
бые исторические условия, уникальная многосоставность 
истоков). Задачи профессионального музыкального искус-
ства стран Южной/Латинской Америки.  

Семинары: 1. Музыкальная культура Бразилии. Твор-
чество Э. Вила-Лобоса. 2. Музыкальная культура Аргенти-
ны. Творчество А. Хинастеры, А. Пьяццолы. 3. Музыкаль-
ная культура Мексики. К. Чавес 

Раздел IV. Музыкальная культура США ХХ в. 
Тема 12. Американская пятерка. Композиторы-

модернисты. Э. Варез.  
 Семинары: 1. Этно-национальные истоки музыкаль-

ной культуры Америки. 2. Этапы становления композитор-
ской школы США. Творчество Г. Коуэлла и С. Барбера. 3. 
Раскройте связь философско-мировоззренческой концеп-
ции  сонаты «Конкорд» и симфонических произведений с 
особенностями духовного климата и «фоносреды» жизни и 
творчества Ч. Айвза. 4. «Опередившие время»: экспери-
менты в области музыкального языка Ч. Айвза и Э. Вареза. 

Тема 13. Музыкальный театр Америки. Д. К. Менот-
ти. Л. Бернстайн. 

Семинары: 1.Оперы Д. Менотти «Телефон» и «Меди-
ум». 2. Мюзикл Л. Бернстайна «Вестсайдская история».  

Тема 14. Американский авангард. Дж. Кейдж. Лу 
Харрисон, Д. Крам. 
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Семинары: 1. Личность и творчество Дж. Кейджа. 
2. Инструментальный театр: истоки, формы, смысл. 

Тема 15. Минимализм в музыке американских и ев-
ропейских композиторов. 

Семинары: 1. Эстетика и техника минимализма в 
творчестве С. Райха, Ф. Гласса и др. 2. Оперное творчество 
Ф. Гласса. 3. Творчество Х. Гурецкого. 4. Стиль «тинтин-
набули» А. Пярта. 

Раздел V. Музыкальная культура ХХ в. стран 
Азии и Северной Африки 

Тема 16. Обзор явлений профессиональной музыки 
стран Азии и Северной Африки. 

Семинары: 1. Структурные особенности  музыкаль-
ных культур стран Азии и Северной Африки. 2. Проблемы 
синтеза европейской и традиционной национальной куль-
туры в творчестве композиторов Египта, Ливана, Турции, 
Японии, Китая. 3. Национальный музыкальный авангард в 
странах Юго-Восточного региона. 4. Творчество китайско-
американского композитора Тан Дуна. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ДИКЦИЕЙ  

И АРТИКУЛЯЦИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
 

Аннотация: в статье рассматривается значение и роль 
дикции и артикуляции как одних из важнейших элементов 
вокальной техники. Даны примерные упражнения для ра-
боты над дикцией и артикуляцией,  приведены примеры 
скороговорок и методика работы над ними. 

Ключевые слова: дикция, артикуляция, упражнения, 
скороговорки, певческий аппарат. 
 

I. G. Labutina 
(Russia, Krasnodar) 

 
FEATURES OF WORK ON DICTION  

AND ARTICULATION IN LESSONS ON SOLO 
SINGING IN CHILDREN'S ART SCHOOL 

 
Annotation: the article considers the significance and role 

of diction and articulation as one of the most important ele-
ments of vocal technique. Approximate exercises for working 
on diction and articulation are given, examples of tongue twist-
ers and methods of working on them are cited. 

Keywords: diction, articulation, exercises, tongue twist-
ers, singing apparatus. 

 
Дикция – ясность, разборчивость произнесения текста 

(лат. dictio – произносить, dicere – произношение.). Под хо-
рошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произно-
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шение, чистота и безукоризненность звучания каждой 
гласной и согласной в отдельности, а также слов и фраз в 
целом. 

Дикция является основным средством донесения слов 
поэтического текста вокального произведения до слушате-
лей. Принято различать три вида произношения: бытовое, 
сценическая речь и певческое. Бытовую речь мы применя-
ем в разговоре с собеседником. Сценическая речь схожа с 
певческой, но несколько отличается. Певческую речь при-
нято использовать в вокальных и хоровых произведениях. 
Исполнителям необходимо одновременно петь и произно-
сить слова.  

Основой хорошей дикции является спланированная 
работа над произношением гласных и согласных. Однако 
сама дикция не может сделать речь понятной для слушате-
лей. Чтобы добиться хорошего исполнения, важна большая 
музыкальная педагогическая работа с певцами, необходи-
мо воспитывать детей с самого раннего возраста, развивая 
у них необходимые вокальные навыки.  

Аппарат дикции значительно легче формируется в 
младшем возрасте. В старшем возрасте бывает значительно 
труднее приучить к хорошей дикции ребенка с малопо-
движными губами, который говорит сквозь зубы, посколь-
ку нужно устранить уже сложившийся неправильный дви-
гательный речевой навык. 

Смазанная, не ясная речь у младших школьников в 
пении – следствие вялых, не энергичных движений губ и 
языка, малой подвижности нижней челюсти, из-за чего не 
достаточно открывается рот и не расчлененно звучат глас-
ные. Для формирования дикции можно использовать игры 
на звукоподражание. Показывая образец произноше-
ния,  делать очень четкие движения ртом. Дети непроиз-
вольно подражают речевой манере педагога. Например, 
могут быть объединены звукоподражания: кря-кря-кря (ут-
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ка), пи-пи-пи (утята), ав-ав-ав (собака), та-та-та (барабан), 
ду-ду-ду (дудочка). 

Главное условие пения – это внутренняя полная фи-
зическая свобода. Она достигается естественной позой 
певца: прямой и свободный корпус, расправленные плечи, 
прямое положение головы, выпрямленные колени, ноги на 
ширине плеч. Мышцы лица, шеи и плеч также в спокойном 
состоянии. Идеальным положением певца при пении явля-
ется положение стоя, однако, учитывая возраст детей, 
можно проводить распевания сидя. При пении нельзя за-
прокидывать голову, гримасничать, зажимать нижнюю че-
люсть. Всё должно быть просто, свободно и непринуждён-
но. Процесс пения должен быть таким же естественным, 
как процесс речи. Это достигается регулярными вокально-
техническими упражнениями. 

Артикуляция – работа органов речи: губ, языка, мяг-
кого нёба, голосовых связок. Артикуляция – важнейшая 
часть всей вокальной работы. Она тесно связана с дыхани-
ем, звукообразованием, с интонированием и т. д. Только 
при хорошей артикуляции во время пения текст доходит до 
слушателя. 

К артикуляционному аппарату относятся: ротовая по-
лость (щеки, губы, зубы, язык, челюсти, небо), глотка, гор-
тань. Первое условие его работы – естественность и актив-
ность. Добиваться активной естественности можно через 
снятие различных зажатий и стимуляции четкой работы 
различных мышц и органов.  

«Плох тот певец, который думает петь с зажатой че-
люстью», – писал Карузо. 

Певческая артикуляция значительно активнее рече-
вой. В речевом произношении энергичнее и быстрее рабо-
тают внешние органы артикуляционного аппарата (губы, 
нижняя челюсть), а в певческом – внутренние (язык, глот-
ка, мягкое нёбо). 
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Только при хорошей артикуляции во время пения 
текст доходит до слушателя. Артикуляционный аппарат у 
детей, особенно младшего возраста, нуждается в развитии. 
Необходимо проводить специальную работу по его активи-
зации. Здесь все важно: умение открывать рот при пении, 
правильное положение губ, освобождение от зажатости, от 
напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 
во рту, – все это влияет на качество исполнения.  

При пении важны такие особенности произношения: 
– напевность гласных; 
– умение их округлять; 
– стремление к чистоте звучания неударных гласных; 
– быстрое и четкое выговаривание согласных. 
Согласные в пении формируются так же, как и в речи, 

но произносятся более активно и чётко; гласные округля-
ются. 

Навык артикуляции включает: 
– отчетливое, фонетически определённое и грамотное 

произношение; 
– умеренное округление гласных за счёт пения на 

скрытом зевке; 
– нахождение в высокой вокальной позиции; 
– умение максимально растягивать гласные и очень 

коротко произносить согласные звуки в любом ритме и 
темпе. 

Пение гласных с губными согласными «б», «п», «м» 
активизирует работу губ, помогает энергичнее произносить 
гласные («би», «ба», «бо», «бу»). Пение гласных с соглас-
ной «в» полезно для губ и языка («Вова», «Вера»). Очень 
полезно распевать скороговорки. Выработка вокальных 
навыков достигается с помощью упражнений, которые да-
ются в определённой последовательности, по линии посте-
пенного усложнения заданий. 

Сольное пение требует овладения целым комплексом 
художественно-технических приёмов. Правильный подбор 
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упражнений помогает выработать каждый певческий навык 
в отдельности, а также закрепить комплекс навыков в со-
вокупности. Упражнения не могут сводиться к работе над 
отдельными навыками, так как при этом будет отсутство-
вать необходимая связь и координация между ними. 

Наиболее часто встречающийся дефект у поющих де-
тей – это их общая скованность и как следствие – «зажа-
тая» нижняя челюсть. Самым робким детям кажется, что 
они достаточно свободно произносят слова, на самом деле 
звук едва пробивается сквозь стиснутые ими зубы. Для 
освобождения артикуляционного аппарата рекомендуются 
упражнения на следующие слоги: «ДА», «ДАЙ», «БРА», 
«БРАЙ» и т. п. Подвижности языка способствует пение на 
слог «ЛЯ» (сначала в медленном темпе, а затем в быстром). 

В процессе занятий можно использовать различные 
формы работы над дикцией: 

– работа над произношением слов разучиваемого 
произведения; 

– специальные занятия по дикции; 
– исполнение небольших упражнений перед началом 

пения, включаемых в распевание. 
Существует большое количество упражнений способ-

ствующих подвижности артикуляционного аппарата: 
упражнения в четкости произношения согласных звуках в 
слогах (например, на одном звуке пропевать слоги: да-дэ-
ди-до-ду, бра-брэ-бри-бро-бру и др.), упражнения для раз-
вития подвижности губ (например, слитно и протяжно 
произнести несколько глсных звуков на одном выдохе: 
аааааэээээ, аааааеееее, аааааиииии, аааааиииииооооо, 
иииииэээээааааа и др.), устранению недостатков в произ-
ношении слов.  

Для совершенствования дикции необходимо приме-
нять скороговорки. Они более выразительны, эмоциональ-
ны. На этих текстах работать удобно, просто и быстро. 
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Скороговорки и поговорки легко заучиваются, что ведет к 
развитию памяти. Они служат для отработки техники речи, 
дикции в качестве тренировочных текстов. При их произ-
ношении необходимо сохранять в речи опору звука, лег-
кую отчетливую дикцию, уметь подчинять голосовые мо-
дуляции (медленно-быстро, вверх-вниз, сильно-слабо). 
Дикционная четкость отрабатывается сначала в среднем 
темпе, потом в ускоренном и замедленном. И лишь после 
этого – в предельно быстром и медленном. Быстрое произ-
ношение скороговорок не должно нарушать целостности 
слова, допускать небрежного пропуска отдельных звуков.  

Начинать работу можно со следующих скороговорок: 
1. Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом 

изрыла, вырыла, подрыла. 
2. Мимо маленькой Марины пробежал медведь с ма-

линой.  
3. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела 

губа, была тупа.  
Первый раз говорить в среднем темпе, чтобы скоро-

говорку услышали целиком. Второй – медленно, чтобы 
осознали, третий – быстро, чтобы проверили, получается 
ли быстрое произношение. 

Медленное произношение должно осуществляться за 
счет более растянутого звучания самих слов и, в первую 
очередь ударного слога, не за счет пауз. Надо следить, что-
бы не терялась правильная речевая позиция. Не завышать 
звук при ускорении. 

Сильное, хорошее звучание осуществляется за счет 
хорошей  опоры дыхания, точной, отчетливой и легкой ар-
тикуляции: 

1. Три сороки тараторки тараторили на горке. 
2. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не 

вылавировали.  
3. Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться, уж 

от ужаса стал уже, ужа ужица сьест на ужин. 
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4. Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал 
от ребят. 

5. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, 
в грязи от груза арбузов развалился кузов. 

6. В перелеске перепел перепелку перепел. 
7. Мышь шуршит у шалаша, веткой шишку шелуша. 
8. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла 

украла кларнет. 
9. Испугались медвежонка еж с ежихой и с ежонком, 

чиж с чижихой и  чижонком, стриж с стрижихой и стри-
жонком. 

10. Из-под пригорка, из-под подвыподверта зайчик с 
приподвыподвертом приподвернулся да приподвыподвер-
нулся. 

Ученик должен свободно, легко и чисто выполнять 
все дикционные упражнения. Важно не просто пробалты-
вать скороговорку, а произносить её в определённом 
настроении с определённой эмоцией: 

– произнести с радостью, 
– с удивлением, 
– с удовольствием. 
Поведем некоторые итоги, связанные с особенностя-

ми работы над дикцией и артикуляцией. Без ясной и чёткой 
дикции невозможно создать полноценный художественный 
образ, поэтому работа над дикцией приобретает столь важ-
ное значение. Чистота дикции помогает учащимся–певцам 
выразительно и точно доносить свои мысли, чувства до 
слушателя. Чтобы добиться чёткого и ясного произноше-
ния слов и фраз в целом, безукоризненного звучания глас-
ных и согласных, надо неустанно работать над развитием ар-
тикуляционного аппарата и его технических возможностей. 

Подобные занятия находятся в русле здоровьесбере-
гающих технологий обучения. Они направлены на форми-
рование умения учащегося контролировать внимание на 
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артикуляционном аппарате, не пропуская никаких зажи-
мов. При этом не надо бояться усталости мышц, надо избе-
гать новых зажатий. Учащиеся должны анализировать соб-
ственные ощущения при пении или выполнении упражне-
ний артикуляционной гимнастики. Свобода, естествен-
ность, отсутствие всякого напряжения, должно быть харак-
терным для достижения поставленной цели, то есть хоро-
шей дикции. 

Только здоровый голосовой аппарат, хорошая во-
кальная выучка, ежедневный тренаж могут служить осно-
вой, надежным фундаментом, на котором выстраивается 
высокое творческое достижение певца. При обучении пе-
дагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу 
голосового аппарата и всю физиологию певческого аппара-
та. И в связи с этим индивидуально отбирать удобные и 
полезные приемы в процессе обучения. Полезно вместе с 
учеником анализировать и исправлять ошибки. Конечная 
цель любого обучения – добиться того, чтобы ученик пел 
свободно, полётным звуком, без напряжения, точно фокуси-
руя звуки, способствующие тембрально-яркому звучанию. 
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problems as the choice of the repertoire, planning of  work on 
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covered. 
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Проблема психологической подготовки ученика к 
концертному выступлению – одна важнейших тем в музы-
кально-исполнительском искусстве. Часто приходится 
наблюдать такую ситуацию, когда крепкий ученик, хорошо 
подготовленный к выступлению, уверенно исполняющий 
произведение в классе, не показывает желаемого результа-
та на концертном, экзаменационном или конкурсном вы-
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ступлениях. Он панически боится выходить на сцену, а, 
выйдя на нее, чувствует себя скованным и неуверенным. 
Исполнение получается невыразительным, неинтересным, 
а подчас и с техническими провалами. Неудача вызывает у 
большинства исполнителей угнетенное состояние, снижает 
работоспособность и собственную самооценку, создает не-
уверенность и нежелание выступать в дальнейшем. 

Нет такого исполнителя, который не волновался бы 
перед концертным выступлением. От педагога требуется 
много умения и мастерства правильно настроить своего 
ученика. Очень важно помочь маленькому музыканту 
найти уверенность в своих силах. Ребенок должен знать, 
если исполнитель играет интересно и содержательно, если 
он искренен и честен, публика всегда простит ему мелкие 
неточности. 

Большую роль в стабильности и эмоциональной 
устойчивости на сцене играет правильный подбор репер-
туара. При выборе произведений важно учитывать воз-
можности учащегося. Оптимальный уровень исполнитель-
ской сложности – одно из условий успешного выступле-
ния. Очень важно, чтобы произведение нравилось ученику. 
Он вместе с педагогом должен участвовать в выборе ис-
полняемого репертуара, высказывать свои пожелания. 

Одной из причин сценического волнения является 
боязнь исполнителя забыть текст. Известны слова 
Н.А. Римского-Корсакова о том, что степень волнения об-
ратно пропорциональна степени подготовки. При подго-
товке к выступлению необходимо проучить нотный текст, 
используя следующие приёмы работы:  

– создание «опорных точек». При разборе тщательно 
проанализировать форму произведения, разделить его на 
части, периоды, фразы, и границы разделов должны стать 
опорными пунктами. Тогда, даже в случае потери текста, 
ученик будет знать, как продолжить исполнение пьесы, не 
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нарушая целостного впечатления. Данная методика даёт 
ученику навык исполнения произведения практически с 
любого места. 

– для осознанного запоминания наизусть использо-
вать способ проговаривания нотного текста. Акцентиро-
вать внимание ученика на том, с какого звука начинается 
произведение, как идет движение мелодии, где кульмина-
ция. Очень полезна методика игры на «немой» клавиатуре 
(на любой твердой поверхности) по нотам.  

Выученное произведение должно исполняться учени-
ком свободно, ярко и с удовольствием. Отличные способы 
предотвратить провалы в памяти – игра наизусть с разных 
мест, по партиям, «игра» без инструмента, медленная игра 
на рр с полным контролем каждого взятого звука. Можно 
мысленно представить себе нотный текст произведения со 
всеми деталями, чтобы он был хорошо закреплён в памяти, 
а не только в пальцах. Необходимо развивать умение уче-
ника слушать себя – мысленно представить звучание ис-
полняемого произведения, приготовить исполнительский 
аппарат к нужным действиям, контролировать исполни-
тельский процесс. Предпосылки успешного выступления – 
сосредоточенное внимание и руководящий музыкальными 
«событиями» слуховой контроль. 

Нередки случаи, когда ученик вполне благополучно 
исполнял произведение в классе, но на сцене растерялся и 
сыграл неудачно. Уверенное исполнение пьесы в привыч-
ных условиях не гарантирует удачу на сцене. Для трени-
ровки можно рекомендовать имитацию концертной обста-
новки, например, поиграть перед своими товарищами, в 
соседнем классе и т. п. Полезна игра перед воображаемой 
публикой. При повторных тренировочных проигрываниях 
негативное влияние волнения заметно уменьшается. Кроме 
того, эти приемы помогают выявить слабые места, над ко-
торыми ещё до концерта надо поработать в классе. 
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Затем нужно провести ряд репетиций, которые разви-
вают адаптацию детей к изменяющимся условиям, устой-
чивость их внимания, умение охватить пьесу целиком, не 
теряя логику музыкального развития, и яркого воссоздания 
музыкального образа, способствуют формированию их 
сценической уверенности. Зал, сцена, другая акустика, 
освещение, необходимость играть пьесу один раз, без ис-
правлений и поправок педагога – всё это создаёт большую 
нагрузку на нервную систему ученика. Педагог должен по-
заботиться о том, чтобы концертная обстановка стала для 
него в какой-то степени знакомой. Репетировать можно как 
с одним, так и с несколькими учениками, причём сначала 
пусть садятся за инструмент более сильные и смелые. Сна-
чала поиграть отдельные места, попробовать другие темпы, 
даже другие пьесы, чтобы приспособиться к инструменту. 
Перед проигрыванием пьесы целиком должна быть уста-
новка на единичное исполнение, пусть ученик почувствует 
свободу и ответственность. Очень важна правильно спла-
нированная и проведённая генеральная репетиция. Она 
требует от ученика концентрации всех его эмоциональных 
сил, и лучше проводить её за 1–2 дня до выступления, что-
бы он успел полностью восстановиться. 

Надо научить ребёнка правильно себя вести в 
дни перед концертом. Лучше не менять привычный режим 
дня. Заниматься не намного больше, чем обычно. Полезны 
прогулки, необходим полноценный сон. В день концерта 
для разыгрывания поиграть гаммы, что-нибудь из своего 
репертуара, помнить о том, что игра перед выходом в 
быстром темпе ведет к усилению беспокойного состояния. 
Концертную пьесу лучше повторять в сдержанном темпе и 
в средней звучности, не в полную силу. Полезно просмот-
реть её по нотам, поиграть отдельные части, целостное ис-
полнение лучше оставить до выступления. Перед выходом 
на сцену спокойно посидеть в удобной позе, сделать не-
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сколько простых физических упражнений для рук и корпу-
са, которые помогут снять мышечное напряжение, не-
сколько глубоких вздохов. Перед выступлением нельзя за-
гружать ученика многими замечаниями, надо помочь ему 
сосредоточиться на художественном содержании пьесы, 
отвлечься от излишнего волнения и переключиться на 
творческие задачи. Спокойно выйти, сделать небольшую 
паузу и мысленно проиграть начало пьесы, тогда гораздо 
легче начать в нужном характере. После выступления ещё 
раз поклониться, поблагодарить слушателей. Став привыч-
ными на репетициях, эти размеренные действия успокаи-
вают ученика, помогают настроиться на эмоциональный 
образ произведения. Во время выступления нельзя что-то 
исправлять, повторять. Если вкралась случайная ошибка, 
даже сбой в тексте, ученик должен продолжать играть 
дальше, помня, что важнее всего целостное восприятие 
произведения слушателями. 

После выступления ученик ждёт оценки своей игры, 
прежде всего, от педагога. Надо обязательно его поддер-
жать, найти, за что похвалить, даже если не всё получи-
лось, дать почувствовать, что преподаватель рад его стара-
нию, его успехам. Подробнее обсудить выступление лучше 
позднее на уроке, в спокойной обстановке. Проанализиро-
вать и удачи, и промахи, найти их причину, извлечь полез-
ные уроки для подготовки к другим выступлениям. Всё это 
воспитывает у детей умение целенаправленно работать. 
Ещё один очень важный момент – научить ученика пра-
вильно относиться к неудачам, воспринимать их как вре-
менное явление, а не катастрофу, как неприятный, но про-
ходящий урок. Неудачи должны вызывать не долгие раз-
мышления о них, уныние и апатию, а рождать стремление 
в следующий раз играть лучше. Поэтому педагогу надо из-
бегать фиксировать внимание ученика на неприятных мыс-
лях о бывших неудачах, а чаще говорить о тех выступлени-
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ях, когда ученик играл успешно. Радостное, свободное, 
непринуждённое исполнение – вот к чему надо готовить 
всех учеников. 

Невозможно дать однозначный рецепт того, как сде-
лать каждое выступление максимально успешным. Каждый 
ученик – неповторимая индивидуальность, поэтому формы 
и методы подготовки должны основываться на индивиду-
альных особенностях ребенка.  

Справиться с боязнью публичных выступлений мо-
жет помочь только сцена. Она должна стать рабочим ме-
стом будущего музыканта. Чем больше исполнительский 
опыт, тем реже исполнитель страдает от сценических не-
удач. Приучать ребенка к сцене нужно как можно раньше, 
с первых шагов обучения. Известно, в детском возрасте 
формируются качества будущей личности музыканта-
исполнителя. И очень важно не упустить это время, когда 
психика ребенка направлена на выражение положительных 
эмоций, что является серьезной предпосылкой для форми-
рования ощущения удовлетворения от собственной игры. 
Нужно как можно чаще выступать перед любой аудитори-
ей, и тогда маленький артист будет получать большое удо-
вольствие и радость от общения с публикой, от того, что он 
имеет возможность полностью раскрыть свои потенциаль-
ные возможности на сцене. 

Выступление на сцене – не только испытание ученика 
на прочность, но и радость от общения с публикой, творче-
ское вдохновение и профессиональный рост. Ничто не мо-
жет сравниться с чувством творческой радости и удовле-
творения после удачного выступления, которое является 
огромным стимулом для его дальнейших интенсивных за-
нятий музыкой. Детские музыкальные школы и детские 
школы искусств, вовлекая учащихся в концертное испол-
нительство, решают задачу их подготовки к активной му-
зыкальной деятельности в самых её различных формах, в 
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том числе профессиональной, музицированию в кругу род-
ных, друзей, организации содержательного досуга, участия 
в самодеятельности, формируют необходимые навыки и 
потребность в музыкальном общении. 
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Проблема адаптации учащихся к учебной деятельно-

сти особенно остро стоит на начальном этапе школьного 
обучения, которое включает первоклассников в новую 
структуру социальных отношений. Период поступления в 
школу и первые месяцы обучения предъявляют ребенку 
новые требования. Вхождение в учебный процесс, освое-
ние навыков поведения в школе, смена режима жизнедея-
тельности сказывается почти на всех первоклассниках. Для 
многих детей это является стрессовой ситуацией. Результа-
том неблагоприятного течения адаптации является образо-
вание неадекватных мер приспособления ребенка к школе, 
определяемых как школьная дезадаптация и проявляющих-
ся в следующих формах: нарушение учебы или поведения, 
конфликтные отношения, психогенные заболевания и ре-
акции повышенного уровня тревожности.  

Сложность школьной адаптации усугубляется все 
возрастающим противоречиям между постоянным ухуд-
шениям уровня здоровья детей и повышением требований 
в обучении. В связи с этим, проблему школьной адаптации 
следует отнести к одной из наиболее серьезных проблем, 
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требующей не только углубленного изучения, но и поисков 
продуктивного решения на практическом уровне.  

Одним из возможных путей решения проблемы 
школьной адаптации может являться активное использова-
ние в работе с детьми вокалотерапии,  так как музыкальные 
занятия с детьми на хоровых и вокальных занятиях с при-
менением вокалотерапии, при активной адаптационной ра-
боте ведущих их педагогов, могут способствовать устране-
нию негативных психоэмоциональных состояний детей, в 
том числе чувства страха и тревоги, а также негативного 
отношения к сверстникам и учителю.  

Идеи об адаптационных возможностях вокалотерапии 
встречаются в работах С. В. Шушарджана, В. П. Морозова 
и ряда других авторов. По мнению этих авторов, вокальное 
искусство глубоко эмоционально воздействует на состоя-
ние поющего человека. При пении происходит «сбрасыва-
ние» негативных эмоций, возникает эмоциональное умиро-
творение. Особенно положительное эмоциональное состо-
яние вызывает пение в коллективных и групповых формах, 
где, помимо положительного эмоционального фона, у де-
тей появляется чувство доверия друг к другу. 

Процесс первичной адаптации первоклассников к 
школьному обучению проходит у всех детей, независимо 
от их индивидуальных способностей. У нормального, здо-
рового ребенка адаптация проходит в течение 5–6 недель 
(1–1,5 месяца). Но такая успешная адаптация может быть 
только в том случае, когда учитель заботится о психологи-
ческом и психическом самочувствии детей. Психическая 
утомляемость приводит к утомляемости физической, а та, в 
свою очередь, способствует появлению у детей неврозов и 
заболеваний. Вся адаптация первоклассников делится на 
легкую адаптацию, адаптацию средней тяжести, тяжелую 
адаптацию. При легкой адаптации физиологи и психологи 
отмечают некоторое напряжение функциональных систем 
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организма ребенка. Это касается подстраивания организма 
ребенка к режиму школы. Легкая адаптация заканчивается 
в конце первой четверти. 

Адаптация средней тяжести характеризуется плохим 
самочувствием ребенка, появлением страхов, фобий, тре-
вожности. Может закончиться к концу первого полугодия. 
Тяжелая адаптация приводит к нарушению функций орга-
низма ребенка, его частым болезням и даже нервным сры-
вам. Может длиться целый год и закончиться тяжелыми 
изменениями в самочувствии ребенка. По наблюдениям 
психологов, легкая адаптация детей к школьному обуче-
нию проявляется у 50 % учащихся. Адаптация средней тя-
жести – у 30 %, а тяжелой – у 20 %. У мальчиков тяжелая 
адаптация встречается в 2 раза чаще, чем у девочек. Таким 
образом, адаптация к условиям школы протекает фактиче-
ски у всех первоклассников, и только часть из них прохо-
дят этот период успешно. 

Проблема адаптации первоклассников к школьному 
обучению является актуальной для современной педагоги-
ческой теории и практики, так как часто адаптация сопро-
вождается негативным эмоциональным состоянием, нега-
тивным отношением к контактам со сверстниками и отсут-
ствием доверительных отношений с учителем. 

Коллективные формы вокалотерапии способствуют 
вовлечению детей в общий творческий процесс, который 
основан на положительном взаимодействии всех участни-
ков. При коллективном пении поющий имеет определен-
ную поддержку другого человека, что способствует нала-
живанию устойчивых контактов между поющими, снимает 
отрицательное отношение друг к другу. 

Из всего выше изложенного мы можем сделать за-
ключение о том, что такие адаптационные проблемы детей, 
как коммуникативные затруднения, а также негативные 
психоэмоциональные состояния, можно уменьшить и даже 
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устранить при помощи вокалотерапии, так как пение явля-
ется одним из наиболее доступных видов деятельности на 
занятиях вокала (музыки). 

Основой для решения адаптационных проблем, воз-
никающих у первоклассников в первое время обучения в 
школе, могут стать хоровые занятия, где можно широко 
использовать пение упражнений по вокалотерапии, кото-
рое способствует формированию положительных пси-
хоэмоциональных состояний детей. 

В развитии певческой деятельности детей упражне-
ние является широко используемым методом, без которого 
невозможно обучение этому виду деятельности. Умения и 
навыки пения формируются, прежде всего, в процессе пе-
ния с использованием упражнений. 

Как известно, упражнение – это многократно повто-
ряемое, специально организованное действие, которое 
направлено на улучшение качества выполнения этого дей-
ствия. Р. Немов обращает внимание на большое значение 
упражнений для формирования навыков и умений.  

По мнению многих педагогов (А. С. Макаренко, 
В.А. Сластенин и др.), упражнение – один из действенных 
методов в процессе формирования опыта общественного 
поведения. Таким образом, упражнение является не только 
методом обучения, но и методом воспитания.  

По мнению психологов, упражнение является спосо-
бом формирования определенных личностных качеств 
ученика: усидчивости, внимания, любознательности 
(Л.С. Выготский). 

Следовательно, упражнения, связанные с освоением 
художественных произведений и воплощением творческих 
замыслов, тоже можно отнести к практическим методам 
обучения. Упражнения широко используются в художе-
ственной педагогике (Б. М. Неменский), в музыкально-
художественной деятельности (Н. А. Ветлугина), в вокаль-
но-хоровом творчестве (Е. М. Малинина и др.). 
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Вокальные упражнения – пропевание того или иного 
музыкального материала, попевок, фрагментов детских пе-
сен – способствуют не только формированию певческих 
навыков детей, но и решению адаптационных проблем, так 
как использование упражнений с элементами вокалотера-
пии снимает негативные эмоциональные состояния, харак-
терные для адаптационного периода первоклассников. Од-
нако само по себе пропевание различных вокальных 
упражнений может и не привести к устранению негатив-
ных психоэмоциональных состояний детей и формирова-
нию в них стремления к контакту с другими людьми. 

Для того, чтобы пение явилось средством успешной 
адаптации детей к школе, необходимо определить условия, 
при которых оно вводится в образовательных процесс пер-
воклассников. Эти условия вытекают из возрастных зако-
номерностей развития детей, из психолого-педагогических 
особенностей возраста, из закономерностей обучения и 
воспитания и т. д.  

Ведущим видом деятельности детей в школьном воз-
расте является игровая деятельность. Когда ребенок стано-
вится учеником, игра постепенно теряет свою ведущую 
роль, однако, на начальном этапе обучения в школе, игра 
все же имеет для ребенка большое значение. Именно по-
этому игра является необходимым элементом обучения 
первоклассников. 

Введение вокалотерапии в игровой форме способ-
ствует раскрепощению детей, формированию поведения в 
коллективе посредством принятия игровых правил и под-
чинения им. Благодаря этому устанавливаются дружеские 
контакты между учащимися, у них появляются положи-
тельные психоэмоциональные состояния. 

Ребенок не всегда может представить себе и выпол-
нить те требования, которые предъявляет ему педагог для 
формирования вокальных навыков. Поэтому многие педа-
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гоги широко используют эмоционально-образные сравне-
ния, характеристики. В. Морозов особо акцентирует вни-
мание на использовании педагогом сравнений «как будто», 
который по существу реализует принцип художественного 
обучения детей пению. Этот принцип ведет к тому, что ре-
бенок будет воспринимать упражнение как часть песни, 
которую поет. 

В программе «Музыка», разработанной Ю. Б. Алие-
вым с соавторами, указывается, что перед преподавателем 
музыки, работающим в первом классе, стоят задачи не толь-
ко музыкального воспитания, но и задачи адаптационные. 
Физиологически «правильно организованное пение (верная 
певческая установка, легкость и непринужденность дыха-
ния, тщательная работа артикуляционного аппарата, исполь-
зование пения в высокой позиции звучания, с использовани-
ем преимущественного головного резонатора) – важнейшее 
средство физического оздоровления ребенка». 

Рассмотрев особенности адаптации первоклассников 
к обучению в школе и возможности вокалотерапии, мы 
можем сделать следующие выводы.В свете проблем адап-
тации, вокалотерапия является тем способом и средством, с 
помощью которого можно воздействовать на эмоциональ-
но-психическое состояние ребенка, так как при помощи 
пения можно уменьшить и совсем устранить такие адапта-
ционные проблемы детей, как коммуникативные затрудне-
ния и негативные эмоциональные состояния. 

Основой для решения адаптационных проблем, воз-
никающих у первоклассников в первое время обучения в 
школе, могут стать музыкальные и хоровые занятия, в про-
цессе которых можно активно использовать возможности 
вокалотерапии, вводя ее при помощи различных упражне-
ний для формирования вокальных навыков. При введении 
вокальных упражнений следует учитывать, что ведущим 
видом деятельности первоклассников, как и дошкольников, 
является игра. 
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Введение вокалотерапии в упражнениях в игровой 
форме способствует раскрепощению детей, формированию 
поведения в коллективе посредством принятия игровых 
правил и подчинения им. Благодаря этому устанавливают-
ся дружеские контакты между учащимися, у них появля-
ются положительные психоэмоциональные состояния. 
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Художественное воспитание ребенка – важный ас-
пект в формировании его личности. Многочисленными ис-
следованиями доказано, что искусство всесторонне разви-
вает человека: учит чувствовать, переживать, наслаждать-
ся, получать от общения с прекрасным удовлетворение. Но 
чтобы духовно-эстетическое общение с произведением ис-
кусства состоялось, необходимо научить детей понимать 
искусство, вооружить их навыками «декодирования» язы-
ка, поскольку восприятие искусства не ограничивается 
лишь наличием развитого воображения и эмоциональной 
восприимчивости, но в большей степени требует опреде-
ленных мыслительных усилий. 

Способность к мышлению постепенно формируется в 
процессе развития ребенка, развития его познавательной 
деятельности. Познание начинается с отражения мозгом 
реальной действительности в ощущениях и восприятиях, 
которые составляют чувственную основу мышления. О ху-
дожественном мышлении ученика можно говорить с того 
времени, когда он начинает отражать некоторые простей-
шие связи между предметами и явлениями и правильно со-
относить их с изучаемыми художественными образами. 

В процессе обучения в школе искусств целенаправ-
ленная работа по формированию художественного мышле-
ния позволит учащимся формулировать суждения и произ-
водить умозаключения касаемо различных художествен-
ных текстов культуры, базирующиеся на теоретических 
знаниях, на глубинном понимании художественного обра-
за, на личном отношении к искусству, а не сводиться к по-
верхностным оценкам «нравится – не нравится». Целена-
правленные занятия по формированию художественного 
мышления учащихся в детской школе искусств «Родник» в 
процессе постижения ими художественных текстов куль-
туры направлены на развитие умения ориентироваться в 
окружающем мире, на развитие способности выделять су-
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щественные связи и отношения между объектами, что при-
водит к общему росту интеллектуальных возможностей.  

Поскольку способность к грамотному размышлению 
о сути произведения искусства развивается постепенно по 
принципу «от простого – к сложному», то крайне важно 
правильно организовать учебный процесс, посвященный 
формированию художественного мышления детей, уча-
щихся в школе искусств. Таким образом, формирование 
художественного мышления учащихся предполагает наличие 
комплексной методики, которую можно использовать на 
протяжении всего процесса инновационной деятельности.  

В основе формирования художественного мышления 
находятся мыслительные операции, выполняемые учащи-
мися: задания на сравнение, обобщение, анализ в работе с 
художественным текстом культуры. Учебный  материал 
должен включать произведения искусства из литературы, 
живописи, музыки, хореографии и быть разнообразным по 
тематике, стилю и жанру, а также содержать постановку 
проблемы, творческой задачи перед ребенком, быть ярким, 
эмоционально-насыщенным по содержанию. Обязательно 
наличие в художественной задаче осознаваемой ребенком 
трудности, сложности, создающей ситуацию роста. 

Приведем примерный алгоритм, лежащий в основе 
учебного процесса в момент практической работы с учеб-
ным материалом: 

1. Демонстрация художественного текста (произведе-
ния литературы, музыки, живописи и др.) с установками-
заданиями: о чем данное произведение, что хотел выразить 
автор в нем, аргументируйте, как бы вы назвали произве-
дение,  что вы лично видите в данном произведении и пр. 
Важно, чтоб демонстрируемый материал был проблемного 
характера и не имел однозначных трактовок. 

2. В зависимости от возраста устное или письменное 
краткое изложение (зарисовка, графический эскиз и др.) 
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собственной точки зрения касаемо предложенного художе-
ственного задания. 

3. Анализ работ преподавателем. 
4. Анонимный публичный анализ работ учащихся с 

выявлением культурных и псевдокультурных аспектов по-
нимания предложенного художественного образа. 

5. Самостоятельное изучение учащимися имеющейся 
информации по проблеме: истории создания, авторе, мне-
ния о произведении искусства, разных точек зрения касае-
мо ценности художественного текста. 

6. Сопоставление личного взгляда о содержании и 
художественной значимости исследуемого объекта с пуб-
личной  оценкой. 

В процессе педагогического воздействия целесооб-
разно применять следующие виды деятельности:  

– оформление учебных ситуаций в качестве красоч-
ных рисунков, графиков, эссе; 

– применение разнообразных познавательных за-
даний. 

С учетом основных критериев трактовки категории 
«художественное мышление» составлен следующий план 
написания эссе: 

1) указание на анализируемый материал (автор, наз-
вание (если оно озвучивается преподавателем)); 

2) выделение ключевых позиций, моментов, вызвав-
ших сомнение, неоднозначную реакцию, противоречие, 
согласие, предположение, гипотезу; 

3) формулирование возникших мыслей в виде вопро-
са, проблемы. 

4) перечисление основных путей и способов решения 
проблемы, ответов на спорный вопрос, изложение ряда 
возможных вариантов; 

5) изложение итоговой собственной точки зрения 
(выбор из предложенных или выдвижение собственного 
мнения), обоснование выбора позиции. 
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Процесс формирования художественного мышления 
учащихся требует анализа и рефлексии пройденного пути, 
поэтому необходимо ввести различные формы анализа дет-
ских работ. Эффективно определить индивидуальный, 
личный маршрут развития каждого ребенка в данном 
направлении помогут творческие портфолио учащегося. 

В целом, методика формирования художественного 
мышления детей в процессе постижения художественных 
текстов культуры предполагает разработку специальных 
анкет, тестов, заданий на карточках, а так же карту наблю-
дений за учащимися во время занятий. 

Показателем успешного формирования художествен-
ного мышления у учащихся выступают следующие аспек-
ты личностного развития: 

– умение производить грамотную оценку художе-
ственного текста культуры, эмоционально  откликаться на 
исследуемый образ; 

– умение проявлять и отстаивать индивидуальную 
точку зрения; 

– способность к анализу и коррекции собственной де-
ятельности; 

– умение самостоятельно выполнять работу без непо-
средственного участия педагога. 

Данные критерии положены в основу диагностиче-
ских материалов на протяжении всего периода инноваци-
онной деятельности. 
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Цель статьи – рассмотреть состояние и возможности 

социального конструирования образовательного простран-
ства на селе. Становление России как сильного и незави-
симого государства невозможно без крепкого и развитого 
аграрного сектора. Будущее села зависит, в свою очередь, 
от ценностей, которыми живет современная молодежь, по-
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скольку среди всех категорий населения российского села 
как раз эта категория наиболее восприимчива к новациям, 
обладает креативностью, энтузиазмом, мобильностью, по-
требностью в самореализации, подвижным мышлением и 
жаждой деятельности. 

Основная проблема заключается в том, что сегодня 
условия села практически не подразумевают самоактуали-
зацию личности, сельская молодежь находится в затрудни-
тельном положении касаемо выбора профессионального 
будущего и не представляет путей самореализации в совре-
менном селе [9, 10]. Отсюда миграция молодежи в город.  

Главная задача сельских школ состоит как раз в обес-
печении заинтересованности выпускников в подъеме эко-
номики и в комплексном социальном развитии российско-
го села, в формировании психологической, социальной, 
моральной и профессиональной готовности реально повли-
ять на положение российского села. Важно создать такое 
образовательное пространство, которое реализовывало бы 
вышеперечисленные требования. 

Обратимся к самому понятию «образовательного 
пространства». Термин «образовательное пространство» 
стал обсуждаемой проблемой не только среди ученых     
(М. Я. Виленский, В. Я. Конев, В. И. Слободчиков и др.), 
но также и среди школьных педагогов. Это обусловлено, в 
частности, введением этого термина в ГОСах нового поко-
ления. Термин «образовательное пространство» был впер-
вые употреблен еще в 90-е годы в работах Б. Эльконина и 
И. Фрумина. По мнению Р. Е. Пономарева, по своей сути 
образовательное пространство – это социальное место для 
человека (общественные отношения), которое охватывает 
человека и его среду в их взаимосвязи и взаимодействии, 
результатом же этого процесса взаимодействия выступает 
как бы «приращение», рост индивидуальной культуры 
личности учащегося [1]. 
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В. А. Журавлева, О. В. Санникова, В. А. Харитонова 
определяют образовательное пространство как сферу взаи-
модействия основных его субъектов – учителя, педагога и 
ученика, учащегося, а также среды их взаимодействия, что 
отражено и в формулировке С. К. Гураля, который харак-
теризует образовательное пространство как «структуриро-
ванное многообразие отношений между субъектами обра-
зовательного процесса» [2]. Интересен взгляд В. А. Козы-
рева, который заключается в том, что под этим термином 
подразумевается «набор определенным образом связанных 
между собой условий, которые могут оказывать влияние на 
образование человека» [3]. Понятие «образовательное про-
странство» с учетом этих и других подходов, на наш 
взгляд, можно определить как совокупность условий для 
качественных изменений, происходящих с человеком, то-
пос его саморазвития и формирования его как личности и 
индивидуальности.  

Создание образовательного пространства современ-
ного села в России – это формирование и конструирование 
определенной социальной реальности информационного 
общества [4]. Вопрос конструирования социальной реаль-
ности с помощью информационно-коммуникационных 
технологий предполагает создание мира виртуальных фе-
номенов, интегрирующего сферу сознания и информаци-
онных технологий, когда индивид существует в двух изме-
рениях (или аспектах) – виртуальном и физическом [5, 75]. 
Иными словами, электронная культура, порождаемая ин-
формационно-коммуникационными технологиями, форми-
рует новую социальную реальность. 

В процессе становления нового образовательного 
пространства современного российского села действуют 
две составляющие: социализацию личности и преобразова-
ние образовательной среды, ее «игроизация» в позитивном 
и, отчасти, негативном смысле понимания этого слова.  
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Имеются определенные лакуны в понимании этого 
феномена: во-первых, существует острая необходимость 
понять новые трансформации образовательного простран-
ства в аспекте их влияния на личность; во-вторых, не разра-
ботан вопрос воздействия на процесс социализации лично-
сти всего многообразия модальностей социальной инфор-
мации, в-третьих, востребована трансдисциплинарная стра-
тегия исследования взаимодействия личности и общества 
(конструирования гуманной социальной реальности) [6, 
134–137]. Этот перечень, на наш взгляд, можно продолжить. 
В-четвертых, фрагментарны исследования взаимосвязи ре-
альной и виртуальной личности. Наконец, в-пятых, суще-
ственный интерес представляет трансформация игрового 
момента в образовании и шире – в процессах социализации. 

В работах Л. Т. Ретюнских вводится понятие «игрои-
зация». Она отталикается от интерпретации игры как своего 
рода онтологического феномена, который разворачивается в 
мире субъекта. Л. Т. Ретюнских утверждает, что игра рож-
дается только в пространстве субъективного выбора, лич-
ных оценок, то есть человек играет только тогда, когда чув-
ствует себя таковым, признает себя играющим. Получается, 
что в своей бытийной чистоте игра автономно существует в 
особой реальности, независимо от других сторон и сфер че-
ловеческого бытия, однако способна поглотить любой из 
них. Это поглощение характеризует уже другое понятие – 
«игроизацию». Размышления автора сводятся к тому, что в 
сущности граница между самой игрой и «серьезным», не-
игрой, находится исключительно в духовном мире человека. 
Таким образом, игра реализует себя не в фактологической 
реальности, но в субъективной, ментальной сфере. 

Л. Т. Ретюнских размышляет над понятием игроиза-
ции – проникновения игровых элементов в какие-либо дру-
гие сферы человеческой реальности. Она ссылается на      
Э. Финка, который называет игру одним из пяти бытийных 
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феноменов, которые не сводятся друг к другу [7, 134–137]. 
В этой связи термин «игроизация» оказался продуктивен, 
так как позволяет точнее отделить игру в ее «чистом виде» 
от игры, которая имплицитно существует в ряде других 
бытийных феноменов, выявить границы игрового процесса 
[8, 8]. Практически все стороны жизни так или иначе под-
вержены игроизации – политика, искусство, спорт и т.д. 
Последнее (спорт) явно олицетворяет способности челове-
ка, его организма и психологического ресурса раскрывать 
свои скрытые потенции. Достигать высокие результаты. 
Ярким примером являются победы спортсменов на олим-
пийских и других играх. 

Получается, что элементы игры могут пронизывать 
любые сферы бытия человека, становясь важным атрибу-
том, а не только контекстом социальной реальности. 
В частности, игровые технологии все больше проникают в 
образовательное пространство. Существенным вкладом 
автора данной статьи является то, он указывает на актуаль-
ность использования игровых техник и технологий в обра-
зовательном пространстве села исключительно в конструк-
тивных и созидательных целях. «Игроизация» в данном 
случае означает: 

1. Создание игровой образовательной реальности, ко-
торая помогает снять психологические барьеры ребенка 
перед трудностью материала.  

2. Вовлечение в единую образовательную логику иг-
ры представителей различных представителей, участников 
образовательного процесса: от директора школы (замести-
теля директора, учителя) до обучающегося, от родителя 
(легитимного представителя) до педагога-психолога. 

3. Расширение представлений о перспективах выбора 
профессии и изменение вектора будущей социализации ре-
бенка (выражается в «Я-позиции» после проекта: «Я и не 
думал, что хочу стать инженером! Оказывается, мне это 
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интересно и, возможно, я состоюсь как многогранная, вос-
требованная личность через освоение такой ответственной 
профессии»). 

Игровая технология решает целый ряд проблем сель-
ской школы. Одна из них – посещение уроков. Среди мно-
жества причин пропусков занятий, в том числе и объектив-
ных, несомненно, такая причина как однообразие и скука на 
уроках. Игра помогает снять эти момент, как в младших 
классах, так и в старших.  

Как было сказано выше, игровая реальность – это 
сложное, многоаспектное явление, создаваемое, в первую 
очередь, самим человеком (в нашем случае участниками 
своеобразного образовательного процесса) и обладающая 
характеристиками особой реальности. Под особенностью 
образовательной реальности, создаваемой посредством иг-
ры, подразумевается эвристический потенциал разворачи-
ваемой игровой реальности, которая дает возможность 
обучающимся в новом свете посмотреть на собственные 
возможности в освоении учебного материала. Более кон-
кретно это означает способность расширить границы соб-
ственного «трудно» и «легко» в освоении материала, про-
будить творческое начало в организации собственной и 
коллективной образовательной деятельности, расставить 
исследовательские приоритеты. В то же время можно по-
смотреть на товарища, открыть для себя неизведанные до-
ныне черты, помочь ему в освоении материала. 

Успех игрового процесса зависит от «степени ис-
кренности» всех участников образовательного проекта. Во 
многом формирование этой степени искренности зависит 
от того, насколько данный игровой процесс адекватен ре-
альным устремлениям участников образовательного про-
цесса «здесь и сейчас», от того, насколько он адекватен со-
бытиям и процессам, происходящим вокруг «здесь и сей-
час», от того, насколько создана атмосфера межличностно-
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го резонанса отношений и открытости между участниками 
единого образовательного процесса. 
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Интерактивное обучение – это стратегическая форма 

образовательного процесса в современном российском об-
ществе. Ее особенность – формирование знаний студентов 
посредством кооперативного взаимодействия между препо-
давателем и студентами, между самими студентами, а также 
с другими контактными аудиториями. Кооперативное взаи-
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модействие между указанными субъектами – это их сотруд-
ничество при получении, осмыслении и использовании 
определенной информации с целью формирования индиви-
дуальных знаний, умений и навыков студентов. Использо-
вание способа взаимодействия является привлекательным 
для студентов, поскольку «обладает определенной степенью 
новизны, вписывается в современные с точки зрения техно-
логического оснащения требования к занятиям, помогает 
определить реальный уровень освоения учебного материа-
ла» [1]. Кооперация людей невозможна без общения, цель 
которого – обмен информацией. Таким образом, основой 
для интерактивного обучения должен стать диалог между 
участниками образовательного процесса, а идеи диалогиче-
ской этики должны стать философской, методологической и 
методической основой интерактивного обучения. 

Базовым понятием диалогической этики является 
«диалог». Это понятие обычно ассоциируется с разговором 
двух и более лиц. Однако это явление более сложное по 
своей природе, чем представление о нем как беседе лиц с 
определенной структурой. В рамках интерактивного обу-
чения важна социальная природа диалога и пути повыше-
ния его эффективности. Критерием эффективности диалога 
можно рассматривать достижение целей, которые мотиви-
ровали такую форму общение лиц. 

Социальная природа диалога обусловлена обще-
ственными основами человеческой жизнедеятельности, 
т. е. общественным воспроизводством человеческих инди-
видов как социализованных существ [2]. 

Необходимость диалога как определенной формы 
общения в механизме этого воспроизводства обусловлена 
индивидуальными особенностями индивидов, составляю-
щих конкретно-исторический социум. Для повышения эф-
фективности диалога необходимо учитывать как минимум 
три важнейшие характеристики сторон диалога [3].  
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Сходство/различие потребностей и интересов опреде-
ляют необходимость диалога как формы взаимодействия 
для достижения поставленных целей отдельных лиц и их 
групп. Различие знаний обуславливает возможность взаи-
мообогащения и развития участников диалога и тем самым 
определяет полезность диалога для этих участников. 

Могут быть следующие цели диалога: оптимизация 
коллективной деятельности: согласование потребностей и 
интересов, согласование действий, согласование и развитие 
научных знаний; корректировка представлений у участни-
ка (участников) диалога об актуальном объекте реального 
или идеального (духовного) мира; формирование отноше-
ний власти и влияния в области взаимодействий индивидов 
и их групп в обществе,   т. е. использование диалога как 
инструмента убеждения. 

Как показывает опыт, для участников диалога часто 
характерны несовпадение потребностей, противоречивость 
интересов, различие целей общения. Поэтому для повыше-
ния эффективности диалога необходимы определенные 
этические принципы общения людей во время диалога. 
К таким принципам можно отнести: рассмотрение диалога 
как оптимального механизма социальных взаимодействий 
в обществе, ориентация на сотрудничество и компромисс, 
уважение к другой стороне диалога, толерантность.  

Предпосылкой использования технологии интерак-
тивного обучения является формирование у студентов та-
кого качества как диалогичность, т. е. способности к диа-
логическому общению, а также интеграция нормативных 
этических принципов общения с другими людьми в духов-
ную структуру обучающихся.  

Таким образом, метод диалогического взаимодей-
ствия в технологии интерактивного обучения, несмотря на 
то, что пока он только начинает внедряться в учебный про-
цесс, тем не менее, обладает большими возможностями, 
которые необходимо реализовать на практике. Его учебно-
методический потенциал может быть применен на заняти-
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ях, в ходе самых различных учебных ситуаций. Он нацелен 
на развитие у обучаемых самостоятельного мышления, 
личностной, индивидуальной активности, на степень 
большей вовлеченности обучаемого в контекст учебных 
занятий. Представляется совершенно очевидным, что ме-
тод диалога в технологии интерактивного обучения должен 
получить всемерное развитие, которое будет выражаться в 
совершенствовании прежде всего практических форм его 
применения на учебных занятиях, включающих в себя раз-
личные аспекты технологии его реализации, формы, мето-
ды, приемы обучения, основанные на взаимодействии пре-
подавателя и учащихся в процессе осваивания ими интер-
активных технологий.  
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В процессе перехода к рыночной экономике, меняют-
ся темпы развития многих предприятий, а соответственно, 
увеличиваются требования к молодым специалистам, спо-
собным легко адаптироваться к изменяющимся условиям, 
что также усиливает внимание педагогов общеобразова-
тельных учреждений и того социокультурного окружения, 
в котором пребывает подросток, к педагогическому сопро-
вождению профессионального самоопределения выпуск-
ников школ. В виду данных обстоятельств меняются пред-
ставления о профессиональном самоопределении. Основы-
ваясь на том, что среди требований к выпускникам школ 
выделяют, в первую очередь, мобильность, компетент-
ность, активность, проявление творческого подхода, про-
фессиональное самоопределение выступает как одна из 
главных педагогических проблем, связанная с ценностной 
ориентацией выпускников, требующей осмысления в усло-
виях изменения системы образования в целом. 

Анализируя данную проблематику необходимо ис-
следовать наиболее перспективные направления деятель-
ности, технологий, способов реализации основных направ-
лений профориентационной, профконсультационной рабо-
ты с подростками, которые учитывают все особенности 
многоуровневой профессиональной подготовки. Все вы-
шеперечисленное содействует индивидуальной активно-
сти, успешной и свободной интеграции к новой социокуль-
турной ситуации. 

Поэтому для развития самоопределения выпускников 
школ в рамках трудовой деятельности возникает необхо-
димость изучения новых подходов к организации педаго-
гического сопровождения данного процесса, требуется 
формирование такого образовательного пространства, в 
котором предусмотрены соответствующие условия для са-
моопределения и самореализации выпускников школ.  

Изучив литературные источники, мы выделили сущ-
ность профессионального самоопределения, которая за-
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ключается в выявлении особенностей личности учащихся, 
формирование навыков профессионального самоопределе-
ния через достижение успеха, развитие мотивов выбора 
будущей профессии. Так, в трудах Батаршева А. В., Бен-
дюкова М. А., Зеер Э. Ф. определена основа самоопределе-
ния, формирующаяся в подростковом возрасте. Професси-
ональное самоопределение личности рассмотрено в рабо-
тах Климова Е. А., Пряжникова Н. С., Шадрикова В. Д. и 
других. 

Выбор будущей профессии осложняется тем, что у 
большинства учащихся к моменту окончания школы отсут-
ствуют знания о соответствии их физического состояния, 
уровня развития волевых качеств, особенностей умствен-
ной деятельности, области трудовой деятельности [4, 273]. 
Также оказывает воздействие и недостаточное внимание к 
процессам самопознания, обучению подростков исследо-
ванию своих социокультурных и психофизических особен-
ностей, которые существенно влияют на возможность до-
биться соответствующего уровня профессионализма в вы-
бранной сфере профессиональной деятельности, данные 
вопросы находятся в «поле зрения» лишь у некоторых учи-
телей и родителей. Поэтому большинство старшеклассни-
ков, выбирая будущую профессию, ориентируются в ос-
новном на моду отдельных профессий, не анализируя по-
требности рынка труда, о которых у них складываются не-
сколько смутные представления.  

Выделенные направления в изучении профессио-
нального самоопределения рассматривались нами в рамках 
социологического исследования, проведенного весной 
2017 г. Объектом являлись выпускники общеобразователь-
ной школы г. Краснодара. Цель исследования состояла в 
выявлении особенностей профессионального самоопреде-
ления выпускников школ, определяющих выбор вуза, ко-
торый позволит удовлетворить их стремления к получению 
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качественного высшего образования. В качестве метода 
исследования был применен экспресс-опрос, позволивший 
опросить 65 респондентов. 

Результаты опроса показали, что 18,5 % юношей и 
девушек к 15 годам уже определились с будущей профес-
сией, в старших классах школы – 43 %. Однако у 38,5 % 
выбор «подходящей профессии» еще четко не сформули-
рован. Это связано, во-первых, с тем, что у выпускников 
школ возникают трудности в самостоятельном выборе 
профессии, которая будет соответствовать способностям 
будущей трудовой деятельности, при этом отсутствует ак-
тивная помощь со стороны родителей, педагогов в ее поис-
ке. Во-вторых, следует отметить, что профессиональное 
самоопределение выпускников в основном определяется 
наличием информации о вузовских специальностях, обще-
нии с людьми, которые интересно рассказывают о своей 
профессии, от того, какие формы профориентационной ра-
боты входят в ту среду, в которой развивается подросток.  

Проведенное исследование выявило, что на выбор 
будущей профессией влияет и то, что с названием школь-
ных дисциплин не связано большинство направлений к 
обучению в высших учебных заведениях. Многих привле-
кают возможности поступления на бюджет из-за низкого 
конкурса. В результате выпускники полагаются не на свои 
представления к освоению данной специальности, а в 
первую очередь возможностью получить бесплатно какое-
нибудь высшее образование.  

Данное предположение можно подтвердить тем, что 
школа не уделяет достаточно внимания выработке у под-
ростков навыков изучения ими своих стремлений к соот-
ветствующим видам профессиональной деятельности. Пе-
дагоги не побуждают учащихся углубленно анализировать 
причины возникновения определенных результатов при 
изучении отдельных дисциплин, а также трудностей, кото-
рые могут возникнуть при их освоении. Анализируя ре-
зультаты учебной деятельности учеников, педагоги не ак-
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центируют должного внимания к его склонностям в позна-
нии, например, художественных образов, природных си-
стем, общественных процессов. В этом и заключается одна 
из причин ответов (33,9 % респондентов) на вопрос, свя-
занный с наличием в школе учителей, способствующих 
выявлению навыков к будущей профессии, среди которых 
большинство указало учителей математики, обществозна-
ния/истории, русского языка и литературы. Эти данные 
подтверждаются и другими исследованиями [2, 122]. 

По мнению школьников, они сами определяют буду-
щую профессию, учитывая мнение родителей, родственни-
ков, других лиц, которые пытаются повлиять на их выбор. 

Отсутствие возможности продуманно выбирать бу-
дущую профессию может привести к тому, что подростки 
следуют общим представлениям о возможных выгодах, ко-
торые они могут получать после окончания обучения в ву-
зе. Возникает некая иерархия факторов, влияющих на вы-
бор профессии. Большинство опрошенных (34 %) выдели-
ли «наличие желаемой профессии и стремление реализо-
вать свои способности, 23 % престиж специальности, 20 % 
успехи в изучении профессии, 14 % наличие бюджетных 
мест, информация, полученная на днях открытых дверей 
6,1 %, реклама специальности в СМИ 3 %.  

Представление о специальности, которая в большей 
степени подходит выпускнику, возникает у старшекласс-
ника лишь за несколько месяцев, недель до окончания 
школы (41,5 % опрошенных). Остальные в своем выборе 
руководствуются несколькими факторами, среди которых 
следует выделить: наличие склонностей к соответствую-
щей специальности (35,3 %), возникло определенное пред-
ставление в процессе изучения базовых дисциплин в школе 
(18,5 %), 5 % предполагают, что в процессе обучения смо-
гут освоить необходимые требования к профессии.  

В результате отсутствия базовых факторов, способ-
ных обеспечить успешное, опирающееся на индивидуаль-
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ные возможности профессиональное самоопределение, вы-
бор будущего направления обучения в вузе осуществляет-
ся, как правило, под влиянием рекомендаций родителей, 
родственников, учителей, наличия бюджетных мест, обще-
ственного мнения о престиже профессии  и т. д. Соответ-
ственно, если студент, руководствуется вышеперечислен-
ными факторами выбора будущей профессии, то он вряд 
ли сможет успешно освоить специальные знания. 

Результаты проведенного исследования показали, что 
отсутствие представления, основанного на глубоких раз-
мышлениях о профессиональном самоопределении, может 
привести к появлению отвлеченных, не опирающихся на 
факты ожиданий школьников выпускных классов. Боль-
шинство, из которых надеется на обязательное получение 
высокооплачиваемой должности после окончания вуза, 
быстрого трудоустройства, карьерного роста (66,1 %), а не 
работу, которая способствует реализации своих талантов. 
Поэтому размер заработка нельзя связать с наличием 
стремлений к определенной профессиональной деятельно-
сти. Участники опроса готовы к любой работе, лишь бы 
она была высокооплачиваемой. 

Возникновению данных обстоятельств способствует 
наличие общественного мнения  о том, что некоторые спе-
циальности могут гарантировать получение приличных до-
ходов и высокой должности. К ним следует отнести в 
первую очередь те профессии, которые связаны с менедж-
ментом, экономикой, государственным управлением [1, 
21–27].  

Те, кто поступают на направления подготовки, кото-
рые менее престижны, чаще обосновывают свой выбор 
наличием склонностей, соответствующих профессии 
(35,3 % выбрали специальность, исходя из имеющихся 
способностей).  

Таким образом, несмотря на то, что проблемы, свя-
занные с организацией профессионального самоопределе-
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ния изучаются уже несколько десятилетий различными 
учеными, педагогами, психологами, социологами, предла-
гающими разнообразные способы повышения эффективно-
сти данного процесса, изменения в указанном направлении 
происходят крайне медленно. Преобладает неосознавае-
мость в поиске выпускниками школ той профессиональной 
деятельности, которая способствовала бы реализации соот-
ветствующих потребностей [3, 76]. Основным желанием 
является то, чтобы в будущем выбранная специальность 
была высокооплачиваемой, способствовала карьерному ро-
сту, а также отвечала врожденным наклонностям. Недоста-
ток понимания того, что указанные задачи можно осуще-
ствить только последовательно, целенаправленно, реализуя 
разные способности, знания о которых есть у немногих в 
подростковом возрасте. 

Поэтому, на наш взгляд, профессиональная ориента-
ция подростков должна реализовываться в постоянном вы-
явлении индивидуальных склонностей к конкретным ви-
дам трудовой деятельности, управлению ресурсами, уме-
нию зарабатывать деньги. Необходимо пробовать себя в 
разнообразных видах занятий, чтобы выявить наличие, по-
рой не видимых всем талантов, наличие которых как раз и 
способствует профессиональному самоопределению в 15–
16-летнем возрасте. 

Постоянное раскрытие руководителями секций, фа-
культативов, кружков, учителями, скрытых способностей 
школьников, в процессе образования, к разным видам тру-
довой деятельности (умственной и физической) – должно 
стать одной из главных задач в среде школьного образова-
ния. Возможно, следует больше внимания уделять оформ-
лению портфолио школьника, в котором фиксируются до-
стижения при изучении какого-либо школьного предмета, 
участие в организаторской работе, художественной само-
деятельности, спортивных занятиях, физическом труде, 
при этом стимулируя его к самостоятельному поиску того 
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дела, которое будет приносить ему удовольствие и давать 
практическую пользу людям, поскольку любая трудовая 
деятельность связана с удовлетворением потребностей кон-
кретной социальной группы. Также целесообразно реализо-
вывать программы повышения квалификации учителей, ко-
торые являются субъектами и организаторами сопровожде-
ния профессионального самоопределения школьника [4, 61]. 

Безусловно, организация подобной специфики освое-
ния основ профессионального самоопределения требует 
основательного преобразования в работе с выпускниками 
школ, техникумов, вузов. Но, следует помнить, что достичь 
высокого общественного эффекта можно благодаря тому, 
что большинство студентов смогут успешно осваивать 
специальности, соответствующие их личностным каче-
ствам, и трудиться в определенной области по завершению 
обучения в вузе. 
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Взятый курс на формирование гражданского обще-

ства и правового государства в РФ, предполагает развитие 
правовой культуры, преодоление правового нигилизма и 
реализацию базовых ценностей и принципов. В этих не-
простых условиях современного развития российского об-
щества высшая школа должна готовить специалистов не 
только как профессионалов своего дела, но и как высоко-
нравственных людей со сформированным правосознани-
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ем.  Можно согласиться с мнением Н. Д. Ковбенко, что ес-
ли в недалеком прошлом для характеристики специалиста 
было достаточно заглянуть в его диплом и оценить его 
профессиональные знания, навыки и умения, тосегодня 
требования к объему знаний специалиста значительно 
расширились. Государство ставит перед высшей школой 
задачи по формированию специалистов будущего – компе-
тентных культурных управленцев [3]. Ценность сегодняш-
него образования состоит не столько в полученных знани-
ях, сколько в способности человека применять эти знания и 
сформированные навыки в различных сложившихся ситуа-
циях, тем самым система российского образования перехо-
дит со «знаниевого» на компетентностный подход, а важ-
нейшей составляющей современного образования стано-
вится компетентность.  

Вследствие этого резко возросла потребность каждо-
го человека в юридических знаниях, поэтому особое место 
в системе высшего профессионального образования отво-
дится преподаванию правовых дисциплин: во всех россий-
ских вузах вне зависимости от направления подготовки 
изучается курс «Правоведение» (или «Основы права»). 
Освоение данной дисциплины позволяет не только предо-
ставить студентам необходимые теоретические знания о 
государстве и праве, но и предполагает ориентироваться в 
современной государственной и правовой политике, само-
стоятельно оценивать явления общественной и политиче-
ской жизни, соблюдать правовые нормы, действовать в 
конкретных жизненных ситуациях, нести личную ответ-
ственность, опираясь на полученный багаж знаний, ис-
пользовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (это отражено в государственных образова-
тельных стандартах в качестве общекультурной компетен-
ции). Правовая компетенция является динамической харак-
теристикой. Степень правовой компетентности увеличива-
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ется за счет расширения и углубления объема правовых 
знаний и в какой-то мере зависит от уровня профессио-
нального образования [3]. В современном мире сложно 
найти жизненную сферу, в которой бы отсутствовала юри-
дическая составляющая, поэтому юридическая подготовка 
и приобретение правовых базовых знаний является необ-
ходимым условием формирования специалиста любого 
уровня и направления.  

Преподавание дисциплины «Правоведение» на не-
юридических направлениях имеет свои особенности, глав-
ной из которых заключается в мотивации изучения дисци-
плины. Студенты довольно часто рассматривают те дисци-
плины, которые напрямую не относятся к выбранному ими 
направлению, как «ненужные», «лишние», «бесполезные» 
и «не приоритетными». В качестве объяснения своей пози-
ции приводится следующий аргумент: изучение этих дис-
циплин отвлекает от профильных, к тому же гуманитарные 
дисциплины не имеют, на их взгляд, прикладного значе-
ния. Нередко имеются ссылки на опыт западных образова-
тельных систем, где, по мнению студентов, ориентация ис-
ключительно на формирование узких профессионалов.   

Зачастую у студентов неюридического факультета 
присутствует стереотип «элитарности»  и сложности пра-
вовых проблем. Студенты не имеют представления, зачем 
им надо изучать «Правоведение», считая, что данная дис-
циплина осваивается будущими юристами, а они в случае 
необходимости обратятся за помощью в юридическую 
консультацию.  

В этих условиях преподавателю необходимо затрачи-
вать дополнительное время и силы, чтобы обосновать це-
лесообразность и необходимость курса «Правоведение», 
преодолеть правовой нигилизм и инфантилизм, сформиро-
вать уважительное отношение к системе права и к дей-
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ствующему законодательству, сориентировать на осознан-
ное соблюдение требований закона и стремлении к реали-
зации своих прав. Студенты должны четко понимать, как 
конкретно они будут применять правовые нормы на прак-
тике, не  допуская трудной ситуации, требующей помощи 
юристов-специалистов. Немаловажно и то, что вне зависи-
мости от полученного образования, сегодняшние студенты 
со временем составят управленческий аппарат. Соответ-
ственно, должны знать не только свои права, но и обязан-
ности, уметь ими пользоваться, быть способными защитить 
себя от нарушений как в повседневной жизни, так и в про-
фессиональной деятельности,  но и воздержаться от нару-
шений прав других граждан. Главной задачей преподавате-
ля является формирование у будущих специалистов убеж-
дения в абсолютной ценности права, недопустимости и не-
возможности нарушений правовых предписаний [2]. В ре-
зультате, полученные знания о праве призваны повышать 
правовую культуру и правовое сознание, способствовать раз-
витию правового мировоззрения студенческой молодежи.  

Нельзя не отметить и аудиторию студентов неюриди-
ческих специальностей, которая слабо подготовлена к вос-
приятию специфики правовой терминологии и правовых 
знаний. Однако если студенты-гуманитарии хотя бы имеют 
минимальное представление (многие сдавали общество-
знание), то студентам технических факультетов сложнее. 
Поэтому предпочтительнее излагать правовую информацию 
в доступной, популярной  форме, сочетая четкие юридиче-
ские конструкции с интересными примерами из практики.  

С целью повышения значимости следует преподавать 
«Правоведение» в тесной взаимосвязи с другими дисци-
плинами, ориентируясь на профильные с тем, чтобы сту-
денты имели представления о правовых нормах, действу-
ющих в отрасли производства, где они будут работать. 
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Вследствие того, что российское законодательство посто-
янно совершенствуется, а правоприменительная практика 
нестабильна,  необходимо сформировать у студентов це-
лостную картину мира, научить их самостоятельно мыс-
лить, основываясь на полученных знаниях.  

Таким образом, юридическое образование – это важ-
нейшая часть государственно-регулируемого пространства, 
значимая для гражданского общества система, а изучение 
курса «Правоведение» способствует развитию специалиста 
высокой культуры с активной гражданской позицией, так 
как узкопрофессиональная подготовка не соответствует 
требованиям времени.  
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tions of the history of the idea of the «end of history» served a 
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Философия не только стремится добывать истинное 

знание о мире и человеке, но и давать оценку добытому 
знанию. Иными словами, она решает вопросы о том, для 
чего человеку нужно истинное знание, каким образом оно 
влияет на его бытие, какие выводы для себя он должен де-
лать? Поэтому она одновременно выступает и как методо-
логия познания, и как аксиология познания. Философия в 
этом смысле дает методологическую и аксиологическую 
оценку знаниям, добываемым и в других частных науках. 
Цель данной статьи – рассмотреть методологические и ак-
сиологические измерения концепции «конца истории». 

Как известно, концепция «конца истории» имеет дав-
нюю историю. Идея конечности исторического процесса 
имеет место в любой линеарной концепции. Первоначаль-
но она получила наиболее глубокое философское обосно-
вание в учении Августина. В соответствии с христиански-
ми принципами креационизма (создание Богом мира из ни-
чего), провиденциализма (предопределенности истории 
человечества божественной волей) и эсхатологии (наличие 
у истории человечества завершения) он выделил начало 
истории (грехопадение; до этого человек находился как бы 
вне времени и истории), важнейшие события или эпохи на 
пути к завершению истории (Потоп, рождение Христа 
и т. п.) и конец истории (Судный День).  

В Новое время в философии истории и исторической 
науке утверждаются линеарные концепции истории, в ко-
торых идея «конца истории» непременно присутствовала. 
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Уместно напомнить, что в философии под «концом исто-
рии» понимается не гибель человечества, а достижение ко-
нечной цели исторического развития. В частности, у Гегеля 
завершением истории считается создание общества, в ко-
тором все люди осознали бы себя свободными [1]. Гегель 
полагал, что подобное общество уже формируется в его 
родной Германии (Пруссии), с чем, конечно же, большин-
ство философов не были согласны. А К. Маркс считал 
«концом истории» создание коммунистического общества. 
Правда, Маркс называл это как раз началом настоящей ис-
тории, а вся предыдущая история у него выступала как 
предыстория [2, 94]. 

Вместе с тем не случайно работа Ф. Фукуяма, в кото-
рой, по сути, излагалось то, что всем хорошо было извест-
но, получила широкий резонанс. Дело в том, что это кон-
цепция сейчас стала выполнять другие функции, чем 
раньше. Раньше концепция «конец истории» выполнял по-
зитивную методологическую и аксиологическую функции. 
В методологическом плане она способствовала выстраива-
нию исторического процесса, познанию содержания и 
направленности истории, углублению наших представле-
ний об истории. Заметим, что характеристика самого ко-
нечного состояния истории (общества) уходила на второй 
план. Ни у Гегеля, ни у Маркса, ни у других философов, 
приверженцев линеарной концепции истории, нет более 
или менее полной картины конечного состояния истории. 
Они скорее декларировали, что конечное состояние будет 
достигнуто, чем пытались подробно его описать. С науч-
ной точки зрения это вполне логичная позиция – ученый 
выявляет тенденцию, но конкретные детали не расписыва-
ет, все невозможно предсказать.  

В аксиологическом плане концепция «конца истории» 
составляла важнейшую часть мировоззрения человека Но-
вого времени. Она представляла собой некий ориентир, 

340 

причем, вполне достижимый, по крайней мере, теоретиче-
ски. Можно сказать, что она вдохновляла человека (чело-
вечество) на величайшие свершения. 

В свою очередь,  у Ф. Фукуямы концепция «конца ис-
тории» уже приобретает негативную методологическую и 
аксиологическую функции. Он констатирует, что конец 
истории уже, или почти уже, наступил. В методологиче-
ском плане она подрывает основы современной историче-
ской науки. Формально она вроде бы не противоречит ли-
неарной концепции истории. Но на самом деле она создает, 
выражаясь шахматным языком, методологический цугц-
ванг. Если история есть развитие, то у развития не должно 
быть завершения, а если она завершилась, то на каком ос-
новании мы должны полагать, что раньше было развитие?  

Однако особенно негативно эта концепция сказыва-
ется в аксиологическом плане, поскольку разрушает осно-
вы мировоззренческих установок человека эпохи модерна. 
Прежде всего, она придает бессмысленность человеческо-
му существованию. Такое состояние общества хорошо из-
вестно философам, поскольку в истории часто складыва-
лась атмосфера «конца истории». Сошлемся хотя бы на ха-
рактеристику Х. Ортега-и-Гассета. Он отмечал противоре-
чивость духовной атмосферы такого общества. С одной 
стороны, говорил он, люди вроде довольны, так как чув-
ствуют себя «достигшими полной, окончательной высоты», 
верят, что «они подходят к концу долгого странствия, к до-
стижению заветной цели, к исполнению древних чаяний» 
[3, 127]. Но, с другой стороны, эта эпоха сменяется «эпо-
хой самоудовлетворения» (или «эпохой исполнения чая-
ний»): «Когда эпоха удовлетворяет все свои желания, свои 
идеалы, это значит, что желаний больше нет, источник же-
ланий иссяк. Значит, эпоха пресловутой удовлетворенно-
сти – это начало конца» [3, 128]. В результате общество 
чувствует себя одиноким, предоставленным самому себе; 
появляется неуверенность.  
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Да и у самого Фукуямы конец истории отнюдь не 
привлекательное зрелище: «Конец истории будет очень 
грустным временем. На место борьбы за признание, готов-
ности рисковать жизнью ради совершенно абстрактной це-
ли, мировой идеологической борьбы, требующей муже-
ства, бесстрашия, воображения и идеализма, придут эко-
номические расчеты, бесконечные утрясания технологиче-
ских проблем, озабоченность окружающей средой и удо-
влетворением потребительских запросов. В постисториче-
ский период не будет ни искусства, ни философии, а лишь 
постоянные хлопоты по поддержанию порядка в музее че-
ловеческой истории… Возможно, сама перспектива столе-
тий скуки в конце истории послужит толчком к тому, чтобы 
начать историю сначала» [4, 54]. 

В сложившейся ситуации, упрощенно говоря, у нас 
есть два выхода. Либо мы признаём модернистскую исто-
рию как ошибочную или как один из возможных вариантов 
«прочтения» исторического процесса, как это логично де-
лают приверженцы постмодернизма. Но в таком случае и 
сама идея возможности «конца истории» оказывается лож-
ной; если история не есть направленный процесс, тогда: 
какое может быть завершение? Либо мы признаём оши-
бочность вывода о «завершении» исторического процесса. 
Мы полагаем, что она вызвана смешиванием должного и 
сущего. Исторический процесс мы должны рассматривать 
как некий бесконечный процесс приближения к должному 
(«идеальному обществу»), которое никогда не станет су-
щим, но вместе с тем служить нам неким ориентиром.  
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ний России с западными странами, во взаимосвязи с Кон-
ституции России. Отмечается, что  представителей веду-
щих позиций в дискуссии («либералы», «коммунисты», 
«патриоты») действующий Основной закон страны не 
устраивает, и, вероятно, встанет вопрос о новой конститу-
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noted that representatives of the leading positions in the discus-
sion («liberals», «communists», «patriots») do not like the cur-
rent Basic Law of the country, and probably the question of a 
new constitution (or amendments to it) will arise. 

Keywords: constitution, discussion, liberals, communists, 
patriots, society, state, interests. 

 
Современная Россия как государство и  как  обще-

ство, являясь частью современной цивилизации, несет в 
себе отпечаток общепризнанных тенденций глобализации, 
что находит отражение в  фундаментальных актах. К тако-
вым, бесспорно, относится Конституция России [1], особая 
ценность которой заключается в том, что акт такого рода 
был первый и пока единственный раз в истории нашей 
страны принят на всенародном голосовании – 25 декабря 
1993 г. на участки для голосования пришли 54,8 % от об-
щего числа граждан, имевших право голоса, и 58,4 % из 
них проголосовали за принятие Основного закона, опреде-
лившего позицию российского народа по выбору путей 
дальнейшего развития. Если сказать предельно кратко – 
это  был европейский выбор со всеми социально-эконо-
мическими ценностями, присущие этой авангардной части 
света, где Россия решила позиционировать себя как непо-
средственной участник международного сообщества, прини-
мая, что очень важно, соответствующие обязательства. 

Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции России «обще-
признанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являют-
ся составной частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора», а в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 17 «в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с настоящей Конституци-
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ей». Характерной является также ст. 79, где указывается, 
что «Российская Федерация может участвовать в межгосу-
дарственных объединениях и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с международными договора-
ми, если это не влечет ограничения прав и свобод человека 
и гражданина и не противоречит основам конституционно-
го строя Российской Федерации».  

К этому можно добавить ряд решений российской 
власти, сделанных преимущественно во второй половине 
1990-х гг., когда Россия направляла ходатайство (было по-
лучено согласие) на вступление в Совет Европы, подписала 
Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод, перевела уголовно-исполнительные учрежде-
ния (колонии, тюрьмы, СИЗО) из ведения МВД России в 
ведение Минюста России, установила мораторий на приме-
нение смертной казни как вида уголовного наказания и т. д. 

Но это только общественно-политическая составля-
ющая перемен в жизни российского государства после рас-
пада СССР в 1991 г. Еще более важной представляется 
экономическая составляющая, суть которой в том, что вме-
сто плановой социалистической экономики Россия пере-
шла на рыночную, капиталистическую экономику, что до-
статочно четко зафиксировано в ст. 8 Конституции России: 
«В Российской Федерации гарантируются единство эконо-
мического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, сво-
бода экономической деятельности… В Российской Феде-
рации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности».  

Тем самым в результате распада СССР в 1991 г. в 
нашей стране произошла мирная революция-переворот от 
социализма к капитализму. В этом контексте представляет-
ся весьма противоречивой  активизировавшаяся в послед-
нее время общественная дискуссия, поводом для которой 
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стало явное охлаждение отношений России с западным 
миром по причине известных событий на Украине, и соот-
ветственно ставится вопрос о защите российских интересов 
в глобальном мире, и на этом фоне обсуждается также во-
прос о том, в каком направлении вообще должно разви-
ваться российское общество, и вот как раз на этом мы сде-
лаем акцент. Эта дискуссия активно ведется на ведущих 
российских телеканалах в разного рода ток-шоу и в пере-
дачах других жанров, а также в иных средствах массовой 
информации, и в нее, таким образом, втягиваются многие 
граждане. Речь идет о трех основных позициях, отражаю-
щих, как нам представляется, общественные настроения 
большинства российского населения.  

Первую позицию представляют сторонники западно-
го образа жизни, получившие в нашей стране неофициаль-
ное название «либералов» (Гайдар, Немцов, Нечаев, Чу-
байс, Гозман, Кудрин, Силуанов, Веллер, Алексашенко и 
другие недавно ушедшие и ныне здравствующие политики 
и государственно-общественные деятели и публицисты). 
Данная позиция заключается в необходимости следовать в 
западноевропейском фарватере, стать непосредственным 
участником европейских процессов. 

Вторая позиция связывается с ярко выраженной 
идеологией и находит отражение в политических структу-
рах левого толка, и прежде всего таких партий, как «Ком-
мунистическая партия РФ», «Коммунисты России», в 
определенной степени «Справедливая Россия» и др. Пред-
ставители этой платформы считают, что в России нужно 
менять общественно-экономический строй, отказаться от 
«дикого» капитализма, национализировать недра, и апел-
лируют к СССР, где не было огромного, как сейчас, иму-
щественного расслоения населения, и в целом обществен-
ные блага, созданные совокупным трудом всех людей, рас-
пределялись более справедливо, имелись социальные га-
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рантии, государство обладало огромным влиянием на  
международной арене и т. д. Представителей этой позиции 
можно условно обозначить как «коммунисты». При общей 
позиции у них нет единства в способах достижения цели. 

Третью позицию представляют «патриоты», которые 
не ставят в повестку дня какую-либо идеологию, но счита-
ют, что России следует принимать более решительные ме-
ры, направленные на защиту российской экономики, тер-
ритории, культуры и в целом суверенитета России. Данную 
позицию отражают, в частности, Глазьев, Рогозин, Медин-
ский, Хинштейн, Кургинян, Федоров, Делягин, Коротченко 
и др. К этой позиции близки партии «Единая Россия», 
«ЛДПР» и др., хотя по ряду вопросов разногласия доволь-
но большие. Например, академик Глазьев полагает необхо-
димым немедленно пустить имеющиеся финансовые ре-
зервы в экономику, не опасаясь некоторого увеличения 
инфляции, перестать следовать рекомендациям МВФ, пе-
ревести функционирование правительства на технологию 
стратегического и индикативного планирования, «усилить 
госрегулирование одновременно с его открытостью для 
общества и ответственностью чиновников за принимаемые 
решения … Компании могли бы заключать с уполномо-
ченными органами государственной власти инвестицион-
ные контракты, под которые банки и институты развития 
могли бы выдавать долгосрочные кредиты. ЦБ при этом 
мог бы функционировать как институт развития, обеспечи-
вающий кредитами как потребности частных предприятий 
в расширении и развитии производства, так и госпрограм-
мы» [2]. Депутат ГД Федоров предлагает отменить прио-
ритет  международного права над национальным правом 
[3]. Однако столь радикальные подходы не находят под-
держки в правительственных кругах. 

Указанная противоречивость дискуссии  при обсуж-
дении путей дальнейшего развития российского общества 
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заключается, на наш взгляд, в том, что представители всех 
трех позиций как будто не замечают многих положений 
действующей Конституции России, при том, что Консти-
туция должна выполняться не в отдельных своих частях, а 
полностью. Так, «либералы», не без оснований полагая, что 
Конституция России отражает их позицию, забывают о 
том, что Основной закон содержит и иные нормы, в част-
ности, в ней указывается, что «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека… В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развива-
ется система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты» (ст. 7 Конституции России). Говорится также о 
праве на  бесплатную медицинскую помощь (ст. 41) , на 
образование (ст. 43), о том, что «государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Феде-
рации гарантируется» (ст. 45) и т.д. Эти гарантии не обес-
печиваются едва ли не для большинства граждан. Но «ли-
бералы» не считают нужным сосредоточивать усилия госу-
дарства  на этих и других гарантиях, полагая, что «рынок 
все отрегулирует» и отсылают в качестве примеров к дру-
гим западным странам. 

«Коммунисты», говоря, например,  о необходимости 
национализации, то есть, огосударствления ведущих от-
раслей экономики (прежде всего энергетики и  транспор-
та), забывают, что согласно Конституции  России (ст. 8) и 
другим многочисленным законам и уже сложившемуся по-
ложению это не представляется возможным, так как в Рос-
сии  конституционно «объявлен» капитализм. Соответ-
ственно призывы «коммунистов» не основываются на ре-
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альном положении, остаются на уровне схоластики, не 
имеющей отношения к практике. И в то же время они не 
проявляют активности в поддержке профсоюзов, преду-
смотренных в ст. 30 Конституции России, хотя именно 
через  профсоюзы в наибольшей мере «коммунисты» мог-
ли бы проводить в жизнь свои программные цели. Но это-
го не происходит, профсоюзы влачат жалкое существова-
ние, трудящиеся не получают от них защиты своих трудо-
вых прав. 

Что касается «патриотов», что, сосредоточивая свои 
усилия на внешнеполитической проблематике, они  забы-
вают о проблемах внутрироссийского характера, без реше-
ния которых внешняя политика России не может быть эф-
фективной (та же экономика, борьба с коррупцией и др.). 
При этом, говоря о необходимости защищать интересы 
России, отстаивать  ее место в мире,  они не учитывают, 
что, как мы указывали в начале, Россия сделала в 1990-х гг. 
европейский выбор, одобрив на референдуме действую-
щую Конституцию России. И в этом смысле не соответ-
ствующими Основному закону страны выглядят звучащие 
в дискуссиях предложения «патриотов» о том, что у России 
должен быть свой, неевропейский путь развития. 

После принятия Конституции России прошло уже по-
чти четверть века. Конституция почти не изменилась. Но 
изменилось общество. И как следует из приведенных выше 
характеристик трех основных позиций общественных 
настроений, действующая Конституция, похоже, уже нико-
го не устраивает. Получается, что Конституция России и 
российская действительность настолько разошлись, что 
ссылаться на Основной закон страны в дискуссии по живо-
трепещущей проблематике ее участники уже не считают 
нужным. Это грустный вывод. Но это факт. Вероятно, при 
таком положении должен встать вопрос о новой россий-
ской Конституции (либо внесении существенных попра-
вок). И при этом важно, как представляется, не растерять 



349 

тех достижений общественно-государственного развития, 
которые, при всех проблемах, все же имели место в новей-
шей истории России, в частности, новый Основной закон 
страны (или поправки к нему) должен приниматься только 
путем  всенародного голосования. 

 
Литература: 
1. Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Справочно-правовая  
система «Консультант +» (дата обращения: 01.05. 2017 г.). 

2. Глазьев С. Ю. Срулить с обочины: 12 шагов для 
экономического развития России // Газета. ру. 2017. 27 
марта. 

3. Федоров Е. Приоритет международного права над 
национальным могут отменить // Правда. ру. 2013. 24 де-
кабря. 

 
А. А. Семенов, В. Д. Марченко 

(Россия, Армавир) 
 

РОССИЯ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 
Аннотация: статья посвящена историческим и циви-

лизационным истокам России как особой социокультурной 
общности. Автором рассматривается специфика историче-
ского пути России и те современные вызовы, с которыми 
она сталкивается в настоящий период.  

Ключевые слова: Россия, цивилизация, Восток, Запад, 
полиэтничность, вызовы. 

 

350 

A. A. Semenov, V. D. Marchenko 
(Russia, Armavir) 

 
RUSSIA: CIVILIZATIONAL FOUNDATIONS  

AND MODERNITY 
 

Annotation: the article is devoted to the historical and civi-
lizational sources of Russia as a specific sociocultural communi-
ty. The author considers the specificity of Russia's historical path 
and the modern challenges it faces in the present period. 

Keywords: Russia, civilization, East, West, politic-
ness, calls. 

 
В процессе своего исторического развития россий-

ская цивилизация сталкивалась со многими вызовами са-
мого различного характера: культурными, военными, эко-
номическими, политическими и др. В разные исторические 
периоды был различен характер этих вызовов. Он обуслав-
ливался внешним окружением нашей страны, ее геополи-
тическими успехами, внутренними проблемами социально-
экономического и политического развития. В период Киев-
ской Руси тогдашнее первое наше государство � Древняя 
Русь уже испытывало как восточное, так и западное влия-
ние. В этот период возникали культурные и исторические 
основы древнерусской цивилизации. Большое влияние на 
нее оказывали европейские народы и европейская культу-
ра, не менее значимое � народы Востока и Юга. Самое 
значительное влияние на Русь в этот период оказало 
наиболее развитое государство тогдашнего мира � Визан-
тийская Империя, из которой на Русь пришла православная 
вера, основы культурной традиции и религиозной жизни, 
специфика государственных институтов и организации 
власти. С падением Византии Русь во многом сохраняла 
черты общественной организации и культуры «Второго 
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Рима» и таким образом стала исторической наследницей и 
преемницей Восточной империи. Традиции Византии про-
должило Московское царство � Третий Рим, великое во-
сточно-православное Московское государство.  

Приход монголо-татар и установление над русскими 
княжествами протектората Золотой Орды также оказало 
свое воздействие на характер русской истории. Пребыва-
ние в составе Монгольской империи отчасти привело к то-
му, что на Руси были заимствованы некоторые основопо-
лагающие элементы монгольской имперской традиции, и с 
этой точки зрения Монгольское государство передало но-
вому Московскому царству некоторые собственные спе-
цифические особенности, которые получили определенное 
развитие на русской почве. Но это было лишь одно из 
направлений культурного и цивилизационного развития 
русских земель; наряду и с ним имелись и другие, связан-
ные с Европой, с нашими ближайшими соседями на севере 
и западе от русских земель.  

В результате проникновения всех этих элементов 
других культур и цивилизаций в русских землях того исто-
рического периода возник своеобразный синтез элементов 
Востока и Запада. Они были переработаны русской куль-
турой и составили специфическую цивилизационную ос-
нову Новой России. Особенно здесь необходимо подчерк-
нуть, что это не было прямое заимствование, это был 
именно сплав разнородных социокультурных элементов, 
которые нашли свое единство и идентичность в горниле 
российской цивилизации. В России все эти элементы Во-
стока и Запада в новой цивилизационной традиции приоб-
ретали совершенно иное выражение, уже свойственное спе-
цифической российской цивилизации и культуре. По сути, 
они были полностью адаптированы к русской общественной 
жизни и вошли в нее в качестве основных социокультурных 
характеристик.  
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В дальнейшем преобладание западноевропейского 
геополитического вызова для российской цивилизации 
обусловило процесс ее трансформации и обретения ею но-
вого лица и новых социокультурных характеристик. 
С началом великих реформ Петра I вектор развития нашего 
государства склонился в большей степени в европейскую 
сторону. Это было связано с теми вызовами, которые несла 
в себе практика захвата европейскими государствами со-
предельных с Европой стран и распространение их колони-
альной экспансии на другие народы и континенты. Столк-
нувшись с таким вызовом, Россия пережила период глубо-
ких социокультурных, политических, институциональных 
реформ, проведение которых обусловило возникновение 
возможности не только для противостояния с Западом, но 
и более динамичного внутреннего цивилизационного раз-
вития, приобщения к достижениям западноевропейской 
культуры и цивилизации. Но нельзя сказать, что в этом 
процессе Россия утратила свою двуединую сущность. Не-
смотря на европейско-ориентированные реформы, восточ-
ный склад жизни, культуры, общественной организации 
по-прежнему в Новой императорской России сохранял свое 
значение. И если в стране возникли западные институты, 
учреждения, формы административного деления и органи-
зации государственной власти, то это не значит, что изме-
нился сам исторический характер российского народа. Во 
многом по складу своей ментальности и жизни он оставал-
ся народом восточным с большим влиянием коллективиз-
ма, в отличие от индивидуалистического Запада, соборно-
сти, общинности в русской истории, сохранялся и тради-
ционный образ жизни большинства российского народа. 
Таким образом, исторический путь российской цивилиза-
ции как одновременно цивилизации и западной, и восточ-
ной продолжился, и в советский период сплав этих двух 
культурных традиций также никуда не исчез и продолжал 
оставаться актуальным.  
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Советское государство, как и Российская империя, 
включало в себя не только европейские народы, но и народы 
Восточной и Южной Азии, которые в его рамках сохраняли 
собственные культурные и исторические традиции. С этой 
точки зрения Советский Союз также продолжал оставаться 
крупной евразийской державой, включавшей в себя самые 
разнообразные элементы как восточного, так и западного 
свойства, как Европы, так и Азии. В советский период, ко-
нечно, кардинальным образом изменился характер истори-
ческих вызовов для нашей страны. СССР вел активную 
международную политику, идеологически соперничал со 
странами Западной Европы и США, которые в советский 
период объединялись нередко под коллективным названием 
«Запада». По своей сути советский период был продолже-
нием все того же вектора исторического развития России, 
связанного с распространением базовых ценностей россий-
ской цивилизации и российской культуры по всему миру. 
Даже западноевропейская идея коммунизма на российской 
почве приобрела собственные отличительные черты и ха-
рактеристики, которые во многом базировались на традици-
онных основах русской цивилизационной общности.  

В период существования новой независимой России 
(Российской Федерации) этот вектор также продолжает со-
хранять свою актуальность. Однако меняется сам характер 
исторических вызовов, теперь определяемых спецификой 
развития глобальных процессов по всему миру и для всего 
человечества. Они связаны с распространением компью-
терных технологий, средств массовой коммуникации, с 
развитием новых общественных процессов, ролью средств 
массовой информации в современном мире, стремлением 
западноевропейской цивилизации навязать остальному ми-
ру свои ценности и собственные пути развития, а также со-
хранить в социально-экономической зависимости от кол-
лективного Запада другие регионы земного шара.  
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Исходя из этого, современная Российская Федерация, 
проводя собственную суверенную международную поли-
тику и обладая собственной культурной традицией, являет-
ся той страной, вокруг которой объединяются силы, страны 
и народы, желающие противостоять гегемонии стран Запа-
да во главе с США и неоколониальным способам управле-
ния всем остальным человечеством. Все, кто выступает за 
многополюсный мир, за равноправие и взаимоуважение в 
международных делах, поддерживают позицию России по 
большинству современных международных проблем.  

Какие же вызовы противостоят России сегодня?  
1. Это необходимость развития самодостаточной 

экономической модели и модернизации российского обще-
ства, которая включает в себя технологическое обновле-
ние, создание конкурентоспособной национальной эконо-
мики, развитие науки и техники. 

2. Сохранение собственной национальной культур-
ной традиции, исторически сложившейся в нашей стране, 
системы ценностей, морально-нравственных ориентиров. 

3. В выработке альтернативного Западу проекта ми-
рового цивилизационного развития, основанного на идеях 
солидарности народов; сохранении духовности, историче-
ского своеобразия народов, населяющих нашу планету. 

4. Решение проблем мирового цивилизационного 
развития: экологических проблем, справедливого распре-
деления ресурсов и экономических возможностей, созда-
ние новой финансовой системы, которая будет способство-
вать развитию не только «золотого миллиарда», но и тех 
стран и народов, которые оказались по тем или иным при-
чинам на обочине мировых исторических процессов. 

5. Создание новой системы международного взаимо-
действия и сотрудничества, основанной на отказе домини-
рования одних стран над другими, равноправии, не навя-
зывании кому-либо своих ценностных и социокультурных 
ориентиров.  
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Все эти проблемы, характерные в современный пери-
од и для всего человечества, невозможно решить без уча-
стия России. Без ее активной международной позиции во 
всех областях существования современного мира нельзя 
выработать новый международный порядок, основанный 
на идеях равенства и справедливости. В процессе строи-
тельства такого нового мира возможно решение и чисто 
российских проблем, внутреннего развития нашей страны, 
сохранения ее человеческого и культурного потенциала. 
Ведь Россия никогда не являлась изолированным террито-
риальным и цивилизационным образованием, поэтому все 
попытки ее изоляции изначально обречены на провал. Она 
всегда принимала активное участие во всех мировых про-
цессах и трансформациях. И в этот раз уже в новом XXI 
веке она будет, несомненно, участвовать в тех глобальных 
переменах, которые охватили современный нам мир, меняя 
его в лучшую сторону, но одновременно сохраняя в себе те 
исторические и культурные основы, которые сформирова-
лись на заре существования российской цивилизации и ко-
торые сейчас являются своеобразной гарантией стабильно-
го и поступательного развития для всего человечества.  
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С момента своего возникновения цивилизации Восто-
ка и Запада обладали собственными социокультурными 
особенностями и характеристиками. Их развитие определя-
лось той совокупностью природных, климатических, гео-
графических, социальных и культурных условий, которые и 
определили их последующие цивилизационные характери-
стики. В значительной мере это относится и к России, на 
территории которой издавна сосуществуют как культуры 
европейской части континента, так и азиатской. Народы, 
относящиеся к этим различным культурам, исповедуют раз-
ные религии, имеют свой образ жизни, систему ценностей, 
но, тем не менее, их связывают узы многовекового сосуще-
ствования и взаимодействия. Все они, так или иначе, при-
нимали участие в создании российского государства, и каж-
дый народ, каждый, пусть и небольшой, этнос внес свой 
определенный вклад в его становление и развитие. У дан-
ных народов в процессе исторического развития возникло 
чувство общности, единой судьбы, системы ценностных 
ориентаций и представлений. Участие столь многих этниче-
ских групп и народов позволило сформировать единую рос-
сийскую цивилизацию, которая внесла огромный вклад в 
мировое культурное и цивилизационное развитие. 

В российском цивилизационном пространстве возник 
особый тип духовности, примата нематериальных ценно-
стей, особые представления, основанные на совести и гума-
низме. В современной науке очень часто смешивается поня-
тие духовной сущности цивилизации, ее нематериальной 
первоосновы и специфики ее социально-экономического 
развития, ее достижения в материальном, социально-эко-
номическом плане. Такой подход не всегда является объек-
тивным. Понятно, что в устройстве любой страны, а тем бо-
лее цивилизации, можно найти определенные противоречия, 
шероховатости, конфликтные зоны и участки межэтниче-
ского и межкультурного напряжения. Но не стоит по ним 
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судить о сущностных основаниях той или иной цивилиза-
ции, особенно такой большой и могущественной, как Рос-
сия. Необходимо разграничивать явления сегодняшнего дня 
и долговременные цивилизационные факторы. Если же кон-
центрироваться на явлениях только современного плана, то, 
как правило, упускаются из виду те фундаментальные осно-
вы, на которых покоится цивилизационная общность людей, 
проживающих на той или иной территории.  

Исходя из этого, к России нужно подходить именно с 
учетом долговременных характеристик культурно-исто-
рического развития и в первую очередь обращать внимание 
на базовые факторы, скрепляющие ее цивилизационное 
единство. Среди них можно назвать наличие огромной 
территории для проживания российских народов, особые 
географические и ландшафтные условия, ее климатические 
характеристики, специфическую роль государственного 
механизма, скрепляющую российское общество, приоритет 
духовных факторов над материальными и т. д. Это так 
называемые фундаментальные основы существования Рос-
сии. Но есть еще и модернизационные факторы, отвечаю-
щие за технологическое, социально-экономическое разви-
тие российского общества. Сюда можно отнести техниче-
ский прогресс, использование достижений передовой 
науки, развитие технологий, специфику социально-эко-
номического развития, способы производства и распреде-
ления ресурсов и т. д. При этом нужно понимать, что осно-
вополагающие цивилизационные факторы и факторы мо-
дернистского плана находятся в тесном взаимодействии 
между собой, сплетаясь друг с другом и создавая единую 
синкретическую ткань цивилизационной общности.  

Особую роль среди базовых факторов существования 
российской цивилизации, без всякого сомнения, играет 
русский народ, он является стержнем российской цивили-
зационной общности, вокруг которого вращаются все 
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остальные национальные и этнические культуры. Другие 
народы России разбросаны на огромном пространстве – от 
Балтийского и Черного морей до Тихого океана. Многие из 
них не имеют постоянной связи и постоянного взаимодей-
ствия друг с другом, и происходит оно исключительно бла-
годаря связующей роли русского народа, русского языка и 
культуры. Помимо того, что русская культура играет об-
щую цементирующую роль, она еще является связующим 
передаточным звеном между народами российской циви-
лизации, что позволяет им существовать в едином социо-
культурном пространстве. Эту роль русскому языку и рус-
ской культуре никто не навязывал. Народы России исполь-
зуют ее совершенно добровольно, без всякого на то при-
нуждения, в силу исторических, культурных и языковых 
причин. Если смотреть в целом, то русская культура не яв-
ляется в строгом смысле культурой моноэтнической, и 
принадлежит она не только русским. В большей степени 
это общая культура для всех жителей России, причем вне 
зависимости от их национальности, религиозной или этни-
ческой принадлежности.  

Русская культура обладает еще одной важной осо-
бенностью, способствующей общецивилизационному раз-
витию России. Это способность включать в себя элементы 
самых разных культурных традиций и многочисленные 
инокультурные заимствования, причем это делается без 
всякого вреда для нее или принижения ее роли. Напротив, 
это только укрепляет ее сущность и усиливает цивилиза-
ционный каркас российской общности. По большому счету 
русская культура может содержать в себе заимствованные 
элементы совершенно разнопланового характера. Это обы-
чаи и традиции других народов, а также это могут быть 
элементы модернизационной структуры современного об-
щества, заимствованные от других культур и народов. При 
этом русская культура обладает важнейшим социокультур-
ным фактором, а именно: интерпретационным, т.е. она не 
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только заимствует достижения других стран и народов, но 
и творчески интерпретирует их, приспосабливает к россий-
ской почве и предоставляет им «вторую жизнь», в рамках 
которой они проходят адаптацию и становятся частью об-
щероссийской культурной традиции. И в этом качестве 
данные межкультурные интерпретации заимствуются уже 
и другими российскими культурами и народами.  

Таким образом, российская цивилизация представляет 
собой особое и в чем-то уникальное явление в мировой ис-
тории. Занимая значительную часть евразийского материка, 
она сумела объединить в себе культуру и особенности этни-
ческой жизни самых разных народов, предоставить новое 
дыхание общемировым и общецивилизационным факторам, 
творчески переработать наследие многих народов, как евро-
пейских, так и азиатских. Данный межкультурный синкре-
тизм России, ее многофакторность, полифункциональность 
ее культуры стали той благодатной почвой, на основе кото-
рой взошли ростки культурных и цивилизационных дости-
жений, попавших в копилку всего человечества. Эти осо-
бенности и формы существования российской цивилизаци-
онной общности позволяют успешно реализовывать себя в 
современном мире и с оптимизмом смотреть в будущее. 
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В условиях современного политического процесса 

исследование особенностей формирования дворянского 
сословия Северного Кавказа, в составе которого значи-
тельную часть составляло казачество, представляется акту-
альным и интересным. В регионе постоянно шли админи-
стративные реорганизации, и в целях укрепления государ-
ственности и правого порядка в данной связи ставка дела-
лась на казачество. При этом основное значение для созда-
ния системы управления на Северном Кавказе имели: ор-
ганизация бюрократического аппарата, укрепление аппара-
та военного, связанного с усилением дворянской прослой-
ки среди военнослужащих, что выразилось главным обра-
зом в приобретении дворянского звания представителями 
служилого казачества.   

В силу региональной специфики для жителей Север-
ного Кавказа устанавливался особый порядок получения 
дворянства. При этом большое значение для его складыва-
ния имело содействии правительства, которое было заин-
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тересовано в мирном развитии региона. В данной связи за-
метим, что в казачьих войсках, причислялись к потом-
ственному дворянству следующие лица: «по войску Кубан-
скому (бывшему Черноморскому): 

– войсковые чиновники, которым пунктом 3 доклада, 
Высочайше утвержденного 13 ноября 1802 года, велено 
было иметь чины армейские; 

– войсковые чиновники, которые на основании пунк-
та 4 того же доклада были утверждены армейскими обер-
офицерскими чинами; 

– лица, произведенные с Высочайшего утверждения в 
войсковые офицерские чины после доклада 13 ноября 1802 
года, но до состояния Манифеста 11 июня 1845 года; 

по войску Терскому (бывшему Кавказскому линей-
ному): 

– войсковые чиновники, которые по п. 144 Положе-
ния 14 февраля 1845 года были сравнены в чинах с армией; 

– лица, произведенные с Высочайшего утверждения в 
войсковые офицерские чины после пожалования 14 февраля 
1845 года, но до состояния Манифеста 11 июня 1845 года. 

По Кубанскому и Терскому казачьим войскам в 
потомственном дворянстве признавались также: 

– лица, получившие действительные армейские офи-
церские чины и состояния до указов, положений и сравне-
ния в чинах казачьих войск с войсками регулярными; 

– все дослужившиеся после издания Манифеста 11 
июня 1845 года, но до указа 9 декабря 1856 года до чина 
войскового старшины [2, 9]. 

Потомственное дворянство за служебные отличия 
приобретали лица, удостоившиеся пожалования Россий-
скими орденами первых степеней или орденами Св. Геор-
гия всех степеней, а Св. Владимира первых трех степеней, 
а также лица духовного звания при сопричислении их к 
одному из поименованных орденов. В то же время само-
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державием неоднократно подтверждались положения об 
ограниченности сословных прав личных дворян: о невне-
сении их в родословные книги, о запрещении им участво-
вать в дворянском собрании. Различалось два способа при-
обретения личного дворянства: 1) пожалованием; 2) чина-
ми по службе и пожалованием ордена. 

Пожалованием личное дворянство приобреталось в 
случае, если какое-либо лицо не по порядку службы, но по 
особенному императорскому усмотрению возводилось в 
дворянство лично, без распространения этого достоинства 
на его потомство (статья 46) [2, 9]. 

С учетом всех изменений личное дворянство получали: 
– лица, производимые на действительной военной 

службе в чин обер-офицерский, а в гражданской – в чин 
девятого класса; 

– в казачьих войсках, сравненных в чинах с войсками 
регулярными, лица, производимые в чин хорунжего; 

– лица купеческого сословия, жалуемые чином девя-
того класса не по порядку службы, если при этом не дано 
им особых грамот на дворянство потомственное. 

Также личными дворянами признавались лица, полу-
чившие чин полковника или капитана первого ранга при 
отставке от военной службы, и получившие чин действи-
тельного статского советника или четвертого класса при 
отставке от службы гражданской. На основании пожалова-
ния ордена личное дворянство получали не имеющие дво-
рянства лица духовного звания и лица, состоящие на служ-
бе гражданской или военной при пожаловании ордена Св. 
Анны второй, третьей или четвертой степени после 28 
июня 1855 года и позднее Св. Владимира четвертой  степе-
ни (после 28 мая 1900 года).  

Дворянство потомственное имело шесть разрядов: 
1) дворянство жалованное или действительное; 2) дворян-
ство военное; 3) дворянство по чинам, получаемым по 
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службе гражданской, и орденам; 4) иностранные роды; 
5) титулами отличенные роды; 6) древние благородные дво-
рянские роды. Необходимо обратить внимание на то, что 
дворянская родословная книга соответствовала данным 
разрядам, и в первые три разряда записывались фамилии, 
получившие сословные права в результате каких-либо за-
слуг. Состав потомственного дворянства Северного Кавка-
за можно рассмотреть на основании исследования Списка 
дворян, внесенных в дворянские родословные книги Став-
ропольской губернии, Терской и Кубанской областей с 
1795 г. по 1912 г. Список был составлен дворянской орга-
низацией по решению очередного губернского собрания, 
состоявшегося 16 декабря 1909 года. В родословных кни-
гах были записаны 932 дворянские фамилии [3]. 

В первой части списка (дворянство жалованное или 
действительное) было зафиксировано всего пять фамилий. 
Во вторую часть дворянской родословной книги было от-
несено 538 дворянских фамилий, что составляло 57,7 % 
учтенных. В третью часть дворянской родословной книги 
было записано 339 фамилий, что составляло 36,4 % от всех 
учтенных. В четвертой части было записано иностранное 
дворянство, признанное в своем достоинстве русскими 
государями, с обязательным принятием русского поддан-
ства. К титулованному дворянству Северного Кавказа от-
носились представители только четырех фамилий: Трубец-
кие, Богратионы, Чхеидзе, Лобановы-Ростовские. В шестой 
части были записаны дворянские роды, доказавшие свою 
принадлежность к дворянскому сословию за сто лет до из-
дания Жалованной книги (до 1685 года), или древнейшие 
роды, учтенные в Бархатной книге [4, 3–4]. 

Как свидетельствует документ 94 % дворянских фа-
милий Ставропольской губернии, Терской и Кубанской об-
ластей составляло казачье дворянство, среднее и высшее 
чиновничество с потомками, относившимися ко второму и 
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третьему разрядам. Подсчеты показывают, что среди 
потомственного дворянства Ставропольской губернии, 
Терской и Кубанской областей преобладало военное 
(57,7 %). А. П. Корелин в работе «Дворянство порефор-
менной России» показывает соотношение дворянских раз-
рядов в некоторых губерниях страны, без Московской и 
Кавказа [1, 32–33]. Для великорусских губерний, которые 
были тесно связаны между собой общностью социально-
экономического развития и культурными традициями, была 
характерна высокая концентрация дворянских гнезд. Там 
основная часть дворянских фамилий была записана во вто-
рую (32,8 %), третью (30,2 %) и шестую (28,3 %) части дво-
рянской родословной книги. 

На Северном Кавказе, в силу региональной специфи-
ки, именно служба, особенно военная открывала дорогу к 
дворянству. Численность высшего сословия стремительно 
увеличивалась в пореформенный период, что было вызвано 
значительным усилением бюрократического аппарата и, в 
свою очередь, приводило к росту личного дворянства.  

Таким образом, особенностью региона было то, что 
основную часть дворянства составляли офицеры казачьих 
войск. Казачья общность заложила основы социальной и 
культурной жизни Кубанской области. Именно казачество 
осуществляло политику Российского государства, направ-
ленную на окончательное включение южных территорий в 
орбиту Российской империи. По мере освоения Северного 
Кавказа численность дворянства росла. Существенную 
часть сословия в данном регионе составляло офицерство 
Кубанского и Терского казачьих войск. 
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На различных этапах социальной модернизации об-

щества взаимоотношения между церковью и государством 
складывались по-разному. Модернизационные  процессы в 
советском государстве в 1920–30-ые гг. затронули все сто-
роны жизни и повлекли за собой коренной переворот в от-
ношениях между государством и Русской Православной 
церковью.  

Тенденции модернизационных изменений в РПЦ 
проявились уже в годы первой российской революции. 
В 1905 году в среде столичного приходского духовенства 
возникло идеологическое направление христианско-со-
циального реформаторства. Его представители обосновы-
вали необходимость соединения христианского идеала и 
религиозной морали с экономическими требованиями со-
циализма. Христианские социалисты предусматривали от-
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каз от аскетизма, обращение к проблеме человека, в част-
ности, его социальной активности. 

Часть духовенства, в том числе епископата, проявля-
ла недовольство политикой Святейшего Синода и суще-
ствовавшей системой в целом. Появилось много признаков 
обновления, стремления к церковным реформам. Создава-
лись разнообразные приходские братства, религиозно-
нравственные общества. Однако проекты обновления 
Церкви, общества реализованы не были из-за противодей-
ствия правительства. По мнению обер-прокурора К. П. По-
бедоносцева «неумелые реформаторы, своими  уступками 
и полууступками, реформами или полуреформами способ-
ны только расшатать здание самодержавного государства» 
[1, 392].     

На территории советского государства в 1920-ые го-
ды христианский социализм переродился в обновленче-
ство. В среде духовенства произошло расслоение, появи-
лись модернистские группировки, призывавшие к револю-
ции в Церкви, к всеобщему обновлению. Еще при Времен-
ном правительстве 7 марта 1917 года в Петербурге был об-
разован «Всероссийский союз демократического право-
славного духовенства и мирян», который возглавили свя-
щенники   А. П. Веденский, А. И. Боярский, И. Егоров. В 
своих публикациях обновленцы выступали против тради-
ционных форм обрядового благочестия, канонического 
строя церковного управления. На Соборе 1917–1918 гг. они 
выступили против восстановления Патриаршества. Разви-
тие обновленчества свидетельствует о модернизационных  
процессах, протекавших внутри РПЦ.  

Постреволюционная модернизация разрушала старую 
структуру экономики, изменяла государственную форму 
правления и требовала новой идеологии, способной обес-
печить прогрессивное развитие общества. На западе такой 
идеологией стал протестантизм. Общей идеологией,  осу-
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ществляющей внутреннюю связь в обществе, может быть 
религия, а может быть и другое идеологическое течение. 
Новая власть пыталась заменить религиозное мировоззре-
ние старой России на новую социалистическую идеологию. 

Первый шаг к светскому государству был сделан еще 
временным правительством. Оно отменило обязательное 
преподавание Закона Божия и передало церковноприход-
ские школы в ведение Министерства народного просвеще-
ния. Совет Народных Комиссаров продолжил эту полити-
ку, приняв ряд законодательных актов, направленных на 
ограничение некоторых существенных прав РПЦ. Таковы-
ми стали, прежде всего, декреты – от 11 декабря 1917 года 
о конфискации у Русской Церкви всех учебных заведений; 
от 17 и 18 декабря 1917 года о непризнании юридических 
прав за церковным браком; от 16 января 1918 года о ликви-
дации духовников в вооруженных силах страны и, наконец, 
принятый 20 января и опубликованный 23 января 1918 года 
декрет о свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах [2, 615–617]. 

В последнем декрете последовательно проводился 
принцип секуляризации государства. И хотя церковь ли-
шалась прав юридического лица, владеть собственностью, 
документ не носил антирелигиозный характер, РПЦ лишь 
уравнивалась в правах с другими конфессиями, что явля-
лось одной из задач модернизационного процесса. Во мно-
гих странах Европы церковь была отделена от государства 
еще в эпоху буржуазных революций. Западное общество 
носит светский характер. Акт об отделении церкви от госу-
дарства в Советском государстве являлся движением в за-
падном направлении. Однако этот документ был воспринят 
и в действительности стал законодательной основой гоне-
ний против церкви. 

У большевиков не было единого мнения о методах 
построения социализма, поэтому в руководстве РКП (б) не 
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было единства и в отношении религиозной политики. 
Группа «непримиримых» считала, что все духовенство ре-
акционно и необходимо неослабно бороться с церковью до 
ее полного уничтожения. «Государственники» же полага-
ли, что целесообразно произвести раскол в Патриархии, 
выделить «прогрессивную» часть духовенства и, предоста-
вив ей определенные льготы, использовать в своих целях. 
Свое собственное видение содержания и способов «цер-
ковной политики» имели НКВД и ВЧК, практически пы-
тавшиеся развалить Патриархию изнутри еще с 1918 года. 
В годы гражданской войны было осуществлено несколько 
таких попыток – создание Исполнительного духовенства в 
Москве, деятельность «Народной церкви» в Пензе. 

В высказываниях Л. Троцкого, Н. Бухарина, Е. Яро-
славского, И. Сталина проводилась мысль, что атеизм дол-
жен бороться с религией как классово чуждым явлением. 
В итоге атеизм был вложен в рамки теории обострения 
классовой борьбы в период построения социализма. 

Вводившаяся в стране новая экономическая политика 
скорректировала позицию руководителей государства по 
религиозному вопросу. Она требовала сделать более тер-
пимым отношение к религиозным организациям, особенно 
в деревне, подавляющая часть населения которой остава-
лась верующей. И в начале 1922 года в ЦК РКП (б) и СНК 
пришли к выводу, что руководство Православной церко-
вью должно взять в свои руки духовенство, лояльное со-
ветской власти. И с этим духовенством предполагалось на 
время нормализовать отношения. В 1920-х годах многие 
храмы на Кубани, как и по всей стране, силой отнимали у 
православных и отдавали обновленцам, хотя при новых 
хозяевах церкви, как правило, пустовали. К 1926 году в 4-х 
округах Кубани и Черноморья насчитывалось 440 сино-
дальных церквей против 113 тихоновских, 1222 обновлен-
ческих священнослужителя против 289 патриарших [3, 
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160]. Обновленческое движение не смогло захватить руко-
водство РПЦ, так как само не избежало раскола на три вет-
ви: «Живую церковь», «Союз общин древнеапостольской 
церкви» и «Союз церковного возрождения». Не оправдав 
надежды государственного руководства, обновленческая 
церковь, как и тихоновская, подвержена репрессивным ак-
циям в конце 30-х годов. 

Формы репрессий были различными. Это и закрытие 
храмов. К началу 1918 года на территории Кубанской об-
ласти насчитывалось 667 православных приходов, спустя 
10 лет приходов уменьшилось до 510. С принятием первой 
Конституции РСФСР появляется такая категория населе-
ния как «лишенцы». В ее ряды попали и священнослужи-
тели. Так в станице Прочноокопской Армавирского округа 
были лишены избирательных прав в 1928 году лица, при-
бегающие к наемному труду – 18 человек, служители куль-
та – 16 человек [4]. 

Как видно, священнослужители приравнивались к 
эксплуататорам. Для советской власти они являлись одно-
порядковыми понятиями. Большевики считали, что созда-
ние нового могло быть успешным только в том случае, ес-
ли будет разрушена духовная основа, уничтожены ее носи-
тели. И их уничтожали, применяя расстрелы. «В январе 
1933 года сотрудниками ОГПУ Северо-Кавказского края в 
ряде районов Кубани, Дона, Ставрополья, Черноморья, Те-
река и Дагестана была «вскрыта» и «ликвидирована» «мо-
нархическая церковно-повстанческая организация», руко-
водство которой осуществлялось нелегально «Южно-
Русским Синодом». Последний, якобы являлся преемником 
бывшего «Временного Высшего Церковного Управления» 
на Юге России, созданного по инициативе А.И. Деникина. 
Только на Кубани из привлеченных по этому делу были 
расстреляны 19 человек [5, 23]. 

Приведенные выше факты свидетельствуют, что цен-
тральным стержнем советской религиозной политики в пе-
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риод постреволюционной модернизации были периодиче-
ски повторяющиеся попытки подчинить Православную 
церковь, поставить под полный контроль государства. 
В процессе социальных изменений РПЦ была подчинена 
государством, в отличие от западных стран, где эти про-
цессы привели к отделению церкви от государства. 

Русская Православная церковь в 1920–30-х годах 
подверглась двойному удару: с внешней стороны – боль-
шевиков с их репрессивным аппаратом, мощной пропаган-
дистской машиной; с внутренней – обновленцев с их рас-
кольнической деятельностью. Процесс подлинного обнов-
ления Русского Православия оказался прерван в самом 
начале. В этом виновата с одной стороны религиозная ре-
гламентация и консервативность восточного христианства, 
приостанавливавшие процесс изменения в обществе. Пра-
вославие на протяжении многих столетий не менялось, в 
отличие от западного христианства. Возможно, продлись 
Собор в 1919 году, церковная организация продвинулась 
бы по пути реформ, но октябрьские события приостанови-
ли процесс возрождения церкви, постепенно ликвидирова-
ли демократические преобразования ее жизни и дискреди-
тировали идею реформаторства путем поддержки в 1920-х 
годах обновленчества. 

Репрессивная государственно-религиозная политика 
советского государства в 1920-30-х годах исходила из об-
щей концепции построения «государственного» социализ-
ма, которая предусматривала полный контроль государства 
над экономикой, политикой и идеологией. И все, кто пы-
тался противостоять этому контролю, попадали в маховик 
репрессий.  

Недооценка большевиками религиозного фактора в 
процессе модернизационных преобразований способство-
вала распаду общественно-политической системы СССР. 
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1920-е годы явились начальным периодом становле-

ния всей системы советской пропаганды. Государству, в 
задачи которого входило построение нового общества, со-
здание нового общественного уклада, для осуществления 
этого были необходимы реализаторы и исполнители. Наря-
ду с воспитанием «нового поколения», неотъемлемой ча-
стью системы идеологического воздействия было перевос-
питание тех, кто уже обладал устоявшейся системой цен-
ностей, мировоззренческих установок, являвшихся частью 
религиозного сознания. Поэтому вполне закономерно то, 
что антирелигиозная пропаганда стала одним из основных 
направлений пропаганды в целом. 

На юге России целенаправленная антирелигиозная 
пропаганда начала активно осуществляться после оконча-
ния Гражданской войны в 1920 г. Только после установле-
ния Советской власти и наступления относительного спо-
койствия в регионе стало возможным осуществление тех 
декретов, постановлений, которые принимались на госу-
дарственном уровне с 1917 г.  

В первые годы Советской власти антирелигиозная 
пропаганда носила исключительно антиклерикальный ха-
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рактер, что влекло за собой истолкование населением от-
ношения государства к религиозным организациям и свя-
щеннослужителям, прежде всего Русской Православной 
церкви, как исключительно враждебного. На местах по-
добная трактовка «церковной политики» трансформирова-
лась в «попоедство» (термин 20-х годов). Юг России не 
стал исключением.  

Региональными партийными структурами, предпри-
нимались попытки анализа условий и возможностей осу-
ществления антирелигиозной пропаганды. Для её успеш-
ного проведения необходимо было учитывать ряд особен-
ностей характеризовавших развитие региона в различных 
сферах. Обращалось внимание на более позднюю совети-
зацию края, наличие сословной и национальной розни, бо-
лее острое классовое расслоение среди крестьянства, нали-
чие «многих национальностей, стоящих на низкой ступени 
культурного развития» [1]. 

На Юге России для антирелигиозной пропаганды 
должен был быть характерен дифференцированный под-
ход, который учитывал бы специфику сельской среды. По-
стоянно на самых разных уровнях, начиная с партийных 
съездов и заканчивая рядовыми коммунистами, отмечалась 
необходимость проведения пропаганды в деревне более 
сдержанно и тактично, чем в городе. Это объяснялось «от-
сталостью крестьянской массы». Так же указывалось на 
невозможность ведения антирелигиозной пропаганды в де-
ревне «изолированно от общей культурно-просветительной 
работы. Она должна составлять с этой работой единую 
сложную и разветвленную систему пропаганды научно-
материалистического мировоззрения» [2]. 

Городское население чаще и активней подвергалось 
воздействию средств пропаганды, так как условия для ее 
проведения были более благоприятны, нежели в деревне. 
Основными местами её проведения в сельской местности 
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считались избы-читальни, Народные дома и другие просве-
тительные центры. Без государственного обеспечения, ко-
торое в начале 20-х гг. почти отсутствовало, их эффектив-
ная деятельность была маловероятна. Поэтому как в горо-
де, так и в деревне антирелигиозная работа должна была 
проводиться, в том числе, «на квартальных сходах кресть-
ян и в цехах на предприятиях (использование обеденного 
перерыва) и т. д.» [3]. Кроме предприятий, в городе ис-
пользовались летние сады, клубы, театры, то есть те места, 
где городское население предпочитало проводить свое 
свободное время.  

В ходе осуществления антирелигиозной пропаганды 
планировалось проведение как систематической работы в 
течение года, так и мероприятий приуроченных к конкрет-
ным событиям и датам. В первые годы советской власти 
систематическая антирелигиозная работа как таковая не 
велась. Сама антирелигиозная пропаганда являлась частью 
тех антицерковных кампаний, инициатором которых вы-
ступало государство. Но вскрытие мощей, закрытие или 
разрушение церквей, монастырей, как оказалось, были не 
самыми масштабными мероприятиями. В 1922 г. началась 
кампания по изъятию церковных ценностей, под предлогом 
сбора средств для жертв начавшегося ещё в 1921 г. голода. 
Вслед за этим последовали массовые судебные процессы 
над священнослужителями, которые обвинялись в препят-
ствии изъятию ценностей и, как следствие, в контрреволю-
ционной деятельности.  

Один из таких процессов, носивший «показательный» 
характер, прошел в 1923 году в Краснодаре. Епископа Ей-
ского Евсевия (Рождественского) обвиняли в организации 
беспорядков, в связи с патриархом Тихоном и в антисовет-
ской деятельности. Процесс был открытым и должен был 
продемонстрировать «контрреволюционную сущность ре-
лигии» [4, 35]. 
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С 1923 г. получили распространение новые антирели-
гиозные праздники, проводившиеся параллельно религиоз-
ным и носившие кампанейский, а иногда и провокацион-
ный характер. Наибольшее распространение получили 
«Комсомольское Рождество» и «Комсомольская Пасха». 
Основной формой их проведения были карнавальные ше-
ствия с пением, музыкой, ряженными и плясками. Кроме 
этого, предполагалось хождение комсомольцев «по ули-
цам, а где и по квартирам, с красной звездой» и при этом 
они были должны «славить Советскую власть» [5, 22]. 

Подобные мероприятия проводились и на Юге Рос-
сии. Планировалось, что в городах «в вечер-ночь под Рож-
дество Союз РКСМ, совместно с беспартийной молоде-
жью, устраивает массовую демонстрацию с факелами, зна-
менами, плакатами, выкрикиванием коллективно лозунгов, 
с пением песен, со звездой, сжиганием «богов», фейервер-
ков и т. д.». На следующий день также предполагалось 
проведение демонстраций с привлечением как можно 
большего числа молодежи. Планировалось это для «боль-
ших городских организаций», а в «захолустных уездных 
городах» и в деревне праздник должен был проводиться 
«исключительно в союзных клубах» [6]. Но желание при-
дать характер «серьезного поучения» подобным мероприя-
тиям, на местах воспринималось по-своему. Массовые 
«комсомольско-святочные» гуляния нередко сопровожда-
лись актами осквернения храмов, оскорбления верующих и 
церковнослужителей. Пляшущая толпа заходила в церкви, 
оскверняла святыни, это сопровождалось сжиганием «бо-
гов», икон и другой церковной утвари.  

Подобная «агитация» не могла вызвать какой-либо 
другой реакции населения, кроме недовольства, а тем бо-
лее она была не способна убедить в «ненужности религии». 
То, что антирелигиозная пропаганда «не охватила широких 
слоев крестьянства, не сумела найти подхода к ним» осо-
знавалось как центральными, так и местными властями.  
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В антирелигиозной пропаганде использовались не 
только различные средства, но и формы работы. На протя-
жении 20-х же годов наблюдается поиск и отбор наиболее 
оптимальных и результативных из них, в том числе, в ходе 
систематической работы. Это религиозные и антирелиги-
озные диспуты, лекции, доклады и пр. 

Печатное слово было одним из тех средств агитации 
и пропаганды, которое было рассчитано на массовое воз-
действие. В 20-е годы выходили газета «Безбожник», жур-
налы «Революция и церковь», «Безбожник у станка», «Ан-
тирелигиозник» и др. Материалы, печатавшиеся в них, но-
сили разноплановый характер: от публикаций официаль-
ных постановлений и разъяснений в «Революции и церкви» 
до откровенного издевательства над чувствами верующих в 
материалах «Безбожника у станка». Это было следствием 
отсутствия единого мнения о содержании антирелигиозной 
работы, ее формах и методах среди высшего партактива. 

Одним из центральных вопросов при организации ан-
тирелигиозной пропаганды была проблема кадров. Непо-
средственное проведение пропагандистских мероприятий 
осуществлялось низовыми партийными и комсомольскими 
ячейками. Опираться при этом они должны были на бес-
партийный актив. В сельской местности потенциально в 
него могли входить бывшие красноармейцы, учителя, вра-
чи, агрономы, ветеринары, считавшиеся «культурными си-
лами станицы». Но даже при наличии таких сил, более чем 
сомнительно их участие в антирелигиозной агитации. Это 
объясняется их относительной малочисленностью и загру-
женностью собственной работой.  

Основная нагрузка по проведению антирелигиозной 
работы лежала на коммунистах и комсомольцах. Но для 
рядовых коммунистов это было сопряжено с разного рода 
трудностями и поэтому многими игнорировалось. Призна-
вая себя безбожником, не каждый мог вести антирелигиоз-
ную пропаганду среди населения на уровне, позволявшем 
говорить о какой-либо эффективности. 
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Способствовать решению проблем с безбожным ак-
тивом, а также по систематизации и контролю над антире-
лигиозной работой, должна была новая общественная ор-
ганизация антирелигиозной направленности. Ею стал «Со-
юз Безбожников» (СБ) во главе с Ем. Ярославским. 

Насколько качественна и продуктивна была деятель-
ность СБ в области антирелигиозной пропаганды, позволя-
ют судить факты приводимые в докладной записке АПО 
Северо-Кавказского Крайкома ВКП/б/ (декабрь 1928 г.): «1. 
Союз Безбожников Края не является массовой организаци-
ей, которая могла бы собой противопоставить религиозным 
организациям [...]. 2. Организации С.Б. Края превратились в 
придаток аппарата парткомов [...]. 4. В организациях Союза 
нарушаются принципы советской демократии...» [7]. Таким 
образом, не найдя поддержки среди «широких слоев насе-
ления» актив СБ постепенно сливался с партаппаратом, что 
в свою очередь не способствовало активизации антирелиги-
озной работы как в городе, так и в деревне. 

Достичь в 1920-е годы желаемых результатов в обла-
сти антирелигиозной пропаганды не удалось. Изжить «ре-
лигиозный дурман» посредством запретов и преследований 
оказалось в короткий срок невозможно. А систематическая 
пропаганда требовала не только значительных материаль-
ных затрат и наличия подготовленных кадров, но и доста-
точно длительного периода времени для результативного 
воздействия на религиозное сознание населения. 
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Замбия – африканское государство, расположенное 

между Демократической Республикой Конго, Танзанией, 
Малави, Мозамбиком, Зимбабве, Намибией, Ботсваной и 
Анголой.  Современная Замбия – это многонациональное 
государство, в котором проживает около 70 различных эт-
нических групп, говорящих на разных языках и исповеду-
ющих как христианство, так и традиционные верования. 
Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. 

24 октября 1964 г. была провозглашена независимость  
Замбии, которая стала президентской республикой (входит в 
состав Британского содружества наций). Согласно Консти-
туции 1996 г. – это унитарное государство, состоящее из 10 
провинций. С 1991 г. действует многопартийная система: 
первые выборы на многопартийной основе прошли в ноябре 
1991 г. Президент избирается всеобщим и прямым голосо-
ванием сроком на пять лет (он может быть переизбран еще 
на один срок). Президент является главой государства и 
верховным главнокомандующим, он имеет право объявлять 
чрезвычайное положение, распускать парламент, решать 
вопросы войны и мира. Ему принадлежит вся полнота выс-
шей законодательной и исполнительной власти.  

Законодательная власть осуществляется президентом 
и однопалатным парламентом – Национальной ассамблеей, 
в которую избираются 150 депутатов путем всеобщих выбо-
ров, и 8депутатов, назначаемых президентом республики. 
Члены Национальной ассамблеи выбирают спикера парла-
мента. Депутаты парламента формируют парламентские ко-
митеты для рассмотрения конкретных вопросов и подготов-
ки законопроектов. Парламент выбирается сроком на 5 лет, 
и парламентские выборы проходят одновременно с прези-
дентскими. Кроме того, предусмотрена палата представите-
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лей (вожди провинций) из 27 членов консультативного ор-
гана при президенте, рассматривающих вопросы обычаев, 
традиций и культуры.  Конституция запрещает вождям ак-
тивно участвовать в политической жизни. Законы, принятые 
парламентом, подлежат одобрению президента.  

Исполнительная власть принадлежит президенту и 
правительству (кабинет). Правительство подотчетно прези-
денту и формируется им из числа депутатов Национальной 
ассамблеи: президент назначает вице-президента и мини-
стров, которые отвечают перед Национальной ассамблеей. 
Президент в соответствии со статьей 88 конституции Зам-
бии имеет право распустить парламент, назначив досрочные 
как президентские, так и парламентские выборы.  Глава гос-
ударства председательствует и на заседаниях правительства. 

Судебная система Замбии состоит из Верховного суда, 
Высокого суда, магистратских судов и местных судов обыч-
ного права. Высшей судебной инстанцией в стране является 
Верховный суд, обладающий апелляционной юрисдикцией 
по всем правовым и конституционным спорам. Судьи Вер-
ховного суда назначаются президентом и утверждаются 
Национальной ассамблеей. 

В ведении Высокого суда  находятся наиболее значи-
тельные гражданские и уголовные дела  по первой инстан-
ции. Кроме того, он обладает надзорной юрисдикцией в от-
ношении любого нижестоящего суда или любого военного 
суда. Судьи Высокого суда назначаются президентом по ре-
комендации Комиссии по судебной службы с ратификацией 
Национальной ассамблеей. Сессии Высокого суда проходят 
по очереди в столицах каждой провинции Замбии. Решения 
Высокого суда можно обжаловать в Верховном суде.  

Согласно Конституции Замбии судьи Верховного и 
Высокого судов должны освободить свой пост по достиже-
нию 65 лет, однако президент может разрешить судье в со-
ответствии с советом Комиссии по судебной службе про-
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длить срок, который необходим для окончания начатых ра-
нее процессов и вынесения приговора, но не более чем на 
семь лет. 

Магистратские суды рассматривают по первой ин-
станции дела средней важности, в то время как местные су-
ды – большинство гражданских споров и мелких преступле-
ний в сельской местности, руководствуясь нормами обыч-
ного права. Трудовые споры в соответствии с Конституцией 
рассматривает Суд по трудовым отношениям. 

Можно отметить несбалансированность системы раз-
деления властей. Присутствует чрезвычайно сильная прези-
дентская власть, так как президент имеет широкие полномо-
чия, обладая правом назначать на пост любое лицо без 
одобрения парламента. Фактически все ветви власти смеще-
ны в пользу президента.  

Правовая система Замбии носит смешанный характер, 
сочетая элементы английского общего права и африканско-
го обычного права.  Это связано с тем, что в XIX в. англий-
ские колониальные власти стремились внедрить собствен-
ную судебную систему (это касалось, в основном, админи-
стративного, уголовного, торгового права)  при сохранении 
некоторой части обычного права и африканского судопро-
изводства (в вопросах землевладения, семейного и наслед-
ственного права, некоторых гражданских отношений).  

 Дуализм особо проявился в судопроизводстве: с од-
ной стороны, действовал колониальный суд с судьями, ру-
ководствующиеся английским правом; с другой стороны, 
британские власти охраняли местные суды. Разбиратель-
ством дел в них занимались традиционные местные старей-
шины; юрисдикция этих судов распространялась на афри-
канцев. Решения в таких судах принимались в соответствии 
с обычным правом, действовавшим на территории, которая 
подпадала под их юрисдикцию. Контроль за деятельностью 
местных судов осуществляли административные чиновни-
ки, они же ведали назначением и смещением членов судов.  
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В современной Замбии обычное право продолжает 
преобладать в брачно-семейных, наследственных и земель-
ных отношениях. Английское общее право особо заметно в 
сфере уголовного права и процесса. Уголовный кодекс Зам-
бии был издан британскими властями еще в 1931 г. и пред-
ставлял собой вариант модельного акта, разработанного в 
1920-е гг. Министерством колоний Великобритании на ос-
нове Уголовного Кодекса Квинсленда 1899 г. и Уголовного 
Кодекса Нигерии 1916 г. В качестве видов наказания сохра-
няется смертная казнь, которая является обязательной мерой 
наказания за убийство, измену и ограбление при отягчаю-
щих обстоятельствах. 

Уголовное судопроизводство в формальных судах 
следует в целом английской модели. Конституция и УПК 
закрепляют судебный контроль законности задержаний и 
арестов (включая процедуру хабеас корпус), право на 
освобождение до суда под залог и другие процессуальные 
гарантии. Каждый задержанный должен быть доставлен в 
суд в пределах 24 часов.  

В отличие от формальных суды обычного права не 
связаны обычными процессуальными гарантиями. Как и в 
ряде других стран английского общего права, в Замбии 
имеются должности генерального атторнея (должностное 
лицо, которое выполняет функции обвинителя или защит-
ника) и директора публичных преследований. Оба назна-
чаются Президентом с утверждением Национальной ас-
самблеей. 

Генеральный атторней является главным юридиче-
ским советником правительства. Директор публичных пре-
следований отвечает за возбуждение и расследование уго-
ловных дел и должен действовать по указанию генерально-
го атторнея, если дело касается общих соображений госу-
дарственной политики. В остальных случаях директор не-
зависим.  
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В качестве источников права Замбии выделяются 
нормативно-правовые акты, нормы обычного права, судеб-
ный прецедент и авторитетные тексты. 

Таким образом, государственно-правовая система 
Замбии имеет свои специфические особенности, зависящие 
от ряда факторов историко-политического характера. 
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Аннотация: на примере истории авиалиний Юга Рос-
сии раскрывается важная особенность исторической памя-
ти региона – тесная связь с историей близких соседей. Де-
лается вывод, что современные кризисы  международных 
отношениях влияют на динамику социокультурного про-
странства.  
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Проблема исторической памяти междисциплинарна и 

актуализируется на пересечении исторической науки с 
культурологией, философией, социальной психологией. 
Историческая память как феномен формируется из отно-
шения современного человека к исторической событийно-
сти, к прошлому, собственно  к истории. В современном 
социокультурном пространстве историческая память явля-
ется фактором национальной и региональной идентичности 
[1, 84–107]. Л. П. Репина дает следующее определение: 
«Историческая память понимается как коллективная па-
мять (в той мере, в какой она вписывается в историческое 
сознание группы), или как социальная память (в той мере, 
в какой она вписывается в историческое сознание обще-
ства), или в целом – как совокупность донаучных, науч-
ных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых пред-
ставлений социума об общем прошлом» [1, 42]. Таким об-
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разом, общее прошлое лежит в основании исторической 
памяти и является ведущим фактором формирования наци-
ональной и региональной идентичности. 

Проблема исторической памяти состоит не только в ин-
терпретации истории, но и в актуализации исторической со-
бытийности, которая составляет фактическую сущность, ис-
тинность памяти и лишает оснований коньюктурные и мифо-
логические соображения и ложные суждения. На этом мо-
менте хотелось бы акцентировать внимание на примере исто-
рии зарождения гражданских авиалиний на Юге России. 

Современное социокультурное пространство невоз-
можно представить без воздушного сообщения. Юг России 
имеет сегодня сложную разветвленную сеть воздушных 
авиалиний, связующих его с регионами России и зарубеж-
ными странами. У истоков истории авиации Юга России 
стояли талантливые авиаторы А. П. Дьяконов, И. У. Пав-
лов, А. В. Краснощеков, Я. Н. Моисеев, Н. П. Каманин и 
др. Честь открытия первых авиалиний, связывающих 
Москву, Дон, Харьков, Северный Кавказ и в Закавказье 
принадлежит обществу «Укрвоздухпуть». Г. Д. Костенко в 
своей книге приводит ценные воспоминания стационарного 
авиационного механика «Укрвоздухпуть» с 1924 г. 
В. Т. Пескова: «Запомнилось 14 июня 1925 года. В этот 
день, около 12 часов дня, наш «Дорнье-Комета-3» прибыл 
первым рейсом в Ростов-на-Дону, приземлился на грунто-
вом аэродроме на окраине города, в районе Дачного посел-
ка. На нем прибыли директор-распорядитель «Укрвоздухпу-
ти» Макогон, начальник воздушной линии, которая должна 
была открыться из Ростова-на-Дону через Харьков на Моск-
ву, Рентель, начальник топографического управления РККА 
Артемов и др. Гостей встречал секретарь Авиахима Попон-
допуло и представители печати» [3, 16]. 

Воспоминания современников исторических событий 
являются живым примером исторической памяти. Сведе-
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ния В. Т. Пескова подтверждаются публикациями в дон-
ской газете «Молот» того времени [4]. Свидетель истори-
ческого события ошибся лишь в его исторической дате, га-
зета сообщает об открытии авиалиний неделей раньше, чем 
указал механик ростовского аэродрома, 7 июля. Вероятнее 
всего 14 июня состоялась официальная торжественная 
часть открытия авиалинии, на которую прибыли высокие 
гости. Яркость воспоминания может служить подтвержде-
нием нашей догадки. 

Свойство исторической памяти как социокультурного 
феномена – затирать точные даты, несущественные имена 
и лица. Но трудно представить без единой исторической 
судьбы Украины и Дона историю современной сложной и 
разветвленной сети воздушных авиалиний Юга России. 

Таким образом, современная сеть воздушного сооб-
щения на Юге России является свидетельством общей ис-
торической судьбы разъединенных сегодня в угоду поли-
тическим заблуждениям братских народов. Современное 
социокультурное пространство Юга России хранит в себе 
общую историческую память. 

Важно подчеркнуть непреходящее проективное значе-
ние приведенного примера из истории южно-российских 
авиалиний. Сложнейшие механизмы современного обще-
ственного благосостояния когда-то складывались из личных 
свершений отдельных обычных людей, таких как механик 
В. Т. Песков, из их повседневного, порою рутинного, труда. 
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Представляется совершенно очевидным, что язык и 
культура тесно взаимосвязаны друг с другом. По сути, взаи-
модействие языка и укоренившихся культурных традиций и 
рождает сознание личности как представителя определенного 
народа и социокультурной общности. Язык – это отражение 
бытия человека в культуре. В нем воплотились все основные 
этапы в развитии культурной традиции этноса, ее специфиче-
ские особенности, характер мировоззрения и восприятия им 
окружающего мира. Можно сказать, что язык содержит осно-
вополагающие смыслы социокультурного бытия этноса. Он 
находится в неразрывной связи с формами его как историче-
ского, так и современного социокультурного бытия.  

Культура формируется в определенной языковой среде 
и ретранслирует себя в мир человеческого через язык. Сам по 
себе язык непосредственно связан с наукой, религией, мифо-
логией и многими другими аспектами познания. Любой язык 
в определенной степени отражает окружающий мир и обла-
дает способностями к его концептуализации. Как следствие, 
при внимательном и углубленном рассмотрении можно ви-
деть, что каждый язык представляет собой определенную 
символическую картину мира, закрепленную посредством 
концептуальных форм. При этом картина мира рассматрива-
ется как базовое, фундаментальное понятие современного 
общества [1, 1325]. Она содержит в себе самые разнообраз-
ные аспекты и компоненты, которые отражают различные 
сферы человеческого бытия [2, 379].  

В ней в вербальных, лексических формах находят вы-
ражение особенности национальной культурной традиции, 
исторического опыта, системы ценностей и опорных симво-
лов сознания того или иного народа. «При анализе языковой 
картины мира мы постигаем не только собственно языковую 
среду существования этноса, но и те социальные и культур-
ные смыслы, которые она включает в себя и которые служат 
отражением различных сфер общественного бытия» [3, 55]. 
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Исходя из этого, языковая картина мира представляет собой 
отражение реальности в языке, реализуя в нем через его 
концептуальные, символические формы образ жизни, быт 
народа, характер его общественной организации, его отно-
шение к окружающему миру, понимание своего места в ми-
ровой культуре. Любой национальный культурно-исто-
рический тип формирует свою систему символических и 
образных форм, которые и транслируются в окружающий 
мир с помощью языка. Соответственно каждый язык обла-
дает определенным рядом концептов. Они содержат в себе 
базовые элементы культурной традиции реализуемых в 
определенных лексических формах в самых различных ас-
пектах языковой среды: фольклоре, художественном твор-
честве, поэзии, песенной лирике, научной и творческой 
мысли и т. д. В концептах также видны истоки, изначальные 
формы народного сознания воплощенные в языке; «вся со-
вокупность концептов нации представляет собой концепто-
сферу языка, или национальное языковое сознание» [4, 247]. 
Синтез концептуальных форм в языке, их синкретическое 
единство, «вплетенность» в языковое пространство и фор-
мирует языковую картину мира, которая вербальными и 
лексическими средствами передает характер и специфику 
народной жизни, особенности менталитета, системы ценно-
стей и социокультурных ориентиров того или иного народа. 

Таким образом, языковая и концептуальная картины 
мира тесным образом взаимодополняют друг друга. Язы-
ковая среда – это одна из составляющих культурной тра-
диции того или иного народа. Вместе с тем язык � это 
только часть культуры, хотя и довольно существенная; 
«любая национальная культура, в немалой степени связана 
с характером и спецификой конкретного языка» [5, 65]. По 
своей сути она является неким отражением социального 
бытия этноса, различных этапов его исторического суще-
ствования, характера его культурной эволюции. Это некий 
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исходный вербальный мыслеобраз мира той или иной эт-
нической культуры, который находится в его сознании, мен-
талитете, формах мировоззренческих доктрин и понятий.  

Исходя из этого, культурная и языковая картины ми-
ра тесно связаны между собой. Они постоянно дополняют 
друг друга в рамках культурного синтеза. Вместе с тем 
своими истоками они находятся в реально существующей 
картине мира тех событий и явлений, которые непосред-
ственно окружают человека, представителя определенного 
этноса или этнической группы. При этом отдельные линг-
воконцепты, отдельные конституенты, существующие в 
языке, представляют собой фрагменты общей картины 
действительности, но с помощью этих фрагментов этнос и 
постигает окружающую его реальность, оценивает свое 
прошлое, определяет собственное будущее. 
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Концепт «мужество» реализуются в языке значитель-
ным многообразием лексических и фразеологических еди-
ниц, паремий, в семантике которых находят своё отраже-
ние релевантные для русскоязычной культуры характери-
стики данного концепта. Слово «мужество» пришло в рус-
ский язык из старославянского языка.  

Производящей основой послужило общеславянское 
слово «муж» с исконным значением человек, взрослый че-
ловек [3, 275]. В памятниках древнерусской письменности 
слово «муж» употребляется уже в нескольких значениях. 
В Словаре русского языка XI–XVII веков оно даётся и в 
значениях:1) мужчина, взрослый человек, 2) супруг и в 
значениях 3) именитый, знатный человек, 4) воин из дру-
жины князя. С концептуальным представлением о зрелом 
муже, муже – воине соотносились лексемы мужати, мужа-
тися, мужанье. Родственное по корневому составу и 
близкое по семантике древнерусским лексемам муж, му-
жать(-ся), мужание старославянское слово мужество орга-
нически вписалось в это словообразовательное гнездо и 
стало основной номинацией обобщенного концептуального 
представления о мужестве в древнерусской, а затем и в 
собственно русской языковой картине. В упомянутом ра-
нее словаре оно дается в четырех значениях: 

1. Храбрость, доблесть. 2. Возмужалость, зрелость. 
3. Мужской пол. 4. Замужество. Но на первом месте дает-
ся основное концептуальное значение храбрость, доблесть. 
Обобщенному концептуальному представлению о муже-
стве соответствовали по семантике лексемы мужествовати, 
мужественный, мужественно. 

Исконное концептуальное значение лексемы муж в 
XVIII-XIX вв. имело высокую экспрессивную окраску: 
государственный муж, государственные мужи, мужи 
науки, мужи отечества. С этой исконной семантикой и вы-
сокой экспрессией слово муж, обозначающее носителя му-
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жества, личность, обладающую качествами мужества, вер-
бализует исследуемую нами идею и соответствующий кон-
цепт в русской национальной картине мира. С русской 
национальной ментальностью оно достаточно ярко пред-
ставлено в творчестве А. С. Пушкина. Например, в драме 
«Борис Годунов»: «Постой, царевич. Наконец Я слышу 
речь не мальчика, но мужа». В «Евгении Онегине»: «Евге-
ний, Всем сердцем юношу любя, Был должен оказать себя 
Не мальчиком предрассуждений, не пылким мальчиком, 
бойцом, Но мужем с честью и умом». В этих примерах 
лексема муж эксплицирует мужскую зрелость, соответ-
ственно ум зрелого мужа. Нередко у Пушкина слово муж 
обозначает общественного деятеля с уточняющим, конкре-
тизирующим или усилительным определением. 

Старославянское по происхождению слово мужество, 
как и исконно русские слова с этим корнем, в современном 
русском языке имеет два значения. Однако на первом ме-
сте в словарях дается уже производное значение, исконное 
же дается на втором месте и помечается как устарелое или 
устаревающее. Например, в «Словаре современного рус-
ского литературного языка»: «Мужество, а, ср. 1. Стой-
кость, храбрость, присутствие духа в сражении, несчастье, 
опасности… 2. Устар. Зрелость, возмужалость.» Соответ-
ственно в этих же двух значениях с некоторым дополни-
тельными  оттенками дается в большом академическом 
словаре прилагательное мужественный:«Мужественный, 
ая, ое; в ен , нна ,  о. 1. Обладающий, отличающийся муже-
ством (в 1-м знач.). Мужественный человек… 2. Устар. 
Относящийся к мужу (во 2-мзнач.), свойственный ему. 
Устар. Зрелый, возмужавший».  

Лексемы мужество, мужественный, мужественно, 
мужественность эксплицируют концепт «мужество» в раз-
личных художественных и публицистических текстах. Од-
ни из них сближаются по семантике с лексемами смелый, 
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смелость, смело, храбрый, храбрость, храбро: «Погиб лет-
чик Шавров. Мужественный, умный, смелый.»«Девушка 
вспоминала о Тане, и ей все сильнее хотелось походить на 
нее, стать такой же смелой и мужественной.» В других 
случаях наблюдается семантическое сближение с лексема-
ми стойкий, стойкость, стойко, твердый, твердость, твердо: 
«Несмотря на плохое состояние, Клара не теряла муже-
ства. – Это была стойкая, несгибаемая революционерка, 
отдавшая все свои силы за освобождение рабочего класса 
во всем мире.» 

Различаясь оттенками семантики, экспрессии, все эти 
синонимы в своей совокупности разносторонне представ-
ляют идею мужества в русском сознании, в русском наци-
ональном менталитете. В русском ментальном представле-
нии мужество включает в свое концептуальное смысловое 
пространство и смелость, храбрость, отвагу, доблесть, ге-
роизм, неустрашимость, и стойкость, твердость (духа), 
непоколебимость, несгибаемость. Отчленение от мужества 
таких концептуальных лексем, как героизм и доблесть про-
тиворечит даже их смысловой характеристике в толковых 
словарях. В Словаре русского языка С.И. Ожегова доблесть 
определяется как: «1. Мужество, отвага, храбрость. Воин-
ская доблесть. 2. Высокая самоотверженность в работе, де-
ятельности. Трудовая доблесть.» Герой в этом же словаре 
характеризуется как «Выдающийся своей храбростью, доб-
лестью, человек самоотверженный, совершающий подвиг». 

Толкование лексем героизм, геройство и в «Словаре 
синонимов русского языка» под редакцией Евгеньевой да-
ется с употреблением в качестве основной дефиниции сло-
ва мужество: «Героизм, геройство, доблесть . Геро-
изм – способность к совершению подвигов, самоотвержен-
ность и мужество; геройство – проявление самоотвержен-
ностии мужества, геройское поведение; слово доблесть 
употребляется в приподнятой, высокой речи и имеет более 
широкое значение.» 
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В приводимых ниже примерах слова героизм, доб-
лесть, геройство употребляются в тесных смысловых свя-
зях со словами храбрость, мужество, которые в совокупно-
сти характеризуют высокие духовные качества людей в 
ментальном представлении их современников и потомков: 
И ежели отныне захотят, / Найдя слова с понятиями вро-
вень, /Сказать о пролитой бесценной крови, / О мужестве, 
проверенном стократ, / О доблести, то скажут– Ленин-
град,– / И все сольется в этом слове. (Инбер, Бессмертие.). 
Мне снова захотелось пофилософствовать и снова о сме-
лости и трусости. Как много в русском языке слов для 
обозначения первого качества (храбрость, отвага, доб-
лесть, геройство и т. д.) и как мало – для обозначения 
второго! 

Таким образом, экспрессивно-смысловую зону идеи 
мужества в русском ментальном пространстве дополняют 
концептуальные лексемы героизм, героический, героиче-
ски, геройский, по-геройски, доблесть, доблестный, доб-
лестно: Героический – такой, в котором проявляются ге-
роизм и доблесть; геройский, – свойственный герою, сло-
во употр. в литературной речи при характеристике поступ-
ков, поведения, характера человека и т. п., в разговорной 
речи и просторечии употр. также и как характеристика че-
ловека; доблестный – слово более широкого значения и 
имеет приподнятый характер. Все эти лексемы своими экс-
прессивно-смысловыми оттенками расширяют русское 
ментальное представление о мужестве: 

Мужество предполагает и стойкость, твердость духа, 
непоколебимость. Эти качества характеризуют не только 
мужество воина в бою, на поле битвы, но и поведение че-
ловека в повседневной жизни: мужественно переносит 
страдания – стойко переносит страдания, мужественно пе-
реносит боли – стойко переносит боли, мужественно пере-
носит невзгоды – стойко переносит невзгоды и т.д. Непо-
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колебимость как стойкость духа органически сочетается с 
мужеством и формирует целостное ментальное представ-
ление, концептуально отражающее исследуемую идею. 

Таким образом, в русском ментальном пространстве, 
соответственно, в русской национальной языковой картине 
мира идея мужества репрезентуется как ядерными одноко-
ренными лексемами мужественный, мужественно, муже-
ственность, мужаться, так и их синонимическими группа-
ми с заглавными лексемами (доминантами) смелость, сме-
лый, смело, включающими лексемы героизм, героический, 
героически, доблесть, доблестный, доблестно, и с заглав-
ными лексемами стойкость, стойкий, стойко, включающи-
ми слова непоколебимый, несокрушимый. Все эти разно-
образные синонимы, выражая различные оттенки, разно-
сторонне характеризуют идею мужества как высокое ду-
ховное качество человека и концептуально репрезентирует 
его в русской языковой картине мира.  
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Концептуальное представление об идее мужества в 
русском ментальном пространстве и, соответственно, в 
русской языковой картине мира состоит из двух смысло-
вых микрополей или смысловых зон: первую из них фор-
мирует широкая группа синонимов с заглавными лексема-
ми смелость, храбрость; вторую формирует синонимиче-
ская группа с заглавной лексемой стойкость. 
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Рассмотрим первую экспрессивно-смысловую зону 
идеи мужества, которую вместе с ядерными лексемами 
мужество, мужественный, мужественно, мужатьcя, муже-
ственность составляют околоядерные лексемы смелый, 
смелость, смело, храбрый, храбрость, храбро, отвага, от-
важный, отважно, отважиться, бесстрашный, бесстрашие, 
неустрашимый, неустрашимость, безбоязненный, безбояз-
ненно. Будучи близкими по значению все эти лексемы 
имеют свои особые семантические оттенки. Смелый – это 
человек, не поддающийся чувству страха, умеющий пре-
одолеть его. Слово храбрый обычно характеризует челове-
ка активного, смелого, не боящегося опасности, идущего 
на встречу ей; отважный – очень смелый, готовый к по-
ступкам, требующим бесстрашия, мужества, слово имеет 
несколько приподнятый характер: мужественный – не те-
ряющий присутствие духа перед лицом опасности; безбо-
язненный, бесстрашный – не знающий страха, чрезвычайно 
смелый; неустрашимый – такой, которого ничто не устра-
шит. В совокупности же они многогранно репрезентируют 
идею мужества в русской языковой картине мира, которая 
находит отражение в различных текстах особенно художе-
ственных и публицистических: Никита был смелый маль-
чик. Из него вышел бы неплохой моряк. У него было муже-
ство, быстрота соображения и хладнокровие. Будь сме-
лым, будь храбрым в жестком бою, / За русскую землю 
сражайся.  

Концептуально значимыми в репрезентации идеи 
мужества, конечно же, являются лексемы храбрость и 
храбро. Храбрость в словаре Ожегова определяется как 
«мужество и решительность в поступках». В большом ака-
демическом словаре семантика слова раскрывается деталь-
нее: «Храбрость, и, ж. Способность пренебречь опасно-
стью, преодолеть страх; мужество, смелость. Но ведь храб-
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рость есть неотъемлемое свойство русских; они доказы-
вали ее всегда и везде, как только был случай. Крепко берег 
Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззавет-
ную храбрость.   

Слово отвага заимствовано из польского языка, в ко-
тором оно является производным от глагола со значением 
«решиться, отважиться». Этимологически же оно восходит 
к общеславянскому слову «вага» – вес, тяжесть, сила, от 
которого образовалось общеславянское прилагательное 
«важный» с первоначальным значением «веский, тяжелый, 
сильный». В современном русском языке отвага обознача-
ет «смелость, бесстрашие, храбрость». Соответствующую 
семантику имеют производные лексемы отважный, отваж-
но: Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спуска-
ясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пло-
вец, решившийся в такую  ночь пуститься через пролив на 
расстояние 20 верст! 

Идея мужества включает в свое экспрессивно-
смысловое макрополе, естественно, и семантику лексем 
бесстрашный, бесстрашие, бесстрашно, неустрашимый, 
неустрашимость, неустрашимо. Семантика этих лексем 
имеет прозрачную словообразовательную мотивирован-
ность. В Словаре русского языка бесстрашный поясняется 
«Не знающий страха, отважный, смелый. Бесстрашно он 
бился с врагами за счастье советской земли. …»  

Слова неустрашимый, неустрашимость в «Словаре 
современного русского литературного языка» также трак-
туются как отсутствие страха: «Неустрашимый, Не зна-
ющий страха; очень смелый, храбрый. Маркелов был чело-
век упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший 
ни прощать, ни забывать. Неустрашимость, и, ж. Свой-
ство неустрашимого; смелость, храбрость. Пылкость и 
неустрашимость его духа обнаружились в его речах, 
письмах и деловых записках…» 

404 

Слово доблесть заимствовано из старославянского 
языка. В старославянском языке образовано от добль – 
храбрый. Слово добль восходит к общеславянскому доба, 
от которого образовались и слова исконно русские дебе-
лый, добрый, удобный. Согласно Словарю русского языка 
XI-XVIIвв. слово доблесть обозначало стойкость, муже-
ство: «Доблесть…1. Доблесть, стойкость, мужество, благо-
родство. 2. Сила, крепость…». Наряду с ним употребля-
лось и прилагательное доблестьный – стойкий, мужествен-
ный, благородный. В русском литературном языке XVIII-
XX веков за лексемами доблесть, доблестныйзакрепилась 
высокая экспрессивная окраска. С этой семантикой и вы-
сокой экспрессией лексемы доблесть, доблестный репре-
зентируют идею мужества в современной русской языко-
вой картине мира: доблестные воины, доблестная армия, 
воинская доблесть: «И ежели отныне захотят, Найдя сло-
ва с почестями вровень, Сказать о пролитой бесценной 
крови, О мужестве, проверенном стократ, О доблести, 
то скажут – Ленинград,– И все сольется в этом слове.»  

Слово герой заимствовано в XVIII в. из французского 
языка – héros – герой. Оно восходит к греческому (h)erōs – 
полубог, герой. Эту этимологическую семантику сохраня-
ют и лексемы героический, героизм. В «Словаре русского 
языка» АН они даются с поясняющим синонимом «муже-
ство», «мужественный»: «Героизм. Самоотверженность, 
мужество, способность к совершению подвига». Посред-
ством синонима мужество героизм поясняется в Словаре 
синонимов русского языка под ред. Евгеньевой: «Геро-
изм – способность к совершению подвига, самоотвержен-
ность и мужество…».  

Лексема решительный, образованная от общеславян-
ского глагола решить, имеет основное значение в совре-
менном русском языке – твердый в поступках, исполнен-
ный твердости: решительный человек, решительные меры, 
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решительный тон. Основную семантику прилагательного 
сохраняет лексема решительность: «Некогда были они то-
варищами по службе и Троекуров знал по опыту нетерпе-
ливость и решительность его характера». 

С идеей мужества в русском ментальном представле-
нии неразрывно связаны лексемы сила, сильный. Будучи 
многозначными, эти лексемы в основных значениях сбли-
жаются с лексемами мужество, мужественный. В «Словаре 
русского языка» слово «сильный» трактуется как 1. «От-
личающийся большой физической силой…Хорошо разви-
тый, здоровый, крепкий…2. Твердый, стойкий, с твердым, 
стойким, волевым характером. В современном русском 
ментальном представлении лексемы сила, сильный, оси-
лить ассоциативно связаны с мужеством и в прямом значе-
нии «физическая сила», и в переносном «сила духа», 
«сильный духом». Вторую синонимическую группу, кото-
рая репрезентирует в русской языковой картине мира идею 
мужества, составляют лексемы стойкий, стоический, креп-
кий, твердый, твердокаменный, непоколебимый, неколе-
бимый, несгибаемый, железный, стальной, непреклонный, 
выносливый, закаленный. 

Таким образом, идея мужества в русской ментально-
сти и, соответственно, в русской языковой картине мира 
репрезентируется целым комплексом семантически взаи-
мосвязанных лексем. Концептуально образующим ядром 
идеи являются слова мужество, мужественный, муже-
ственно, мужественность, мужаться. Но с этими ядерными 
лексемами органически связаны по семантике многочис-
ленные синонимы, как смелый (-ость, -о), храбрый (-ость,-
о), стойкий (-ость, -о), твердый (-ость,-о), доблесть, доб-
лестный (-о), героический, геройство, непоколебимый (-
ость,-о) и другие. В своей совокупности они образуют экс-
прессивно-смысловую зону идеи мужества в русской мен-
тальности и русской языковой картине мира.  
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В русской культуре доминантными компонентами в 
восприятии мужественности национальным сознанием яв-
ляются смелость, храбрость, стойкость духа, непоколеби-
мость, самоотверженность, несгибаемая воля. Мужество в 
русском сознании ассоциируется с великой духовной си-
лой русского народа, это положительное нравственное ка-
чество – вконтекстуальномокружении, как правило, сопро-
вождается высокимиэпитетами: великое, несравненное, 
настоящее, огромное и проч.; оно соотносимо с такими ка-
чествами как скромность, мудрость, осторожность и благо-
разумие и чуждо спесивости, гордыне, малодушию. Прояв-
ление стереотипа «доминирующей маскулинности» не 
находит ярких особенностей выражения в лексическом 
фонде русского языка. 
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языка как важнейшего фактора культурного взаимодействия 
различных народов бывшего СССР. Анализируется его зна-
чение в контексте межкультурной коммуникации данных 
народов, а также его роль в культурном развитии постсовет-
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После распада Советского Союза между постсовет-

скими республикам осталось не так много факторов, кото-
рые бы продолжали объединять их в общее культурное про-
странство. Одним из важнейших из них является русский 
язык, главное средство межнационального и межкультурно-
го общения и взаимодействия народов, проживающих на 
просторах бывшего СССР. Он во многом позволил сохра-
нить большое количество культурных и социальных связей 
между братскими народами. Именно на нем продолжал 
строиться межкультурный диалог между различными наро-
дами бывшего СССР. Действительно, разрушить простран-
ство межкультурной коммуникации оказалось значительно 
сложнее, чем добиться политического распада бывшего со-
ветского государства. Русский язык было не так просто вы-
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вести из сферы повседневной жизни и взаимодействия меж-
ду людьми разных национальностей. Хотя периодически 
предпринимались, да и сейчас предпринимаются попытки 
уменьшить его роль и значение в новых независимых госу-
дарствах. Однако не все в этом мире подчиняется желаниям 
политиков, существуют объективные факторы межкультур-
ной интеграции. И таковым фактором, без сомнения, явля-
ется на пространстве бывшего СССР русский язык.  

Первоначально пришедшие к власти руководители 
бывших советских республик предприняли ряд попыток 
существенно снизить его значение в жизни своих стран. 
Так, в большинстве из них на постсоветском пространстве 
русский язык перестал быть государственным, русско-
язычное население всячески дискриминировалось, его 
представителям нередко запрещалось говорить на родном 
языке. Сам русский язык при этом не то чтобы находился 
под полным запретом, но его пространство различными 
способами сокращалось, он исключался из официального 
документооборота, предпринимались также попытки огра-
ничить его употребление в быту и повседневной жизни.  

По мысли новых руководителей постсоветских стран, 
на смену ему должны были прийти местные языки домини-
рующих национальных групп, а также английский язык, ко-
торый, в представлении руководства национальных респуб-
лик, и должен был стать основным средством межнацио-
нального общения в постсоветских государствах. В частно-
сти, по этому пути пошли республики Прибалтики, некото-
рые страны Закавказья и Средней Азии.  

Но всем этим надеждам постсоветских национальных 
элит не суждено было сбыться; несмотря ни на что русский 
язык продолжал оставаться основным средством межкуль-
турной коммуникации и цивилизационного диалога для 
граждан новых постсоветских государств. Устойчивость 
русского языка определяется тем, что он стал элементом 
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внутренней духовной структуры и социоматрицы граждан 
СССР [2]. 

В некоторых случаях, как, допустим, в Прибалтике 
или в Грузии, его значение отчасти удалось снизить за счет 
отказа от обучения на нем представителей новых поколе-
ний, уже рожденных в этих постсоветских государствах. 
Но все же, несмотря на это, полностью нивелировать его 
значение не удалось ни в одной из бывших советских 
стран. Даже в среде новых поколений, желающих изучать 
русский язык и говорить на нем, оказалось достаточно 
много, чтобы он смог не прекращать своего существова-
ния. Что же касается старших поколений, то для них он 
полностью сохранил свое значение, и в силу того что они 
неплохо им владели, и в силу объективных исторических и 
социокультурных факторов. Действительно, английский 
язык при всей его распространенности в мире вряд ли смог 
бы заменить его на постсоветском пространстве, которое 
обладает иными социокультурными смыслами и менталь-
ными характеристиками, а также историческим опытом 
совместного проживания данных народов в рамках совет-
ской социально-культурной общности.  

В некоторых бывших постсоветских республиках это 
положение дел было осознано достаточно ясно, и местные 
власти не стали идти наперекор объективным культурно-
историческим реалиям. Они сделали русский язык либо 
вторым государственным в своих республиках, либо пози-
ционировали его как язык межнационального общения и 
межкультурной коммуникации. К таким странам постсо-
ветского пространства можно отнести Белоруссию, Кирги-
зию, Казахстан. Так что значение русского языка как ос-
новного средства межкультурного диалога на постсовет-
ском пространстве в значительной степени сохраняется и 
по сей день, имея объективную историческую и социо-
культурную подоплеку. 
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Характер использования русского языка на постсо-
ветском пространстве в современный период зависит от 
самых различных обстоятельств. В их числе: сколько в той 
или иной национальной республике проживает русских и 
близкого к ним по культуре русскоязычного населения, ак-
тивность в политической жизни русскоязычной общины, 
специфика отношений той или иной национальной респуб-
лики с Российской Федерацией в торговой, экономической, 
политической, культурной областях.  

В большинстве из постсоветских стран русский язык 
используется при общении в семье, в быту, причем нередко 
это происходит так же часто, как и общение на языке так 
называемой титульной, доминирующей нации. К таковым 
странам относятся Казахстан, Украина, Белоруссия, Кирги-
зия и т.д. Есть страны, где сфера использования русского 
языка в быту тоже довольно высока, но все же ареал его 
распространения уступает ареалу распространения титуль-
ного языка доминирующей национальности. Это такие 
страны, как Молдавия, Латвия, Эстония и т.д. Есть страны, 
бывшего СССР, где русским языком в быту пользуются 
значительно реже по сравнению с национальными языками 
этих государств. К ним можно отнести бывшие постсовет-
ские республики (Литву, Армению, Грузию, Азербайджан, 
Таджикистан). 

Русский язык в постсоветских государствах нередко 
используют и в профессиональной сфере. В ряде случаев 
получается, что вести профессиональную деятельность на 
нем значительно легче, чем на титульном языке домини-
рующей нации, поскольку он обладает необходимой про-
фессиональной терминологией, расширенным понятийным 
аппаратом и т. д. В значительной мере это относится и к 
образовательной сфере. В некоторых постсоветских рес-
публиках по ряду причин преподавание, особенно в выс-
ших учебных заведениях, ведется исключительно на рус-
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ском языке. Это связано с тем, что академическая образо-
вательная культура в этих странах изначально базирова-
лась на знании русского языка, и он в них стал неотъемле-
мой чертой образовательного процесса, а национальные 
языки еще не достигли той степени научной академично-
сти, какой и обладает русский язык. Подобная ситуация 
сложилась в Казахстане, Белоруссии и т.д. Причем, в ряде 
постсоветских республик в профессиональной сфере рус-
ский язык имеет равную степень распространения наряду с 
национальным языком [1]. В частности, такое положение 
отмечается в Киргизии, на Украине. Но вот, допустим, в 
Азербайджане, Армении, Грузии, Литве взаимодействие в 
профессиональной сфере, по месту работы, а также в сфере 
высшего образования осуществляется практически полно-
стью на национальных языках этих государств. В сравне-
нии с ними в Латвии, Молдавии, Эстонии и Таджикистане 
русский язык по месту профессиональной деятельности 
распространен значительно шире, но не дотягивает до 
уровня Белоруссии или Казахстана.  

При этом представляется вполне понятным, что во 
многих постсоветских республиках существует поколенче-
ская дифференциация по степени распространенности рус-
ского языка. Практически везде на постсоветском про-
странстве и даже во многих бывших социалистических во-
сточно-европейских странах русским языком владеют 
представители старшего поколения, напротив, молодое по-
коление знает его уже значительно хуже, особенно в тех 
постсоветских республиках, в которых доля русского и 
русскоязычного населения относительно невысока.  

Тем не менее во многих постсоветских государствах 
сфера русского языка не ограничивается повседневной 
жизнью, семейными отношениями, профессиональной и 
образовательными сферами. В любой постсоветской стране 
существует собственное медиа- и информационное про-
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странство, в котором важное место также занимает русский 
язык. Сюда можно отнести телевидение, радио, выпуск пе-
риодических, печатных изданий, сайты в Интернете на 
русском языке и т. д. Все эти медиаресурсы в значительной 
мере являются средством приобщения жителей этих стран 
к межкультурному пространству русского языка. Их суще-
ствование способствует налаживанию межкультурного 
диалога между Россией и этими государствами.  

Особое значение эти медиаресурсы имеют для рус-
скоязычного населения постсоветских стран, поскольку их 
наличие помогает русскоязычным гражданам этих госу-
дарств сохранять культурные, исторические связи с Росси-
ей, использовать ее информационные ресурсы для сохра-
нения своих общин в едином российском информационном 
и социокультурном пространстве русского мира. Правда, 
политика властей новых независимых государств не всегда 
благоприятна для российского медиа-информационного 
пространства. В отдельных республиках российскими ме-
диаресурсами, вещающими, разумеется, на русском языке, 
можно пользоваться без всякого ограничения, и даже зача-
стую они занимают главенствующее место в медийном про-
странстве этих государств. Такое положение сложилось, 
например, в Белоруссии, Казахстане. Где-то доля россий-
ских медиаресурсов в информационном пространстве не яв-
ляется преобладающей, но остается весьма существенной: в 
Казахстане, Киргизии и т. д.  

По-прежнему значительное место русскоязычные 
информационные ресурсы занимают на территории Украи-
ны, несмотря на все попытки местных властей всячески 
ограничить их вещание в открытом информационном про-
странстве. Где-то их роль была изначально относительно 
невелика: в Армении, Азербайджане, Туркмении и т. д. 

Конечно, самую неприглядную ситуацию в плане 
ограничения сферы действия русского языка занимают те 
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государства, которые стремятся по политическим причи-
нам всячески ограничить сферу его распространения, за-
претить его использовать в профессиональной деятельно-
сти и даже в повседневной жизни. Тем не менее, несмотря 
на все имеющиеся проблемы, русский язык и по сей день 
остается важнейшим средством налаживания межкультур-
ного диалога на современном постсоветском пространстве. 
К счастью, это положение нельзя изменить никакими ди-
рективными мерами, предпринимаемыми существующими 
ныне в республиках этнократическими элитами.  

За сохранение русского языка в качестве основного 
средства диалога между культурами и между людьми высту-
пает подавляющее большинство населения постсоветских 
стран. Благодаря этому фактору, русский язык и в дальней-
шем останется ведущим средством межнационального обще-
ния и межкультурного взаимодействия на постсоветском 
пространстве.  
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Аннотация: в статье рассматривается представлен-

ность социокультурного пространства посредством репре-
зентации эргонимов. Эргонимы Кубани анализируются по 
их функциям и отраженным в них концептам. Делается вы-
вод о социокультурном пространстве как  единстве соци-
ального, культурного и языкового начал. 
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Annotation: the article deals with the representation of 
sociocultural space through the representation of ergonims. Er-
gonomics of the Kuban are analyzed according to their func-
tions and concepts which reflected in them. The conclusion is 
made about the socio-cultural space as the  unity of social, cul-
tural and linguistic principles. 
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Соотнесенность социокультурного пространства с 

двумя взаимосвязанными понятиями – «социальное про-
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странство» и «культурное пространство» [6, 159] – дает 
возможность рассматривать эргонимическое поле Кубани 
как ментальное отражение реальной действительности. 
Под эргoнимом нами, вслед за Н. В.Подольской, понимает-
ся особый разряд онимов, представляющий собой соб-
ственное имя предприятий различного функционального 
профиля [5, 166]. Соответственно эргонимическое поле 
Кубани рассматривается нами как совокупность особых 
разрядов онимов, представляющих собой собственные 
имена функционально разнопрофильных предприятий: де-
ловых объединений людей (учебно-научных, прoизвод-
ственных учреждений), кoммерческих предприятий 
(агентств, банков, магазинoв, фирм), объектoв культуры 
(кинотеатров, клубов, развлекательных учреждений, теат-
ров, парков, библиотек), спoртивных заведений (комплек-
сов, стадиoнов, бассейнов), медицинских учреждений (ап-
тек, клиник), заведений oбщепита и т. п., например, кафе 
«Баклажан», магазин «Домострой», ресторан «Сельпо» и 
т. д. Номинация с позиции когнитивной лингвистики осо-
знается как взаимодействие языковых форм с их когнитив-
ными аналогами или как процесс и результат объективиро-
ванного осмысления действительности [2, 58; 322]. При 
анализе эргонимической единицы передаваемые ею смыс-
лы позволяют создать «координированный мир имен», в 
рамках которого осуществляется концептуализация чело-
веком окружающего мира [9, 170].   

Cоздания эргонима осуществляется несколькими эта-
пами взаимодействия с окружающей действительностью: 
возникновением понятий, ассоциацией, осмыслением зна-
чимости объекта, осмыслением прецедентного имени для 
называния объекта и т.п. При этом процесс номинации 
объекта предполагает осознание человеком той системы 
отношений, которая ориентирована на выделение приори-
тетов при назывании объектов действительности. Эта при-
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оритетность основывается на отражении основных цен-
ностных представлений в сознании человека (националь-
ная самобытность, духовная жизнь, память, свой-чужой), 
что определяет такое качество концепта, как ценностность 
[8, 12].  

Анализ эргонимов Кубани показывает, что при опре-
делении приоритетности в выборе названия объекта соци-
ально-культурного пространства выделяется четыре уровня 
доминирования той или иной функции с точки зрения но-
минатора. К первому уровню относятся наименования, ко-
торые выполняют только информативную функцию без 
каких-либо коннотаций, т. е. с полным отсутствием праг-
матики. Эргоним информирует рецепиента только о видах 
товара или сфере деятельности объекта, например: Быт-
техника, Электрон-Сервис, Хозтовары, Ковры, Молочные 
продукты, Торты, Агромаркет, и т. п.     

Второй уровень включает наименования, которые 
выполняют две функции: информативную и прагматиче-
скую. Этот уровень объединяет наибольшее количество 
эргонимов. По мнению многих лингвистов-ономатологов, 
рекламно-информативный тип составляет ядро эргоними-
ческого поля. Эргонимы второго уровня содержат опосре-
дованное указание на деятельность предприятия, напри-
мер: Мир музыки, Русские самоцветы, Стройбат, Мир ви-
део, Рыбачий стан, Планета детства, Книгомир, Малахи-
товая шкатулка, Нужные вещи, Саквояж  и др. 

К третьему уровню относятся названия объектов, ко-
торые выполняют только прагматическую функцию без 
какого-либо намека или ассоциаций, связанных с деятель-
ностью предприятия, т. е. с полным отсутствием информа-
тивного компонента. К названиям такого типа чаще всего 
относятся наименования ресторанов, отелей и других ана-
логичных заведений, где деятельность предприятия не мо-
жет быть обозначена в силу того, что само номенклатурное 
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обозначение (ресторан, отель, гостиница)  несет на себе 
всю семантическую нагрузку в отражении деятельности 
объекта. Функция имени выполняет прагматическую 
нагрузку – создание позитивных ассоциаций для носителей 
языка: Караван удачи, Не горюй,  Секрет успеха, Восьмое 
небо, Южная ночь, Золотая корона,   Белый лебедь, Изю-
минка, Островок, Ветерок и др. 

Четвертый уровень – семантически имплицитные, 
«пустые» с точки зрения информативности и коннотатив-
ности для адресата эргонимы, например, кафе «Людмила», 
торговый дом «Мария» и др. 

Эргонимы второго и третьего уровней, т. е. информа-
тивно-прагматической и собственно прагматической нап-
равленности, составляют ядро эргонимического поля Куба-
ни. Основная цель номинатора в данной ситуации – сооб-
щение о видах товаров, деятельности предприятия не прямо, 
а опосредованно, через создание образности имени, его ори-
гинальность, либо акцентирование внимания реципиента на 
ассоциативно-образном аспекте. Количественное преобла-
дание названий, прямо или косвенно отражающих признаки 
именуемого объекта, в условиях глобализации экономики и 
политики напрямую зависят не столько от национально-
культурной специфики, сколько от характера объекта номи-
нации. Если принять установку, что «язык отражает то, что 
есть в сознании, а сознание формируется под воздействием 
родной культуры» [3, 75], то при выделении концептов эр-
гонимического поля Кубани можно ориентироваться как на 
универсальные концепты (пространство, время и т. п.), так и 
на национальные, региональные.  

В связи с этим, необходимо уточнить, что вся инфор-
мация, отражающая отношения человека с окружающим 
миром, функционирует в двух направлениях: информация 
«от человека», т. е. восприятие человеком явлений дей-
ствительности на уровне органов чувств и репрезентация 
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этих ощущений в эргониме; и информация «о человеке»,   
т. е. результат осмысления общественно-исторического 
опыта человека, его деятельности, черт характера и т. п. с 
последующей репрезентацией в имени собственном. 

Все концепты, так или иначе отраженные в эргонимах 
Кубани, можно условно разделить на две микроконцепто-
сферы: информация «от человека» – микроконцептосферы 
«Мир»; информация «о человеке» – микроконцептосферы 
«Человек». 

Микроконцептосфера «Мир» репрезентируется эрго-
нимами с концептами «Пространство», «Объем», «Время», 
«Цвет», «Число», «Природа». В эргонимическом поле Ку-
бани понятие «пространство» можно понимать, во-первых, 
как объективную реальность, место, где расположен объект 
номинации, что находит свое выражение в названии, во-
вторых, как указание на пространство, не связанное с ме-
стонахождением объекта, но отражающее географическую 
реалию, т. е. эргонимы, репрезентирующие концепт «про-
странство», могут быть как информационно-прагмати-
ческими, так и собственно прагматическими, например: 
У фонтана, На Комсомольской, Морской, Абрау-Дюрсо, Ку-
банская нива, Кубанский хлеб, Вина Кубани, Ишим, Селенга, 
Жемчужина Востока, Берлинский Дом, Огни Баку и др. 

Под концептом «Объем» понимаются различного ро-
да измерения [4, 142]. Безусловно, имеются в виду измере-
ния не в прямом смысле слова, а в метафорическом значе-
нии. Объем в данном смысле выражается посредством лек-
сем, обозначающих в эргониме неисчисляемое количество 
составляющих компонентов, полноту предлагаемого ассор-
тимента: вселенная, галактика, мир, планета, альфа и оме-
га и др., например: Галактика мебели, Мир музыки, Пла-
нета-авто, Планета детства, Домашний мир, Мир дома, 
Мир видео, Maxвидео, Мир Сочи, Мир охоты, Банный мир, 
Водный мир и др. 
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Относительно репрезентации в эргонимах  концепта 
«Время» необходимо отметить, что время оценивается но-
минатором с разных позиций: в соответствии со временем 
функционирования объекта; с последовательностью появ-
ления (старый-новый); в соответствии с быстротой серви-
са; с широтой ассортимента, рассчитанного на определен-
ное время года; с точки зрения значимости времени для 
человека.  Языковая модель времени реализуется в эргони-
ме через значения слов с темпоральной окраской, напри-
мер: Сутки, Минутка, День и ночь, День-ночь, Старая пиво-
варня, Четыре сезона, Весна, Зима, Время-деньги, 21 век, Ав-
густ, Эра, Час Пик и др. 

Цвет всегда являлся важнейшей категорией осмысле-
ния мира. Можно говорить о том, что «существует колори-
стическая система, с которой связана накопленная в ходе 
исторического развития этноса важная социокультурная 
информация» [7, 37]. В эргонимическом поле Кубани 
наиболее популярны названия, используемые в метафори-
ческом значении с компонентом золотой (около 20 наиме-
нований): Золотая корона, Золотой берег, Золотой пету-
шок, Золотой фазан, Золотой телец и др. Коннотативный 
потенциал имен с колористическим компонентом реализу-
ется также в онимах с другими цветовыми обозначениями, 
например: Синяя птица, Цветной бульвар, Голубой огонек, 
Красная Талка, Белый аист,   Белая роза, Белый рояль и др. 

Концепт «Число» относится к квантитативным, т. е. 
указывающим на количество с точки зрения широты ассор-
тимента, что сближает его с концептом «объем». Эргонимы 
с числовым компонентом относятся к третьему уровню, т.е. 
выполняют прагматическую функцию с разными актуали-
заторами ономастической коннотации: Миля, Десятка, 
Дюжина, Четыре, Девяточка, 7 поварят, 12 шиллингов, 4 
вершины, 7 пятниц, Восьмое небо, 100 пудов, 1002 ночь, 
1000 мелочей  и др. Символическая номинация активно ис-
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пользуется среди других способов образования эргонимов. 
Мотивом для выбора таких символических имен является 
их прецедентность в культуре, что облегчает процесс запо-
минания эргонима. 

Выделение концепта «Природа» относится в большей 
степени не к понятию «мир» в глобальном смысле слова, а к 
понятию «окружающий мир», который осознается челове-
ком как природные явления, животный и растительный мир. 
В эргонимии репрезентация концепта «природа» основыва-
ется на передаче образных картин, пейзажей, которые поз-
воляют реципиенту создать положительные ассоциации, ос-
нованные на личном опыте взаимодействия с природными 
явлениями, флорой, фауной. Данный концепт в эргонимах 
Кубани проявляется на основе трех классификационных 
признаков: природный фон, растительный мир, животный 
мир, например: Рассвет, Полянка, Росинка, Родничок, Ве-
терок, Полюшко, Радуга, Ручеек, Оазис, Лотос, Клен, Ивуш-
ка, Ромашка, Береза, Василек, Сокол, Ласточка, Фламинго, 
Чайка, Альбатрос, Аист, Медведь, Бегемот, Лис и др. 

Концепты, характеризующие концептосферу «Чело-
век», относятся к тому типу информации, которая отражает 
мир человека в различных аспектах и представляет собой 
результат осмысления общественно-исторического опыта 
человека, его деятельности, черт характера и т. п. с после-
дующей репрезентацией в имени собственном.   

Анализ эргонимов Кубани позволил выделить в 
структуре концепта «человек» шесть наиболее общих моде-
лей, в основе которых лежат разные классификационные 
признаки. Одним из них является  признак этноса, который 
может проявляться как указание на национальную идентич-
ность, например, Русские блины, Русский дворик, Русская 
баня, Русский медведь, Русское подворье и др., или на реги-
ональную идентичность, например: Казачка, Казачий брод, 
Казачий стан, Казачок, Казачий курень, Казачий дом и т. п. 
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Не менее значимым классификационным признаком в 
структуре концепта «человек» является поссесивность, т. е. 
определение названия объекта через его отношение к неко-
торому лицу или предмету. Такие эргонимы в лингвисти-
ческой литературе обозначаются как посессивные номина-
ции, т. е. обозначающие принадлежность определенному 
лицу, например, Аленка, Валентина, Милана, Олеся, Свет-
лана, Татьяна, Ярослава, Александр, Руслан, Мурат, У 
Кузьмича, У Михалыча, У Ольги и т. п.   

Концепт «Ментальность» можно отнести к квалита-
тивному, характеризующему человека с точки зрения его 
качеств, черт характера, устремлений, духовности. Русское 
миропонимание в основе своей ориентировано на отноше-
ние к действительности с позиции выделения приоритетов 
с положительной оценкой. Создавая эргоним для названия 
того или иного объекта социокультурного пространства, 
носители русского языка концептуализируют прежде всего 
те объекты и их признаки, которые влияют на положитель-
ный настрой человека, поэтому в эргонимической номина-
ции используются эмоциональные, образные и культурные 
компоненты, например: Хороший, Классный, Секрет успе-
ха, Добрый повар, Оптимист, Романтик, Надежда, Сча-
стье, Рай, Не горюй, Хорошо сидим, Едим вкусно, Флаг-
ман, Орбита, Феникс, Первенство, Основа, Пирамида, Ос-
кар, Престиж и др. 

Выделение концепта «Деятельность» говорит о том, 
что популярные в перестроечный период информативные 
онимы до сих пор функционируют в эргонимическом поле 
Кубани. Это названия, содержащие рациональную инфор-
мацию, сообщают сведения о субъекте – владельце / про-
давце, об объекте деятельности, о потребителе как пред-
ставителе целевой аудитории, например: Буровик, Водолаз, 
Наладчик, Столяр, Прораб, Мастер, Садовод, Боди-
Мастер, Снайпер, Агромаркет, Хозтовары, Мультиварка, 
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Домашняя техника, Быттехника, Электрон-Сервис, Дели-
катесы, Диета, Любимая книга, Идеальный шкаф, Пре-
стиж-мебель и др. 

Концепт «семья» является одним из ключевых фраг-
ментов картины мира человека. Как известно, общество 
формируется на духовно-нравственных основах человече-
ской души, которые закладываются в семье, выступающей 
связующим звеном поколений рода во всех планах бытия. 
Поэтому в эргонимическом поле Кубани много названий с 
этим концептом, формирующимся с помощью таких  клас-
сификационных признаков, как «дом», «дети», например: 
Чердак, Изба, Наш дом, Наш дворик, Киндер, Школьник, 
Кроха, Умный ребенок, Фэнси-Тойс, Дочки и сыночки, Sela-
Kids, Для сыночка и дочки, Метро baby, Модные детки, 
Палаццо-Бамбини  и др. 

Выделение концепта «Знание» обосновывается упо-
треблением в качестве эргонимов прецедентных имен. Эр-
гонимические номинации, основанные на прецедентных 
онимах, коннотативны по своей природе и требуют от но-
минатора при выборе названия и от адресата при интерпре-
тации мотива наречения обширных ономастических зна-
ний, которые А. С. Щербак квалифицирует как «результат 
познавательной деятельности человека по хранению и от-
ражению накопленного опыта использования имен соб-
ственных», т. е. предполагают знание самого имени соб-
ственного и всего, что с ним связано [10, 200]. В эргоними-
ческом поле Кубани мы встречаем такие названия: Екате-
рина Великая, Екатерининский сад, Петр Великий, Багра-
тион, Да Винчи, Тамерлан, Моцарт, Чайковский, Потем-
кин, Брэдбэри, Христофор Колумб, Бестужев, Gagarin, 
Айвенго, Камелот, Кармен, Дерсу Узала, Арго и др. 

Таким образом, анализ эргонимического поля Кубани 
дает нам основание утверждать, что номинативная функ-
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ция языка предполагает способность языковой системы 
называть и вычленять фрагменты действительности, явля-
ющиеся составной частью социокультурного пространства, 
в виде имен собственных, а именно эргонимов. По мнению 
Т. Н. Долотовой, «имя собственное, оцениваясь носителя-
ми языка, воспринимается ими как социокультурный ком-
понент, несущий информацию о жизни общества в разные 
периоды его развития, позволяющий понять особенности 
характерных черт и свойств не только именуемого, но и 
именующего [1, 84]. Информация, отраженная в сознании 
носителей языка в виде эргонимов, включает не только ак-
сиологический аспект с точки зрения оценки окружающего 
мира, но также и культурологическую, и социально-
оценочную информацию. Поэтому мы с полным основанием 
можем сказать, что социокультурное пространство – это не-
кий симбиоз социального,  культурного и языкового начал. 
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Возросшая рождаемость последних лет, активно под-

держиваемая Правительством РФ, заставляет нас задумать-
ся о занятости и досуге наших маленьких детей [1, 329]. 
В крупных городах Краснодарского края активно реализу-
ются программы строительства детских игровых площа-
док. Для нормального функционирования детского орга-
низма необходимы ежедневные физические нагрузки в не-
больших дозах, или просто двигательная активность. При 
организации игровой площадки необходимо учитывать, 
что игровое оборудование должно быть сконструировано 
таким образом, чтобы дети самостоятельно могли им поль-
зоваться без причинения себе вреда. 

К проблеме строительства детских игровых площадок 
добавляется ещё одна важная и актуальна проблема: орга-
низация экологически чистого пространства для возведе-
ния детских игровых площадок. Анализ предметной обла-
сти показал, что к изучению данной проблемы российские 
учёные подходили либо с точки зрения организации досу-
га, либо с точки зрения разработки конструкции, элементов 
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детской площадки [2–4]. Комплексный же подход решения 
проблемы отсутствует. Главная задача детской площадки – 
привлечь внимание ребенка и вызвать у него интерес, что-
бы посредством разнообразных элементов комплекса, раз-
вивать его способности и навыки, но необходимо учиты-
вать, что экологическая безопасность не менее важна. Рас-
смотрим это вопрос поподробнее. 

СогласноСанитарно-эпидемиологическим Правилам 
и Нормативам СанПиН 2.4.4. 3155-13, детские площадки 
должны размещаться за пределами промышленных произ-
водств, санитарно-защитных зон, автомагистралей, авто-
стоянок, объектов железнодорожного транспорта, а также 
маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта, через 
площадку не должны проходить коммуникации городского 
назначения, и должны строиться в лесопарковых террито-
риях [5]. При проектировании игрового комплекса, отвод 
участка под строительство нужно осуществлять при учете 
розы ветров, а также наветренной стороны от источников 
шума и загрязнений воздуха. Использование территории 
парков и других зеленых массивов возможно только после 
проведения энтомологического обследования и проведения 
противоклещевой обработки данной территории. Не до-
пускается посадка колючих и ядовитых растений Содержа-
ние вредных веществ, уровни разного рода излучений, шу-
ма, вибраций, инфразвука, не должны превышать нормати-
вы, установленные для общественных застроек; почва 
должна соответствовать гигиеническим требованиям [6]. 
На сложных рельефах местности следует производить отвод 
паводковых и ливневых вод от участка для предупреждения 
его затопления и загрязнения.  

Используемые строительные материалы должны быть 
безвредными для здоровья человека. Материалы для от-
делки должны быть устойчивыми к влажности и обработки 
дезинфицирующими средствами и только при наличии 
СанПиН заключения. 
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В период эксплуатации игровой площадки не допус-
кается проведение ремонта. Территория должна содер-
жаться в чистоте. Уборка должна проводиться не реже раза 
в сутки. Уборку туалетов необходимо проводить по мере 
загрязнения, не менее 2 раз в день, с применением моющих 
и дезинфицирующих средств, не вызывающих аллергиче-
ских реакций. Физкультурные и спортивные площадки на 
открытом воздухе должны содержаться в чистоте и быть 
ровными, свободными от посторонних предметов угрожа-
ющих здоровью детей. Места  для бега должны иметь 
твердое покрытие, плотное, не пылящееся, а также стойкое 
к атмосферным осадкам. 

Считается, что самым неблагополучным и более эко-
логически зависимым оборудованием является детская пе-
сочница, ведь именно она наиболее подвержена загрязне-
ниям тяжелых металлов и солей. На самом деле по сани-
тарным нормам и правилам нужно регулярно проводить 
чистку песочниц и обновлять песок, который уже проверен 
с-г (санитарно-гигиеническим) сертификатом. Ведь если 
дети будут проводить время в песке насыщенном вредны-
ми солями и тяжелыми металлами, то это пагубно скажется 
на их нервно-психологическом развитии. А этого допус-
кать нельзя, ведь как уже говорилось ранее, территории 
детских площадок должны быть экологически безопасны-
ми, т. е. быть экологически сбалансированы и не причи-
нять вредного и неблагоприятного воздействия, как чело-
веку, так и природе. 

Прежде чем проводить строительство площадки, 
нужно провести почвенные исследования. С какой целью 
они выполняются? Во-первых, для размещения площадок 
на менее плодородных почвах, что влияет на  сохранение 
лесного фонда и  плодородных почв. Во-вторых, для опре-
деления влияния проектируемого сооружения на прилега-
ющие угодья, и для разработки мероприятий по их за-
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щите от вредного воздействия на природу и на челове-
ка. В-третьих, служат для разработки схем озеленения 
населенных пунктов. В-четвертых, помогают при оценке 
загрязненности почв площадках строительства и других 
антропогенных участках. 

Правительством нашей страны повсеместно ставятся 
задачи остановки глобальных экологических проблем. Для 
этого применяются разнообразные агитационные програм-
мы, законы, подзаконные акты, СНиПы и санитарные нор-
мы, которые направлены на улучшение текущей экологиче-
ской ситуации в стране. 
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В последние пятнадцать лет резко возросла неравно-

мерность экономического развития регионов России, уси-
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лился многократный разрыв между регионами по важней-
шим показателям регионального производства, уровня до-
ходов и бедности, качества жизни населения, сохраняются 
угрозы российскому федерализму.  

На региональном уровне важным следствием асим-
метрии социально-экономического развития может являть-
ся ухудшение геополитической и социокультурной связно-
сти регионов – важнейшей предпосылки политической, со-
циальной и культурной целостности государства. 

Ослабление асимметрии социально-экономического 
развития субъектов РФ возможно только на основе уско-
ренного роста уровня жизни в наиболее депрессивных ре-
гионах, совершенствования функционирования вертикали 
власти, обеспечения оптимизации учета интересов федера-
ции в целом и ее субъектов. 

Поэтому важнейшей задачей региональной политики 
государства должна стать разработка эффективного ин-
струментария выравнивания уровня асимметрии социаль-
но-экономического развития регионов, обеспечения соци-
альных гарантий общества независимо от объективных 
возможностей тех или иных субъектов Федерации. 

Обширные теоретические и прикладные разработки 
по асимметрологии исследовались в работах В. Афанасье-
ва, Р. Барро, А. Дружинина, P. Мельникова, Г. Тейла, 
Дж. Уильямсона, Г. Хиршманна и др. В работах А. Гран-
берга, В. Лексина, В. Овчинникова, В. Бережного, А. Евсе-
енко, Е. Егорова, Б. Моргоева, П. Минакира, К. Сорокина, 
О. Тарана, Ф. Тумусова рассматривались проблемы регио-
нальной асимметрии и направления выравнивания соци-
ально-экономического развития территорий. Научные раз-
работки Я. Гамалей, Е. Джурбиной, Л. Дробозиной, 
В. Жданова, Е. Журавской, А. Игудина, О. Кузнецовой, 
Г. Курляндской, Н. Павловой, Г. Поляка, М. Романовского, 
Т. Юткиной и др. посвящены проблемам региональной 
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асимметрии с позиции применения бюджетных инструмен-
тов выравнивания экономик субъектов Федерации. 

Признавая значимость названных работ для теории и 
практики региональной экономики, следует отметить, что 
теоретико-методические аспекты исследования асимметрии 
и механизмов выравнивания социально-экономического 
развития территорий проработаны недостаточно. В центре 
внимания современных исследований по проблемам регио-
нальной экономики все чаще оказывается проблема оценки 
мезоэкономической асимметрии и формирования инстру-
ментов ее выравнивания с целью создания устойчивых кон-
курентоспособных условий хозяйствования территорий. 

Проведенное исследование эволюции концепций сим-
метричного и асимметричного развития территории позво-
лило нам определить социально-экономическую асим-
метрию региона как устойчивое во времени и пространстве 
отклонение в условиях и результатах деятельности соци-
альной сферы и темпах роста экономики, сокращение ко-
торых обеспечивает выравнивание условий для устойчиво-
го развития и более полной реализации прав граждан в 
уровне и качестве жизни. 

Изучение особенностей проявления различных видов 
асимметрии позволило нам классифицировать социально-
экономическую асимметрию по восьми основаниям: по ха-
рактеристике социально-экономического пространства, по 
ресурсному обеспечению, по финансовому обеспечению, 
по правовому статусу, по учету временного характера, по 
видам проявления, по результативности социально-эко-
номической политики, по характеру проявления.  

Асимметричность развития российских регионов не 
является абсолютно уникальным явлением, а выступает в 
качестве универсального свойства развития социально-
экономических систем, проявляющегося во множестве па-
раметров, отражающих неоднородность географической, 
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политической, экологической, экономической, информаци-
онной, институциональной, ментальной составляющей ре-
гиональных подсистем, каждая из которых имеет свой 
«естественный уровень» снижения, который неуничтожим 
с точки зрения выравнивания внутренних элементов за 
счет компенсационных и конкурентных механизмов госу-
дарственной и региональной политик.  

При этом факторы, определяющие асимметричность 
социально-экономического развития региона, мы разделяем 
на объективные факторы (географический, связанные с за-
крепленной системой административно-территориального 
деления, связанные с размещением и развитием производи-
тельных сил, демографический, инфраструктурный, сло-
жившаяся специализация экономики, место экономики ре-
гиона в межрегиональном разделении труда) и субъектив-
ные факторы (экономический потенциал региона, инвести-
ционная привлекательность и инвестиционный климат, 
наличие политических рисков и религиозных, националь-
ных проблем, межрегиональная конкуренция, отношения с 
вышестоящими органами власти, инновационный потенци-
ал, внутренние экономические особенности, уровень раз-
вития социальной инфраструктуры и качество жизни насе-
ления). 

Управление асимметрией социально-экономического 
развития региона производится с помощью государствен-
ной политики выравнивания. Смысл выравнивания, на наш 
взгляд, состоит в нивелирование экстремальных аномалий 
территориальных различий в уровне и качестве жизни, во 
многом определяемыми экономическими, природно-кли-
матическими, ресурсными и инфраструктурными особен-
ностями регионов. Поэтому под выравниванием асиммет-
рии социально-экономического развития мы понимаем 
сближение уровней социально-экономического развития 
регионов по приоритетным направлениям, создание и 
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укрепление их финансового потенциала с целью обеспече-
ния экономического роста.  

Реализация предложенного механизма приведет к 
уменьшению социально-экономической дифференциации 
территории региона и снижению социальной напряженно-
сти, что является одной из важных предпосылок улучше-
ния качества жизни населения, повышения инвестицион-
ной привлекательности и экономического роста. 
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Плохая экологическая ситуация, возникающая как на 

месте разработок месторождения нефти, так и выходящая 
далеко за ее пределы, создает множество проблем в про-
цессе добычи нефти перед государством и владельцами 
месторождений. Проблемы в сфере экологии окружающей 
среды появляются из-за вмешательства человека. Рост объ-
емов и темпов добычи нефти происходит нерегулярно, в 
результате возникают опасные процессы деградации в ли-
тосфере. Это землетрясения, обвалы, провалы и многое 
другое. Человечество теснит природу. На первых порах 
люди считали, что интенсивная добыча нефти и газа не та-
ит в себе опасности. Но природа взбунтовалась и ответила 
проседанием грунта в тех местах, где добывают нефть – 
как на суше, так и на море. На некоторых участках просе-
дание подземного грунта достигает 81 см в год. Причины 
экологических проблем, возникающих при добыче нефти: 
бурение скважин и аварийное фонтанирование разведоч-
ных нефтяных скважин; аварий, происходящих на транс-
портных средствах; разрывы нефтепроводов; нарушение 
герметичности колонн; сброс неочищенных вод. Не смотря 
на то, что нефть приносит огромную пользу человечеству, 
ее добыча, транспортировка, переработка и использование 
приносит серьезнейшие экологические последствия.  

Гонка в добыче нефти нанесла непоправимый ущерб, 
поскольку истощение основных запасов нефти произошло 
за одни только 20-й и начало 21-го века. Экологические 
проблемы добычи нефти обсуждаются практически во всех 
мировых организациях. Одной из значительных проблем в 
экологии из-за добычи нефти являются катастрофы на воде. 
Разливы нефти приносят вред промыслу рыбы, из-за них 
массово гибнут млекопитающие моря, птицы, рептилии. Так 
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как нефть хорошо взаимодействует со льдом, он поглощает 
нефть до 1⁄4 своей массы. Когда такой лёд начинает таять 
происходит загрязнение воды. Загрязнение подземных водо-
емов происходит из-за аварий водопроводов сточных ввод, 
бурении скважин и из-за неисправностей глубинного обору-
дования скважин. Такие последствия могут быть непопра-
вимы. Так же экологические катастрофы возникают из-за 
аварий на морских платформах. Добыча нефти на континен-
тальном шлейфе очень опасна. Добывающие платформы 
могут тонуть. Нередки взрывы на них и, как следствие, по-
жар. Экологические проблемы при добыче нефти начинают-
ся на месте разработок месторождения. Изменение природ-
ных ландшафтов, нарушение растительного покрова, за-
грязнение оболочек земли – вот те немногие, но катастро-
фические последствия нерациональной разведки и добычи 
нефти. При её добыче выделяется много токсичных отходов, 
которые вредят не только окружающей среде, но и здоровью 
человека. Главным источником загрязнения окружающей 
среды является места её переработки. Глобальное потепле-
ние – это следствие добычи нефти. Одним из крупных за-
грязнителей атмосферы при добыче нефти является попут-
ный газ, который содержит сероводород. К примеру, добыча 
сланцевой нефти приводит к большому выбросу в атмосфе-
ру углекислого газа. Это происходит из-за термической об-
работки керогена. Использование гидроразрыва пласта при-
водит к еще большой экологической катастрофе. В процессе 
фрекинга в скважину закачивается огромное количество 
химикатов, эту операцию необходимо повторять несколько 
раз в год. Из-за этого вредные вещества настолько пропиты-
вают породу, что загрязняют не только почву, но и грунто-
вые воды. Это приводит к мору животных, птиц и рыб. Ока-
зывает негативное воздействие на здоровье проживающих 
вблизи людей. Во многих странах фрекинг запрещён, 
например, во Франции, Румынии, Болгарии. В заключении 
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можно сказать, что добыча нефти негативно сказывается на 
экологической ситуации. От неё может пострадать не только 
природа, но сам человек, потому что добыча нефти напря-
мую влияет на жизнь человека. Процесс добычи нефти мо-
жет привести к необратимым процессам. Из-за её разливов 
на воде могут исчезнуть с лица земли какие-либо виды ред-
ких морских животных и птиц. Экологические проблемы 
добычи нефти можно решить, для этого постоянно произво-
дятся разработки с внедрением природосберегающих техно-
логий, осваивается безамбарное бурение. Осваивается при-
менение гибких трубопроводов из армированного пластика, 
технологии по эффективной очистке загрязненных поверх-
ностей с применением бакпрепаратов и различных промы-
вочных жидкостей и т. д. 
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Цель экологического воспитания – создание условий 

для повышения знаний в области экологии, формирование 
экологического мировоззрения, включающего культурные 
и этические нормы и принципы поведения. В ХХ веке че-
ловечество осознало, что окружающая среда имеет преде-
лы саморегуляции и самовосстановления, их нарушение 
может привести к глобальной катастрофе. Одним из ярких 
примеров является авария на Чернобыльской АЭС.26 апре-
ля 1986 г., на четвертом энергоблоке Чернобыльской атом-
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ной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в ис-
тории мировой атомной энергетики авария. Это событие 
кардинально изменило жизнь людей и нанесло огромный 
экономический и экологический ущерб, которые жители до 
сих пор ощущают на себе. 

Рассмотрим основные экологические проблемы, воз-
никшие после аварии. 

В результате взрыва реактора и на протяжении по-
следующих нескольких дней в атмосферу было выброшено 
большое количество радиоактивных веществ, в числе кото-
рых были: цезий-137, стронций-90, йод-131 и радиоизото-
пы плутония [1]. 

Городская экология 
Здесь загрязнения были сосредоточены, прежде всего, 

на открытых участках. Улицы, проезжие части, стены и 
крыши домов, площади и парки показывали радиационный 
фон во много превышающий его нормальное значение. Это 
побудило власти эвакуировать население из городов и по-
селений на территории 30 км вокруг АЭС, которые и по 
сей день остаются незаселенными. 

Экология сельскохозяйственных угодий 
Территории, предназначенные для посева сельскохо-

зяйственных культур, оказались непригодными. Возникла 
серьезная проблема миграции радиоактивных веществ по 
пищевым цепочкам и их аккумулирование в организме че-
ловека. В связи с чем было закрыто несколько десятков 
колхозов и совхозов, ликвидированы фермы. Агропро-
мышленный комплекс понес серьезные убытки [2]. 

Со временем концентрация радионуклидов в почве 
стала снижаться, что связанно, прежде всего, с выветрива-
нием, проникновением их в более глубокие слои земли и 
распадом, но даже сейчас большое количество сельскохо-
зяйственных земель остается непригодными для использо-
вания. 



441 

Экология воды 
Загрязненными оказались не только водоемы, распо-

ложенные в непосредственной близости к станции. Изна-
чально произошло выпадение радионуклидов на водные 
поверхности, однако разбавление в значительной степени 
снизило загрязнение. Учитывая тот факт, что в воде скон-
центрировались в основном радионуклиды с коротким пе-
риодом распада, то их содержание через несколько дней 
естественным образом значительно уменьшилось [3]. 

Что касается вымывания из почвы долгоживущих ра-
дионуклидов, то их уровень близок к нормальному и не 
наносит вреда здоровью и экологии. 

Экология лесов 
Выброс радиоактивной пыли, и высокая степень ее 

поглощения привела к полному уничтожению хвойных по-
род деревьев в 10 километровой зоне АЭС. Частично по-
страдали лиственные породы. «Сгоревший» лес стал 
рыжим. В грибах, ягодах и прочих продуктах лесного 
промысла было обнаружено высокое содержание цезия-
137 [4]. 

В связи с длительным сроком полураспада этого эле-
мента даже при общей благоприятной экологической об-
становке, лес будет оставаться загрязненным еще несколь-
ко десятилетий. 

Таким образом, авария на Чернобыльской АЭС стала 
не только национальной трагедией, но и серьезнейшим ис-
пытанием как для политической и экономической системы 
страны, так и горьким уроком для всех, кто имеет отноше-
ние к ядерной энергетике, практической науке об исполь-
зовании ядерной энергии. 

Современные глобальные экологические проблемы 
определили экологическую альтернативу: либо изменить 
отношение к природопользованию, либо погубить все жи-
вое на Земле [5]. 
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Экологическая культура подразумевает отказ от эгои-
стичных потребительских установок, ориентированных на 
личные интересы, на достижение материальных выгод, ко-
гда не считаются не только с качеством природной среды и 
благополучием будущих поколений, но и элементарной 
обеспеченностью ближнего. Экологическое мышление 
ориентировано на будущую историческую перспективу, а 
не на сегодняшний корыстный интерес. 
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Исследуемый объект: тупиковая (пока?) ветвь циви-
лизации, развивающаяся техногенным путём.  

Цель исследования: выяснить причины ограничения 
роста технических знаний. 

Материал исследования: производительные силы и их 
отношения с природой. 

Методы исследования: внимательное наблюдение и 
анализ экологического состояния окружающей среды. 

Актуальность проблемы состоит в возрастании ско-
рости отъёма знаний у народа. 

 
Выберем в качестве модели мироустройства матрёш-

ку, каждый элемент которой, сам являясь системой, входит 
как часть в другие системы с более высокой организацией. 
Предположим также существование конечной внешней 
оболочки (Большой Мамы, Космоса, Абсолюта, Бога) для 
этой модели.  Те задачи, которые ставит перед собой неко-
торая малая система, могут соответствовать задачам более 
высоких уровней организации, а могут им и не соответ-
ствовать. Система более высокого уровня может опериро-
вать, функционировать и мотивироваться в объектной сре-
де, само существование которой недоступно для понима-
ния низшей системы. [1, 25]. Естественно, что и наличие 
иерархического управления низшей системой в этом слу-
чае воспринимается как фантастика.  

Рассмотрим, как выглядят варианты развития некото-
рой малой системы, – как с её уровня (миропонимания), 
так и с более высоких уровней (оболочек). Некоторый объ-
ект (пусть это будут клетка из состава какого-либо органа 
человеческого тела, например, почки), преследуя эгоисти-
ческие цели своего развития, может, как при наличии, так и 
при отсутствии понимания задач всего организма, отка-
заться от выполнения этих задач. Для других клеток той же 
почки она будет выглядеть оригинальной, и они вполне 
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могут присоединиться к её образу мировоззрения и функ-
ционирования. Такая группа клеток, подняв флаг анархии, 
для организма в целом становится раковой опухолью, а её 
задачи входят в противоречие с задачами большей систе-
мы. Противоречие приводит к противодействию, результат 
которого неочевиден сразу, и, как правило, зависит от за-
дач ещё более высоких уровней организации этого мира. 

Чем более высок уровень организации, тем сложнее 
клетке вникнуть в задачи объекта, частью которого она яв-
ляется – отсюда «непостижимы судьбы Его» и даже «неис-
следимы пути Его» [2]. Однако понять (осознать, вычис-
лить логически или экспериментально) само наличие более 
высоких уровней организации реальности является не 
только возможным, но часто и необходимым условием су-
ществования. Осмысление процесса такого управления 
низшей системой вполне соответствует понятию веры (не 
путать с религией и её физическими (а сегодня – юридиче-
скими) представителями – турагентствами-кооперативами, 
предлагающим свои услуги «мы свяжем вас с Богом»: ре – 
означает «вторично», лигос – «связать»). Таким образом, 
вера – это признание низшими системами наличия самой 
высшей системы и руководство к действиям в соответ-
ствии с её задачами. Понятие веры намного шире понятия 
религии. Религия – это устав туристического агентства [2]. 
А маршруты турагентств определяются их руководителями 
(субъектами). Теоретически (а в редких случаях – и прак-
тически) субъективное управление может иметь цель и за-
дачи в соответствии с высшими структурами мироустрой-
ства, однако объект нашего исследования, похоже, ча-
стенько грешит искусственным сдвигом цели в эгоизм 
низших. Человечество явно переоценивает свои возможно-
сти, стремясь к овладению всем миром и его окрестностя-
ми. В большинстве учебников на первых страницах чётко 
указана цель наук о природе: познать закономерности этой 
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природы и подчинить природу человеку. Это похоже на 
желание хвоста вилять собакой… [3]. Или на отдельный 
атом, отдающий приказания Вселенной.  

Так как верхний элемент этой матрёшки и его задачи 
не всегда могут быть понятны нижним элементам, низшие 
системы имеют способность (возможность) воспринимать 
результаты действия высших как ряд случайностей, не 
поддающихся логическому осмыслению24 [4]. Однако и в 
этом случае низшая система, пропуская «случайные» со-
бытия через призму оценочного мышления, способна про-
чувствовать, помогают ли высшие силы её деятельности, 
или препятствуют ей [2]. 

Развитие техногенной цивилизации как низшей систе-
мы сопровождается рядом закономерностей. Оно происхо-
дит под воздействием внешних факторов и в то же время 
зависит от устройства и устремлений самой системы. При 
этом система может самообучаться, изменяя свои устремле-
ния и свойства под внешними воздействиями.  

А кому вообще необходимо развитие системы? Можно 
предположить, что более высокой по уровню развития си-
стеме (объекту), частью которого является рассматриваемая 
низшая система. В общепризнанных рамках ближайшие 
высшие объекты человечества – Земля как единое существо, 
Солнечная система, Галактика Млечный путь, Система Га-
лактик, и далее – весь Космос…  Мы не первая цивилиза-
ция, которую планета сбросила с себя очередной катастро-
фой, когда техногенное развитие значительно опередило 
этические (они же – экологические) принципы. На опреде-
лённом этапе развития человечества (определяемом Зако-
ном Времени [5] – после превышения частотой смены тех-
нологий частоты смены поколений) возникает опасность 
техногенного уничтожения планеты не умудряющими себя 
                                                             

24 «Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписаться 
своим собственным именем».  Франс Анатоль 
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осознанием особями, – и тогда на первый план выходят эти-
ческие принципы, которыми руководствуются индивиды.  

Потоп – крайнее средство. На первых порах Земля 
просто пытается отобрать гранаты у обезьян, в руки кото-
рых они попали. И знание – техническое – куда-то и поче-
му-то пропадает. Можно до бесконечности обвинять испол-
нителей воли планеты – банкиров, монополистов, президен-
тов, но в итоге эта цепочка замыкается на нас – тех, кому 
нельзя доверить свободную энергию, хотя бы потому, что 
достаточно быстро люди научатся брать её в любых (!) ко-
личествах. А это значит, что каждому доступно будет уни-
чтожение не только планеты, но и Солнечной системы…  

Вывод: Пока у нас не сформируются высшие этиче-
ские (экологические) принципы, не допускающие такого 
уничтожения для всех особей популяции, не видать нам 
свободы (энергетической, творческой, и др.). Но удиви-
тельней всего, что справедлив и обратный вывод: когда не-
кто приобретает свойства (способности, сидхи) этического 
(экологического) характера, тогда ему автоматически от-
крываются новые технологические возможности. Но одно-
го формального волеизъявления, даже с подписью и печа-
тями, недостаточно. 

Эпилог. Заглянул я как-то в гости к одному знакомо-
му, живущему в селе. Прямо на улице меня встретили две 
собаки, на первый взгляд – абсолютно одинаковые, види-
мо, близняшки. Но одна из них была надёжно привязана к 
дереву цепью, а вторая имела возможность свободно пере-
мещаться и, доброжелательно помахивая хвостом, подбе-
жала ко мне, когда я вышел из машины. На мой вопрос – 
Почему такое разное отношение к вроде бы одинаковым 
животным? – мне ответили, что, если отпустить привязан-
ную собаку, то не проходит и часа, чтобы она не нашкоди-
ла, – то курицу задушит, то ребёнка покусает. А другая со-
бака неагрессивна – поэтому нет смысла её ограничивать...  

Кстати: слова «граждане» и «ограждение» – одноко-
ренные… 

448 

Литература: 
1. Паврозин А. В. Современное естествознание и ре-

лигия // Научный потенциал вуза – производству и образо-
ванию. Сб. тр. по мат. межвуз. науч.-практ.конф., посвя-
щённой 90-летию КубГТУ(Армавир, 22–23 сентября 2008 
г.). – Армавир. 2008. 

2. Паврозин А. В. Религия и вера в контексте гло-
бальных столкновений постсовременности //Социальные 
идентичности в глобализирующемся мире: содержание, типы, 
механизмы трансформации. Мат. межд. науч.-практ.конф. (25 
мая 2012 года). Невинномысск: НГГТИ, 2012. 

3. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://www.kinoglobe.ru/ films/1237-hvost-vilyaet-sobakoy 
(дата обращения: 21.01.2016). 

4. [Электронный ресурс]. – URL: https://persons-
aforism.ru/aforizm/3056   (дата обращения: 21.01.2016).  

5. [Электронный ресурс]. – URL: http://blagin-
anton.livejournal.com /397886.html (дата обращения: 
21.01.2016).  

 
 

Е. В. Коврига, О. А. Сумская  
(Россия, Армавир) 

 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – КАК ЭКОЛОГИЧНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА ТОПЛИВА  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
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Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, в от-

личие от автомобилей с карбюраторными двигателями, об-
ладают отличительными чертами, благодаря тому, что их 
системой питания является сжиженный газ, находящийся 
под давлением. Преимуществами использования таких ав-
томобилей помимо экономии топлива является экологиче-
ская безопасность такого рода двигателей, поскольку в 
этом случае выбросы вредных токсичных веществ с отра-
ботанными газами в 5 раз ниже, чем при работе бензиново-
го двигателя. Это, пожалуй, одно из главнейших преиму-
ществ «голубого топлива», так как на сегодняшний день 
основным загрязнителем окружающей среды является ав-
тотранспорт. Главным образом от этого страдают крупные 
города. Поэтому, одним из решений по очищению воздуха 
и улучшению экологической обстановки в городах, являет-
ся перевод автотранспорта на сжиженный газ.  

Еще одним преимуществом природного газа являет-
ся тот фактор, что при аварии газ не скапливается в углуб-
лениях, поэтому не способен образовать горючую смесь 
паров с воздухом. Ввиду того, что он достаточно легкий, 
метан сразу улетучивается и опасности такая утечка газа не 

450 

представляет. Поэтому автомобили с подобными двигате-
лями менее пожаро- и взрывоопасны 

Наряду с этим установлено, что, приводят к умень-
шению нагарообразованию и расходу моторного масла, тем 
самым увеличивая моторесурс двигателя. Ведущими прин-
ципами технического обслуживания автомобилей, осна-
щенных ГБО (газобаллонным оборудованием), являются 
следующие: 

1) текущий ремонт производится только при условии 
полностью исправного оборудования; 

2) текущий ремонт и текущее обслуживание, выпол-
няется на станциях, предназначенных специально для тех-
обслуживания данного вида автомобилей (СТОГА); 

3) регулировку и наладку аппаратуры для подачи 
топлива производят на посту, предназначенном для этих 
целей. 

Техобслуживание газобаллонных автомобилей про-
изводится на тех же постах, на которых проводят ТО кар-
бюраторных автомобилей. В дополнение для автомобилей, 
оснащенных ГБО, проводят выработку сжиженного газа и 
обязательно производят проверку герметичности баллона 
перед тем, как он въедет в  на  пост. Для безопасности 
внутри помещения автомобиль должен перемещаться на 
жидком топливе.  

На автопредприятии, осуществляющих сервис газо-
баллонных автомобилей, производят работы аналогичные 
тем, которые выполняются на АТП. Помимо этого произ-
водят техобслуживание и текущий ремонт баллона, выпол-
няют слив из него топлива, в обязательном порядке прово-
дят освидетельствование баллона и демонтаж газового 
оборудования с тех автотранспортных средств, которые 
направляются на капитальный ремонт. 

Самой кропотливой операцией представляется собой 
процедура освидетельствования баллона, который имеет 
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довольно прочные и толстые стенки. В процессе производ-
ства такие баллоны подвергаются серьезным испытаниям, 
для того чтобы емкости были способны выдерживать 
большое давление газа. Освидетельствование баллона  со-
стоит из следующих операций: слив топлива из баллона, 
его дегазация, разборка арматуры, наружный контроль, 
гидроиспытание, сушка баллона после них, сборка армату-
ры (либо новой, либо после ремонта), испытания воздухом, 
окраска, простановка клейма. 

В остальном методика техобслуживания автомоби-
лей, оснащенных газобаллонной аппаратурой, схожа с тех-
нологией обслуживания автомобилей на жидком топливе. 
Разница присутствует в наблюдении за поведением авто-
мобиля на линии, в ЕО (ежедневном обслуживании), в диа-
гностировании технического состояния системы питания. 

На линии водитель сам осуществляет контроль. Если 
происходит отказ газового оборудования, водителем при-
нимается решение, куда ему следует направиться – в слу-
чае неисправности арматуры или баллона, сначала прово-
дят слив топлива либо на СТОГА, либо на газонаполни-
тельной станции; в случае поломки аппаратуры для подачи 
газового топлива, либо негерметичности, автомобиль на 
жидком топливе направляется на СТОГА или автотранс-
портное предприятие. 
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На данный момент проблема уменьшения добычи 
легкой нефти и нефти общесредней плотности в нефтедо-
бывающей отрасли  является основной. Снижение запасов 
обычной нефти провоцирует нефтяные компании прибе-
гать к другим источникам углеводородов. Одним из таких 
источников, одинаково с природными битумами и 
тяжѐлой нефтью,  оказывается горючий сланец.  
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Горючий сланец – полезное ископаемое, содержит 
углеводородные соединения, из которых посредством пе-
регонки извлекают нефть. Давая большой процент нефти, 
горючий сланец считается значимым источником органи-
ческих веществ и кое-каких видов топлива. В составе го-
рючего сланца есть кероген, который занимает 10–30 % от 
общей массы породы, в сланцах высокого качества – 50–
70 %, также в составе присутствуют минералы.  

Сланцевая нефть – специфичная нефть, получаемая 
путем пиролиза (термического воздействия) из горючих 
сланцев, термического растворения или гидрирования. 
Существует два типа  запасов сланцевой нефти. Первый 
тип является обычной легкой нефтью ,которая находится в 
низкопроницаемых коллекторах. Второй тип получают из 
находящегося в сланцевой породе керогена. Такая нефть 
является дорогостоящим удовольствием, при  этом, из од-
нотонного сланца, обогащенного нефтью, возможно из-
влечь всего 0,5–1,25 барреля нефти. Сланцевая нефть до-
бывается из сланцевых залежей. Эти запасы образовыва-
лись веками из остатков животного и растительного про-
исхождения, находящиеся либо в жидком, либо в твердом 
состоянии. Такая нефть может также извлекаться из дру-
гих пород имеющих низкую проницаемость, путѐм полу-
чения сланцев шахтным методом с дальнейшей его пере-
работкой или из пласта бурением горизонтальных скважин 
с последующими многочисленными гидравлическими раз-
рывами [2]. Этот процесс наносит колоссальный ущерб 
экологии окружающей среды.  

Извлечение сланцевой нефти и нефти низкопроница-
емых пород связано с существенным расходом воды: для 
добычи 1 барр. нефти требуется от 2 до 7 барр. воды (от 
317,8 до 1112,3 л). Именно такой огромный расход воды и 
является основным фактором, препятствующим развитию 
добычи нефти из низкопроницаемых пород. Метод гид-
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равлического разрыва при добыче сланцевой нефти слу-
жит источником загрязнения грунтовой воды. Вместе с 
этим страдает и качество питьевой воды. Это чрезвычайно 
опасно для тех районов, которые подвергаются сильной 
засухе, поскольку в этих местах и так существует недоста-
ток питьевой воды. Очень большое количество воды пере-
мешиваются с химикатами и закачиваются под давлением 
в породу при таком способе добычи углеводородов.  

Постоянно присутствует возможность утечки ток-
сичных жидкостей из прудов-отстойников, как и некон-
тролируемых фонтанных выбросов, загрязняющих почву. 
Извлечение сланцевого газа засоряет воздух метаном и 
другими вредными веществами. Загрязнение может быть 
таким, что местным жителям придется защищать дыха-
тельные пути, надевая респираторы. Медики выделяют 
возрастание онкологических заболеваний в районах добы-
чи сланцевого газа, отмечены многочисленные случаи 
отравлений химическими веществами.  

При добыче сланцевого газа происходит разрушение 
ландшафта, что несет вред сельскохозяйственным угодь-
ям. Обычно, площадь месторождения насчитывает 140–
400 квадратных километров, территория предназначенная 
непосредственно для буровых площадок составляет 2–5 % 
всей занимаемой площади. На этом участке пробурят при-
мерно 3000 скважин. При традиционной добыче достаточ-
но пробурить в сотни раз меньше скважин, чем для разра-
ботки месторождения сланцевого газа [2].  

Гидравлический разрыв пласта или фрекинг, является 
источником постоянного шума, от него страдают окрестные 
жители, домашний скот. Также для проведения гидроразры-
ва требуется все время поддерживать заданную пористость 
пласта, что достигается использованием химических реа-
гентов. От загрязненных канализационных вод избавляются 
методом закачки под землю. Имеются сведения, что это 
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может повысить возможность возникновения землетрясе-
ний. Вместе с тем, из-за землетрясений возрастает риск уте-
чек из газовых скважин. Добыча топлива из горючего слан-
ца, вероятно, приведѐт к экономическому буму, который 
продержится не долго, при этом губя окружающую среду, 
сельское хозяйство, а возможно, и человеческие жизни.  
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Экологическая культура – наследуемый опыт жизне-

деятельности человека в его взаимодействии с окружаю-
щей средой, способствующий здоровому образу жизни, 
устойчивому социально-экономическому развитию, эколо-
гической безопасности страны и каждого человека [1]. 

Одна из актуальнейших проблем современности – 
взаимодействие общества и природы. Зависимость челове-
ка от региона проживания, не оспаривалась никогда. При-
родную среду так же можно рассматривать как результат 
взаимодействия сообщества людей и природной среды их 
обитания. В настоящее время рост и масштабы воздействия 
человека на окружающую среду переросли в экологиче-
скую проблему. В современном мире, для того, чтобы хоть 
немного улучшить данную ситуацию необходимо с самого 
раннего возраста воспитывать экологическую культуру. 

Экологическая культура – одно из важнейших усло-
вий выживания человечества на Земле. Адаптация людей к 
современным условиям жизни возможно только при усвое-
нии, понимании и признании этой культуры. Необходи-
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мость адаптации к современным условиям жизни возникла 
на фоне нарастания экологических угроз и их осознания [1]. 

Экологическое образование признано приоритетным 
в гармонизации отношений общества и природы [2]. Одной 
из важнейших проблем в экологическом воспитании явля-
ется культура утилизации и переработки мусора. Бытовой 
мусор – это проблема всех народов и всего мира в целом, 
пришла к нам с появлением человека. В настоящее время 
она является одной из наиболее серьезных экологических 
проблем в нашей стране: за год от одного жителя России 
образуется около 400 кг бытовых твердых отходов. А эф-
фективных способов утилизации неорганики пока еще не 
придумано. Все дело в том, что некоторые виды отходов не 
поддаются гниению и потому их бесполезно закапывать в 
землю, их нужно утилизировать. К таким разновидностям 
можно отнести практически всю производственную тару, 
химические продукты и вещества, представляющие радиа-
ционную опасность. Биологические остатки не представ-
ляют серьезной опасности для экологии, они прекрасно 
разлагаются. Однако и их нельзя бесконтрольно сваливать 
в мусорные кучи. Проблема твердых бытовых отходов 
особенно остро чувствуется в РФ ввиду отсутствия органи-
зации по их своевременной и повсеместной утилизации [3]. 

Проблема обращения с твердыми бытовыми отхода-
ми остро стоит перед властями нашей страны, с каждым 
годом уменьшаются площади территорий для организации 
полигонов. Оптимальным вариантом для решения этой 
проблемы является рециклинг – это возврат в промышлен-
ное производство многих материалов, которые содержатся 
в отходах промышленности, строительства и бытовой сфе-
ры. Один из оптимальных способов решения проблемы с 
утильсырьем, но его выполнение осложняется в нашей 
стране отсутствием раздельного сбора мусора [4]. В горо-
дах с налаженным механизмом сбора макулатуры и стекло-
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тары проблема бытовых отходов стоит менее остро, чем в 
остальных. Для уменьшения количества бытовых отходов: 
помимо усовершенствования способов утилизации быто-
вых отходов, потребуется также решить вопрос с исполь-
зованием более экологичных материалов при изготовле-
нии, к примеру, упаковок для продуктов; для уменьшения 
загрязненности лесопосадок и других мест отдыха необхо-
дима организация работы с населением на экологические 
темы, а также введение жестких штрафных санкций за вы-
брос неорганического мусора в неположенном месте. Про-
блема утилизации бытовых отходов может быть решена 
при наличии контроля над правильностью выполнения 
процедуры. 

Чтобы мусор было легче перерабатывать, его нужно 
своевременно и правильно сортировать. К большому сожа-
лению, в России это только вводится, а в Европе и ряде 
других стран разделение отходов давно используется. 
Например, в Германии бытовые отходы разделяют, как ми-
нимум на пять категорий: стекло, бумага, биомусор, пла-
стиковая или консервная упаковка, другой мусор. Батарей-
ки утилизируются отдельно: выбрасываются в специаль-
ные коробки в супермаркетах или других местах. И, конеч-
но, ни одному немцу не придет в голову, выставить в непо-
ложенное место ненужную бытовую технику или вывезти в 
лесной массив старую мебель. В определенные расписани-
ем дни такие предметы бесплатно заберут городские служ-
бы, либо в срочном порядке это осуществят коммерческие 
службы за отдельную плату. Самое неудобное в японских 
правилах сортировки мусора – это вынос определенных 
видов мусора лишь в установленные дни. 

Для того чтобы правила разделения мусора не нару-
шались, в европейских странах существует целый ряд раз-
ных поощрений. В Испании за соблюдение правил утили-
зации раздают сладкие призы, в Нидерландах можно полу-
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чить скидку на услуги ЖКХ. В Германии за сданную тару 
некоторых видов можно получить возвратный покупатель-
ский залог. 

За неправильную сортировку мусора предусматрива-
ются штрафные санкции. За выброс бытовых отходов, бы-
товой техники и прочих предметов в неположенных местах 
мусорная полиция может наказать очень внушительным 
штрафом, достигающим несколько сотен евро.  

Цвета контейнеров для разделения мусора в странах 
Европы униформизированы (таблица 1). 

Таблица 1 – Контейнеры для разделения мусора 
Цвет 

контейнера Тип отходов Возможность 
переработки 

Зелёный Стекло (бутылки, стаканы) Есть 

Синий Газеты, журналы и другие печатные 
издания Есть 

Желтый Картон, пустые картонные упаковки Есть 

Черный Органические остатки, пищевые от-
ходы (например: компост) Есть 

Коричневый Опасные отходы (батарейки) Есть 
Красный Неперерабатываемые отходы Нет 

Оранжевый Пластиковые бутылки и пластико-
вые упаковки Есть 

 
В общем, сортировка мусора – это довольно хлопот-

ное, и не самое приятное дело, но зато очень полезное. Со-
блюдая правила сортировки человек, не только помогает 
переработке, но и заботится об окружающей среде.Очень 
хотелось, чтобы и в России люди стали больше думать об 
этом, научились сортировать мусор и выносить его в пред-
назначенные для этого мусорные контейнеры. Ведь наши 
огромные территории тоже когда-то могут просто погряз-
нуть в миллионах тонн мусора. Не хотелось бы жить на 
свалке, и оставить нашим потомкам непригодную для жиз-
ни страну. 
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В настоящее время проблема загрязнения водных 

объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.) является 
наиболее актуальной, т.к. всем известно выражение «вода – 
это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех 
суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его 
жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать 
водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный 
режим сбросами и отходами. 

Вода составляет большую часть любых организмов, 
как растительных, так и животных, в частности, у человека 
на её долю приходится 60–80 % массы тела. Вода является 
средой обитания многих организмов, определяет климат и 
изменение погоды, способствует очищению атмосферы от 
вредных веществ, растворяет, выщелачивает горные поро-
ды и минералы и транспортирует их из одних мест в дру-
гие и т. д. 

Огромное значение вода имеет в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве, она и транспортный 
путь, и источник энергии, и сырье для получения продук-
ции, и охладитель двигателей, и очиститель и т.д. Общеиз-
вестна необходимость ее для бытовых потребностей чело-
века, всех растений и животных. Для многих живых су-
ществ она служит средой обитания. 
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Люди так же любят жить и отдыхать на берегах водо-
ёмов. Если человеку предложить провести отпуск в саван-
не, джунглях, глухом лесу или на берегу моря, реки или 
озера, то большинство выберет именно последнее. Нас все-
гда тянет к водоемам. Вспомнить хотя бы популярные у 
городских жителей выезды на выходные «на шашлыки» на 
берег речки или озера, с купанием в этих водоемах. 

К сожалению, жители г. Армавира последние годы 
практически лишены такого удовольствия. 

Армавирское водохранилище, практически един-
ственное место для купания горожан в летнее время, из го-
да в год становится всё более мелким и главное грязным. И 
дело даже не в том, что вода цветет и практически не меня-
ется, а в том, что из-за этого в воде появляются разнооб-
разные возбудители самых опасных болезней, среди кото-
рых холера, лептоспироз, тиф и множество других. 

Что такое армавирское водохранилище? В идеале – 
это связанная между собой система трёх водоёмов. 

Первый – забор воды с Кубани и её очистка, второй – 
непосредственное использование воды горожанами: купа-
ние и т. д. и третий – поддержание уровня воды в преды-
дущем и выход её в реку. 

Однако нынешняя действительность не совпадает с 
тем, как должно быть. Изолированный колодец заборной 
станции первого водохранилища, в который должны попа-
дать сточные воды из города, а уж из него в водоём, разбит 
и не справляется со своими функциями. Из-за этого вода 
вместе с мусором и грязью стремительным потоком несётся 
прямо в водохранилище по соединительному каналу. Вслед-
ствие этого первое водохранилище, которое должно выпол-
нять функции очистки, превратилось в заросли камыша и 
рассадник мусора. Оно высохло (его уровень опустился 
метра на два с половиной) и превратилось в болото [1]. 
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Раньше первое водохранилище чистили, на нем рабо-
тал земснаряд, очищающий дно, который не допускал появ-
ление иловых отложений и другого органического мусора. 
Из первого вода напрямую попадает во второе водохрани-
лище по шлюзам. 

Несколько лет назад специальные органы брали из 
водохранилища пробу. И оказалось, что вода не соответ-
ствует нормам. Естественно, появились таблички «купание 
запрещено». 

О третьем водохранилище – так называемом выходе 
воды обратно в Кубань, можно сказать только то, что оно 
окончательно пересохло и теперь на его месте – лес. 

Ко всему прочему, на месте общественного отдыха 
армавирцев разрушаются берега. И с этим тоже ничего не 
делают на протяжении многих лет. Согласно Водному ко-
дексу Российской Федерации такие водные конструкции, 
как армавирский каскад бассейнов для хранения вод, 
должны иметь водоохранную зону. Однако у нас и это не 
соблюдается. 

В «Правилах установления на местности границ во-
доохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов», утверждённых правительством РФ 10 
января 2009 года, написано следующее: «Установление 
границ направлено на информирование граждан и юриди-
ческих лиц о специальном режиме осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления водных объектов и исто-
щения их вод…» [1]. 

Однако такие таблички не спасают вышеупомянутые 
водоохранные зоны от загрязнений и засорений. 

Справедливости ради нужно отметить, что в 2007 г. 
была предпринята попытка очистки пляжа. Его успешно 
почистили, в меру облагородили, и даже придумали запус-
кать воду не из тухлого первого водохранилища, а из водо-
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провода. Конечно, это в высшей мере разорительно, но как 
временный вариант вполне достойно. 

Однако специалистами не был рассчитан гидрологи-
ческий режим и вода регулярно «цвела». Остаётся надеять-
ся, что у водохранилища появится хозяин, доведет до ума 
начатое дело, и сделает проточную смену воды. Возможно – 
с предварительно очищенного первого водохранилища, а 
лучше – с артезианской скважины! Ведь весь Новокубанск 
живет именно на такой воде, причем многочисленные 
скважины пробурены именно на берегу Кубани. И вполне 
возможно, что и в нашем районе есть подземные воды. 

После этого желательно добиться установления в во-
дохранилище так называемого биологического равновесия. 

Биологическое равновесие – способность водоемов к 
самоочищению – интереснейшее явление природы. Оно 
обеспечивается совокупной деятельностью населяющих их 
организмов: бактерий, водорослей и высших водных растений, 
различных беспозвоночных животных. Каждый водоем – это 
сложная живая система, где обитают растения, специфиче-
ские организмы, в том числе и микроорганизмы, которые 
постоянно размножаются и отмирают. Если в водоем попа-
дают бактерии или химические примеси, то в условиях 
девственной природы процесс самоочищения протекает 
быстро и вода восстанавливает свою первозданную чисто-
ту. Скорость самоочищения воды зависит от многих усло-
вий: количества загрязнений, поступивших в водоем; глу-
бины его и скорости течения воды; температуры воды; 
наличия растворенного кислорода в воде; состава микро-
фауны, флоры и др. Однако следует помнить, что водоем 
обладает определенной способностью к самоочищению от 
загрязнений. Подобная способность водоемов не безгра-
нична, наоборот она очень ограничена. Поэтому одна из 
важнейших природоохранительных задач состоит в том, 
чтобы поддерживать эту способность [2, 3]. 
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Места вокруг армавирского водохранилища очень 
красивы, и весьма жаль, что они не доступны для отдыха 
горожан. 
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В сферу деятельности любого технического вуза, как 

образовательного учреждения, входит не только каче-
ственная подготовка будущих специалистов, но и всесто-
роннее воспитание личности потенциального руководителя 
предприятия. В связи с этим возникает задача внедрения 
новых аспектов воспитания в информационно-
образовательную среду высшего учебного заведения. 

Одним из таких воспитательных направлений являет-
ся экологическое воспитание будущего инженера. Необхо-
димость внедрения экологического воспитания в вузе про-
диктована крайне актуальными на текущий момент зада-
чами сохранения и восполнения природных ресурсов 
нашей страны в условиях негативных изменений окружа-
ющей среды, происходящих под влиянием человеческой 
деятельности.  
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Экологическое образование студентов представляет 
собой синтез гуманитарной, естественнонаучной и техни-
ческой составляющих и предусматривает целенаправлен-
ное формирование экологического стиля мышления, необ-
ходимых экологических, юридических, нравственных и эс-
тетических взглядов на природу и место в ней человека, 
научного понимания проблем экологизации деятельности 
общества. При этом важно осознавать, что экологическое 
образование – это не просто учебный предмет (такой, 
например, как дисциплина «Экология»), а целый процесс, 
комплекс мероприятий в которых обучающихся побужда-
ют, мотивируют к участию в управлении окружающей сре-
дой, к ликвидации негативных явлений, к нахождению 
способов улучшения экологической ситуации. Результатом 
экологического воспитания является экологическая куль-
тура личности. 

Проблема заключается в том, как этого достичь прак-
тически. Очевидно, что традиционные формы и методы 
обучения могут оказаться малоэффективными, следова-
тельно, нужно применять иные формы обучения для того, 
чтобы эффективно координировать различные дисциплины 
вокруг проблематики окружающей среды, являющейся 
центральной темой обучения. 

Зарубежные специалисты по образованию в области 
окружающей среды неоднократно подчёркивали, что меж-
дисциплинарность предполагает, в частности, использова-
ние группового метода преподавания, в котором участвуют 
несколько преподавателей по различным учебным дисци-
плинам, способствует обучению, в котором учителя не 
противопоставлены, а объединены с учащимися. Это ведёт 
как к целостному подходу рассматриваемой проблеме, так 
и воспитывает определённые этические навыки в решении 
актуальных проблем окружающей среды путём коопера-
ции, взаимного поиска и дискуссий. 
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На мой взгляд, для внедрения методов экологическо-
го воспитания целесообразно использовать возможности 
информационно-образовательной среды (ИОС) [1, 11–14; 
2, 33–37; 3,100–101].  

Независимо от способа организации в вузе функцио-
нирования информационно-образовательной среды, в пе-
речень её обязательных компонентов входят: программно-
технический, информационно-методический и психолого-
педагогический компоненты [4, 14; 5, 20–21; 6, 38; 7, 4]. 
В качестве средства реализации задачи экологического 
воспитания может быть использован психолого-педаго-
гический компонент ИОС.  

Психолого-педагогический компонент представляет 
собой совокупность психолого-педагогических приёмов и 
технологий, интегрированных с современными информа-
ционными технологиями и направленных на формирование 
профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Особенностями данного компонента информационно-
образовательной среды технического вуза является необ-
ходимость применять наряду с традиционными формами 
обучения также активные и интерактивные формы занятий 
[8, 199�200; 9, 344]. Предполагается, что организация за-
нятий производится преподавателем по принципу «предва-
рительного действия», т.е. заранее предусмотренной инди-
видуальной траектории обучения (как ни парадоксально 
это звучит), при этом преподаватель имеет возможность не 
только производить мониторинг «индивидуального» хода 
обучения каждого студента, но и управлять процессом 
обучения посредством «прямого» общения.  

Таким образом, при использовании информационно-
образовательной среды как средства реализации задач эко-
логического воспитания студентов, мы имеем в нашем ар-
сенале массу новых возможностей привлечь внимание 
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учащейся молодёжи к экологическим проблемам [10, 75; 
11, 206–208; 12, 359]. 

Поводя итоги, можно сказать, что практический ха-
рактер экологического образования ставит принципиально 
новые задачи, как перед содержанием преподаваемых наук, 
так и перед методами преподавания. Отсюда становится 
очевидной необходимость разработки новых современных 
методов обучения, соответствующих программ и пособий. 
Развитие экологического образования ставит задачи в деле 
реформы образования в целом. Это, безусловно, касается, 
как пересмотра содержания отдельно взятых дисциплин 
относительно вносимого ими вклада в общую проблемати-
ку окружающей среды, так и развития качественно новых 
методов преподавания, включая достижение необходимого 
синтеза естественных и гуманитарных наук. 
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(на примере образов визуальной культуры) 
 

Аннотация: в статье поднимается проблема един-
ства человека и природы, характерная для жителей страны 
восходящего солнца. Речь идет о таких важных моментах 
для любого японца, как цветение сакуры, сад камней, гор-

472 

ное отшельничество, звуки природы. Особое отношение к 
миру природы помогает обретению гармонии с окружаю-
щей действительностью и самим собой, о чем свидетель-
ствуют образцы визуальной культуры, представленные ки-
нематографом и аниме. 

Ключевые слова: сад камней, шум дождя, сакура, го-
ра, отшельничество, аниме. 
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ECOLOGY OF NATURE AND HUMAN 

(on the example of images of visual culture) 
 

Annotation: The article raises the problem of the unity 
of man and nature, characteristic of the inhabitants of the coun-
try of the rising sun. These are important points for any Japa-
nese, such as cherry blossom, rock garden, mountain hermitage, 
sounds of nature. A special attitude to the world of nature helps 
to achieve harmony with the surrounding reality and with one-
self, as evidenced by the samples of visual culture presented by 
the cinema and anime. 

Keywords: garden of stones, the sound of rain, sakura, 
mountain, solitude, anime. 

Природа в японской культуре является неотъемле-
мой составляющей картины мира любого японца, вслед-
ствие чего сказать о том, что природа занимает важное ме-
сто в жизни представителя страны восходящего солнца – 
значит, ничего не сказать, оставшись за гранью понимания 
той невидимой силы влияния окружающего мира на судь-
бы японского народа. Знаками этой силы нередко высту-
пают цветущая сакура; сад камней; звуки природы, горы. 
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Сакура. На протяжении всей своей жизни японцы, 
даже будучи вдали от родных мест, всегда стремились вер-
нуться домой в период цветения сакуры. Традиция любо-
вания сакурой, возникшая в эпоху Хэйан, не теряет своей 
актуальности и значимости в настоящее время. Период 
цветения сакуры недолгий, всего около недели, и японцы, 
отождествляя опадающую красоту цветов сакуры с быст-
ротечной жизнью человека, погружаются в философские 
размышления, любуясь цветущими деревьями в дни о-
ханами25. Помимо раздумий о высоких материях на пикни-
ках о-ханами японцы устраивают чаепития, а также трени-
руются в стихосложении.  

В полнометражном аниме «5 сантиметров в секун-
ду»26 сакура выступает романтическим звеном-связкой 
между главными героями в первой истории «Отрывок о 
цветущей сакуре» («Некоторые лепестки сакуры»). В мо-
мент вынужденного расставания Такаки Тоно и его близ-
кой подруги Акари Синохара в воздухе кружатся и падают 
прекрасные лепестки цветов сакуры, символизируя эфе-
мерность жизни (00:00:13). Впоследствии в своих письмах 
к другу Акари вспоминает об огромной сакуре «недалеко 
от дома» и пишет про свою мечту «встретить весну с Така-
ки-куном вместе», именно в пору цветения сакуры в Япо-
нии (00:05:20). Вновь молодые люди смогли встретиться 
только зимой, их первый поцелуй случился возле той са-

                                                             
25 О-ханами – фестиваль цветения и любования сакурой в Японии. Не 
является официальным праздником, но, тем не менее, отмечается все-
ми, начиная с императорского дворца, откуда собственно он и получил 
свое распространение. В связи с территориальным расположением, 
фронт цветения сакуры движется с юга на север. Так более обеспечен-
ные граждане могут в паломничестве насладиться мимолетной и изыс-
канной красотой намного дольше.   
26 «5 сантиметров в секунду» (Япония, 2007) Режиссер Макото Синкай, 
композитор Ацуси Сиракава (Тэммон).    
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мой сакуры под хлопьями снега, который «похож на ле-
пестки» (00:22:20). 

В виде дополнения к романтическим сценам или как 
некий образ любви сакура встречается и в других режис-
серских работах, как полнометражных, так и аниме-
сериалах. В их числе: 

«Кланнад» (режиссер Исихара Тацуя, 2007 г.). Уче-
ник выпускного класса Томоя Окадзаки разочаровался в 
жизни и после трагической смерти обрел славу хулигана. 
Но внезапное возвращение в школу странной девочки 
Нагису Фурукаву изменяет его серую жизнь; 

«Нодаме кантабиле» (режиссер Кэнъити Касаи, 
2007 г.). История о двух талантливых пианистах, в которой 
у каждого был свой путь к мечте; 

«Рыцарь-вампир» (режиссер Киёко Саяма, 2008 г.). 
В престижном учебном заведении Академии Кросс на ноч-
ном отделении учатся самые необычные студенты – сту-
денты-вампиры.  

«Твоя апрельская ложь» (режиссер Кёхэй Исигуро, 
2014 г.). Юный Косэй Арима, будучи гениальным пиани-
стом, после смерти знакомится с красивой и своевольной 
скрипачкой Каори Миядзоной.  

Сад камней. Сложная, но в тоже время привлека-
тельная и красивая система садоводческого искусства в 
Японии изначально была насыщена духовным смыслом. В 
то время сады располагались на территории храмов и 
дворцов. Основанные буддистами и паломниками, кон-
струкции садов были схожи с нормами дзен-буддизма и не 
подчинялись никаким другим архитектурным канонам и 
стилевым признакам. Такие созданные из камней и песка 
сады, в которых отсутствовали зеленые насаждения, полу-
чили в Японии название «сад камней».  

Основным элементом в таком саду является камень, 
чаще в первозданной форме. Остальная площадь сада 
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засыпается песком или мелкой галькой, поверхность 
формируется в бороздки с помощью граблей. Бороздки 
идут от дома по всему саду, охватывают камни кольцом. 
Пришедший сюда может представить что угодно, 
традиционно же считается, что песок – это «океан», а 
камни – «острова». По своей функциональности сады 
располагают к медитации, уходу от повседневной суеты и 
проблем. Помимо сада камней в Японии существуют сады, 
более приближенные к традиционным формам. Как прави-
ло, в таких садах высаживают цветущие деревья (слива, 
вишня, азалия), вьющееся растение (глицина). Украшают 
задуманную композицию при помощи деревьев, бамбуков, 
кустарников, иногда мха. На территории сада также могут 
быть размещены беседки, каменные фонари, чайные 
домики. Заимствуя модели мироздания у скал, холмов, гор, 
ландшафтные дизайнеры прилагают все усилия для того, 
чтобы рукотворный участок воспринимался как естествен-
ный природный уголок.  

Примечательно, что с целью вызвать у зрителя осо-
бое настроение покоя и созерцательности, режиссер попу-
лярного аниме-сериала «Темный Дворецкий»27 вводит в 
сюжет японский сад камней, который разбит в поместье 
Сиэля. Здесь же, по замыслу Синохары Тосии, установлен 
суйкинкуцу28, издающий глухой, «булькающий» звук (1.1; 
07:57). Такое характерное для японских садов музыкальное 
приспособление настраивает на неспешные размышления 
(1.21, 04:42).  

Звуки природы. Когда на улице идет дождь, молодой 
человек, не упуская любую возможность, торопится прочь 

                                                             
27 «Темный Дворецкий» (Япония, 2008) Режиссер Синохара 

Тосия, композитор Ивасаки Таку. Сюжет действия разворачивается в 
викторианской Англии, в поместье Фантомхайва.  

28 Суйкинцу – музыкальный инструмент, получивший назва-
ние «пещера водного кото». 
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из шумного и суетливого мегаполиса в тихий и почти без-
людный сад. Однажды он застает там прекрасную незна-
комку. Так начинается аниме «Сад изящных слов»29. Ре-
жиссер открывает перед зрителем тут способность приро-
ды, которую мы часто не замечаем, хотя эта способность 
дарит людям возможность беседовать друг с другом без 
слов. Капли дождя, стучащие по крыше беседки, шум ветра 
в зеленой кроне деревьев, раскаты грома и проблески мол-
ний – все это язык, на котором с нами говорит само миро-
здание.  

В киноленте голос природы звучит в унисон с му-
зыкой талантливого композитора Дайсукэ Касива. Лириче-
ские моменты сюжета сопровождаются музыкой в жанре 
ноктюрна, привнося особое очарование в картину анима-
ционного фильма. Мелодия, несущая в себе мотивы свет-
лой печали, не только созвучна летнему дождю. Звуки му-
зыки, равно как и звуки природы, тонко откликаются на 
состояние и чувства героев, осознающих невозможность 
быть друг с другом. Но может быть начинающий сапожник 
Акадзуки и молодая учительница старших классов Юкино 
смогут стать счастливыми, благодаря долгим и практиче-
ски безмолвным беседам в том саду? 

Горы. В старой Японии будто бы существовал обы-
чай – убасутэ. Опровергнуть этот факт, ставший городской 
легендой современной Японии, практически так же невоз-
можно, как и подтвердить его подлинное существование, 
начавшееся в древности по указу деспотичного правителя. 
Как гласит легенда, убасутэ предписывало сыновьям уно-
сить своих родителей, достигших преклонного возраста, 
умирать на гору Камурикияма (второе название горы Уба-
сутэяма) во избежание голода в стране. Одним из вариан-
                                                             

29 «Сад изящных слов» (Япония, 2013 г.). Режиссер Макото 
Синкай, композитор Дайсукэ Касива. В главных ролях Ирино Мию, 
Кана Ханадзава, Фуми Хирано.   
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тов этой легенды стал полнометражный японский аниме-
фильм «Познавательные рисованные истории: Гора Уба-
сутэ»30.  

То обстоятельство, что именно гора стала местом 
своеобразного жертвоприношения, возможно, связано с 
образовавшейся на Японской земле в VIII веке секты гор-
ных отшельников ямабуси31, исповедовавших направление 
буддизма школы Сингон. Так горы, изначально почитав-
шиеся в синтоизме священными, стали идеальным местом 
отшельничества и полного слияния с природой для ямабу-
си. В некоторой степени способности ямабуси раскрыва-
ются в аниме-сериале «Самурай Кё»32.   

Вне всяких сомнений, даже столь беглый экскурс по 
отдельным образца визуальной культуры Японии как нель-
зя лучше иллюстрирует мысль о значимости природы в 
жизни японского народа, о ее глубоком влиянии на миро-
воззрение населяющих эту землю людей. Пожалуй, именно 
поэтому природу в японской культуре невозможно рас-
сматривать отдельно от философии, ибо не человек помо-
гает жить природе, а сама природа вдохновляет человека 
на жизнь.   

 
Литература: 
1. Лебедева А. Японский сад. – М.: Издательство 

«Вече», 2002. – 320 с., ил. 
2. Николаева Н.С. Сад в японской культуре /Грани 

творчества: Сб. науч. ст. Вып.2 / НИИ теории и истории 

                                                             
30«Познавательные рисованные истории: Гора Убасутэ» (Япония, 
1925). Режиссер-мультипликатор Санаэ Ямамото. 
31 Ямабуси ((яп. 山伏) – скрывающийся в горах.   
32 «Самурай Кё» (Япония, 2002). Режиссер Дзюндзи Нисимура. В глав-
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on individual character formation, it’s views and prefer-
ences.The author argues his idea on an experiment which aim is 
self-knowledge, with the help of music to which he listened. In 
the end he made a conclusion on the importance and irreplace-
ability of art in the life of the young Russian generation. 

Keywords: art, society, culture, music, upbringing. 
Искусство… Трудно разобраться в том, что оно зна-

чит в жизни каждого из нас, отказавшись от расхожих ис-
тин и штампованной мысли. Разве может человек быть че-
ловеком без стремления прикоснуться к чему-то прекрас-
ному, почувствовать, увидеть, услышать то, что заставит 
его сердце трепетать? Что же ещё поможет ему отличить 
себя от животного? Конечно искусство. Познание искус-
ства. Стремление самому создать что-то, чего ещё не видел 
этот свет, стать частью чего-то большего, чем существова-
ние в теле.  

Интересно, почему человек стремится к бессмертию, 
к тому, что непременно будет жить и после его ухода? Не 
думаю, что на это есть однозначный ответ, но я попытаюсь 
высказать исключительно свою точку зрения с тем, чтобы 
познакомившись с ней, каждый непременно захотел поде-
литься своим личным опытом.  

Осмелюсь предположить, что стремление подростков 
писать стихи, рисовать, равно как и желание уже взрослых 
людей творить что-то свое (много знакомых моего отца за-
нимаются выжиганием по дереву, создают какие-либо по-
делки в свободное время, подруги матери – вышивают и 
вяжут) обусловлено лишь одним: желанием оставить по 
себе след. При этом неважно, какой материал идет в дело, 
главное, что любое творчество, по сути, воплощает в себе 
мысль своего автора подобно тому, как каждый из нас 
несет в себе образ и подобие Создателя. При этом не что 
иное, как человеческое сознание выступает неким заветным 
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сундучком, в котором мы храним информацию о мире, еже-
дневно пополняя этот сундучок всё новыми знаниями.  

У кого-то он полон по-настоящему золотыми моне-
тами, которые накапливались и собирались долгие годы. 
Кто-то интересовался лишь хламом. Чей-то сундук доверху 
забит тряпьем, в котором иногда может попасться подлин-
но интересный экземпляр. Только и бродяга, и интелли-
гент, и люмпен, и аристократ –  каждый из них одинаково 
дорожит своим сундуком: ведь он сам, своими руками, по-
полнял его день за днем. Исключение, пожалуй, составля-
ют лишь те из нас, кому не довелось проявить самостоя-
тельность в выборе той поклажи, для которой, собственно, 
и предназначен сундучок. Здесь, как правило, роковую 
роль играют родители, которые торопятся заполнить пу-
стоту помимо воли владельца сундучка, полностью игно-
рируя его намерения и желания. Бездумно и безумно навя-
зывая свои представления о жизни собственному чаду, пы-
таясь именно через ребенка осуществить свою несбывшу-
юся мечту, мамы и папы становятся тиранами, заставляя 
сына или дочь заниматься тем, что кажется им важным, от-
правляя  в тот университет, который сам бы подросток ни-
когда не выбрал. 

Нежелание сопротивляться подобному вторжению в 
личное пространство с неизбежностью порождает ситуа-
цию, в рамках которой сотни тысяч мужчин и женщин 
каждое утро вынуждены идти на нелюбимую работу, 
злиться, срываясь на близких людях и боясь себе признать-
ся в том, что по-настоящему интересная жизнь прошла ми-
мо, и однажды выбранный путь оказался неверным. 

Упуская возможность реализовать себя в каком бы то 
ни было творчестве, мы, по сути, отказывается быть чело-
веками, поскольку никакое животное по велению души, 
исключительно бескорыстно, не способно что-либо созда-
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вать. Только в процессе становления человечества, поколе-
ние за поколением , искусство порождает искусство, в чем 
и заключается его феноменальность и уникальность, ибо в 
природе энергии свойственно угасать при переходе из од-
ного состояния в другое (если говорить именно о полезном 
использовании, учитывая, что часть её рассеивается). Ис-
кусство же, как вечный двигатель, без остановки порожда-
ет все новые и новые импульсы в воспринимающих его со-
временниках и потомках. 

Пожалуй, как и во всяком производстве здесь случа-
ется брак. Однако искренность тех, кому адресовано искус-
ство – критиков, непритязательных любителей, искушен-
ных аналитиков способствует тому, чтобы зерна были 
очищены от плевел. При этом неважно, что кто-то в итоге 
получит признание общества, кого-то это общество от-
вергнет. Дело в том, что если сама жизнь таких людей есть 
непрекращающееся творчество, они каждое ее мгновение 
будут проживать по законам искусства, т.е. по законам 
гармонии и красоты и только время покажет, кто есть кто, 
ибо самая главная проверка – проверка временем. 

Здесь представляется необходимым обратить внима-
ние на один весьма существенный момент. Поскольку лю-
бое произведение искусства есть детище автора, который 
формирует его «облик» подобно тому, как отец и мать за-
кладывают в своем ребенке фундамент личности, ее харак-
тер и привычки, в обоих случаях речь может идти о рожде-
нии нового феномена, в котором обретают свое единство 
прошлое, настоящее и будущее. В целом диалог, определя-
емый взаимодействием воплощенного в произведении ис-
кусства автора и воспринимающей это искусство личности, 
приобретает такие вселенские масштабы, что, по сути, вы-
ступает аналогом состыковки двух космических кораблей. 
От успеха либо неуспеха такого предприятия может 
напрямую зависеть либо дальнейшее продолжение иссле-
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дований и открытий, либо – растворение многолетнего 
опыта в бесконечном пространстве мироздания.  

Именно поэтому столь важными для становления 
личности, способной ценить искусство, становятся не 
только семья, социальное окружение, но и то, с каким ис-
кусством мы живем в быту, что мы видим вокруг себя, ка-
кие песни у нас на слуху. Другими словами,  развивая с ма-
лых лет готовность видеть прекрасное в созданном приро-
дой – распустившемся бутоне цветка, утреннем пении 
птиц, умиротворенном движении легких облаков на фоне 
голубого неба – мы создаем для себя устойчивый фунда-
мент, который на фоне бесконечных трансформаций слу-
жит неким островком стабильности. Действительно, неза-
висимо от ситуации, человек, способный увидеть на кар-
тине мелкие детали и определить по ним тот скрытый 
смысл, который в них заложил создатель, без сомнения за-
метит тревогу или переживания других людей, что в итоге 
с неизбежностью откликнется желанием помочь. 

Возвращаясь к вопросу о значимости того, какое ис-
кусство вписано в нашу повседневность, остановлюсь на 
конкретном примере, в центре которого – массовая музыка. 
Речь идет об эксперименте, который пару лет назад я про-
вел над самим собой. К сожалению, никаких записей я то-
гда не делал, поскольку не думал, что это может приго-
диться. Главным мотивом было одно: мой личный интерес 
и стремление найти причинно-следственную связь между 
тем, что мы слушаем и тем, как ведем себя при этом. 

Итак, неделю я слушал только некогда любимую 
мной группу «Uma2rman». Как правило, большинство тек-
стов песен этой группы отличаются особым пессимизмом, 
в них часто говорится о невозможности повлиять на ситуа-
цию, когда человек брошен, остался один, когда он не зна-
ет, куда ему деться. При этом музыкальная составляющая 
вопреки словам чаще всего была отмечена бодростью, ма-
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жорностью, подвижным ритмом, что позволяло сделать 
следующее предположение: внешне автор старается не по-
казывать свою душевную боль и тоску. 

Как я чувствовал себя в ту неделю? Ровно так же, как 
Сергей Крестовский в своих песнях. Все вопросы мне каза-
лись неразрешимыми, я видел огромную проблему даже в 
самых простых задачах, близкие говорили, что я опускаю 
руки и становлюсь «нюней», не способной на мужские по-
ступки. Поскольку речь шла об эксперименте, подобные 
комментарии отчасти радовали меня, потому что подтвер-
ждали мою гипотезу, хотя в действительности (сейчас в 
этом уже можно признаться) в какие-то моменты ситуация 
действительно выходила у меня из-под контроля. Иногда, 
вопреки намерению, я был как раз тем героем песни, кото-
рый вместо решения проблем лишь тоскует об отсутствии 
возможностей, забывая, что возможность есть всегда, осо-
бенно когда ты называешься мужчиной. (Как хорошо, что 
эксперимент не зашёл слишком далеко, и я смог безболез-
ненно выйти из этого обречённого состояния). 

На следующую неделю я решил слушать зарубежную 
группу «LimpBizkit». У них достаточно агрессивная тяжё-
лая рок-музыка, а вокалист «поёт» в жанре хип-хоп. Музы-
канты поют о царящей в мире несправедливости, продаж-
ности этого мира, а также о том, что только своими силами 
мы можем всё изменить. Примечательно, что именно на 
этой неделе я стал бегать, потому что невозможно устоять 
на месте, когда в наушниках звучит такая музыка. Стал бо-
лее активен физически, но более молчалив. Думая о том, 
что нужно успеть сделать, я делал это. Однако к близким 
мне людям отношение немного изменилось: я стал 
настолько раздражительным, что даже небольшая мелочь 
выводила меня из себя, а лень и беспомощность со стороны 
других людей даже, стыдно признаться, вызывали во мне 
ярость. В итоге вместо слов поддержки с моего языка едва 
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не слетали слова осуждение, но, к счастью, мне удавалось 
тогда держать себя в руках и просто молчать. Не могу дать 
однозначную (положительную или отрицательную) оценку 
этому периоду, но точно знаю: эта музыка очень сильно 
изменила образ моих мыслей, особенно на фоне прошед-
шей недели. И по сей день я слушаю эту группу, когда за-
нимаюсь спортом, особенно, когда бегаю, потому что 
«взрывные» припевы дают заряд энергии. 

В то же время, я отдаю себе отчет в том, что нужно 
быть очень осторожным с такого рода музыкой по той про-
стой причине, что малейший перебор может привести к 
утрате способности сочувствия и сопереживания. Кстати 
говоря, подобную музыку сейчас слушают молодые люди, 
которые ездят на автомобилях, включив её как можно 
громче, чтобы все слышали и знали, что они едут по доро-
ге. Не нужно быть Зигмундом Фрейдом, чтобы понять 
причину такого поведения: ни много ни мало, это заявка на 
собственную значительность, которая, как правило, есть 
оборотная сторона внутренней пустоты и отсутствия того 
самого устойчивого фундамента, о котором упоминалось 
ранее. Перефразировав известное выражение, осмелюсь 
сказать: «Скажи мне, кто твой любимый исполнитель, и я 
скажу, кто ты». 

Дальше следовал третий этап эксперимента и, как 
оказалось, последний. Тогда я только открывал для себя 
джазовую музыку, различные направления блюза, Фрэнка 
Синатру, Луи Армстронга, таких советских исполнителей, 
как Эдуард Хиль и Муслим Магомаев. Вот где я нашёл 
действительно себя, без прикрас и масок, такого «Я», с ко-
торым мне самому хочется жить и радоваться жизни. Эта 
музыка показала мне другой взгляд на мир, отличный от 
того, который преследовал меня до этого. Я стал понимать, 
что мир сам по себе прекрасен, что не мы боги, создающие 
и меняющие мир, а сам мир – Бог, который подарил нам 
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жизнь, поэтому нужно с любовью относится ко всему и 
всем, ибо все мы его дети, равные друг другу и одинаково 
достойные счастья. Эта музыка открыла мне простую тай-
ну: любой наш день может оказаться последним, поэтому 
нужно использовать его максимально результативно: 

 – просыпаться рано утром и до самой ночи ценност-
но переживать каждое мгновение жизни, откликаясь на зов 
тех, кто нуждается в тебе; 

– делать только такие дела, за которые ты не бу-
дешь испытывать неловкость перед окружающими и са-
мим собой; 

– невзирая на усталость, идти к своей мечте; 
– улыбаться каждому новому дню, стирая грусть с 

лиц близких людей, помогать им и быть рядом с теми, кто 
этого действительно достоин.  

Я до сих пор отдаю предпочтение именно этим ис-
полнителям, несмотря на то, что со времени моего экспе-
римента прошло два года, которые принесли мне знаком-
ство со многими интересными музыкантами. Такое посто-
янство обусловлено тем, что именно эта музыка подарила 
мне великое знание. Его суть заключается в следующем: 
нельзя лежать, свесив ноги с кровати, когда Земля, преодо-
левая огромное сопротивление, движется вокруг Солнца. 
Ведь сбейся она с орбиты, остановись хоть на секунду, и 
всему нашему миру, всем нам придёт конец. Это знание 
налагает на каждого из нас великую ответственность перед 
нашей планетой, которая, несмотря ни на что, никогда не 
должна остановиться! 

Тогда я забыл о том, что нужно сделать выводы отно-
сительно последней недели моего эксперимента. Я вообще 
забыл о нём, забыл, что нужно обращать внимание на моё 
отношение к людям и отношение людей ко мне. Я просто 
жил, радовался жизни и помогал радоваться другим людям. 
Чтобы прийти к истине, как говорится в одной английской 
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пословице, нужно стереть три пары сапог со стальной по-
дошвой. Пока не знаю, стёр ли я хотя бы сотую часть пер-
вой пары, но та боль, которая каждый день присутствует у 
меня в ногах, заставляет меня, даже в самые пасмурные 
дни поверить, что я на правильном жизненном пути. 

Нельзя не признаться, что многие осуждают меня за 
то, что я слишком зациклен на других, порой не обращаю 
внимания на себя, готов не есть и не спать, забывая о своих 
биологических потребностях в ситуации, когда я нужен 
другому человеку. Но мне, признаться честно, меня это не 
огорчает. Раньше я старался, обливаясь потом, доказать 
всем, что в моих действиях только свет, что это мой соб-
ственный выбор, но потом понял, что это бессмысленно. 
Мне стало даже немного приятно слышать подобную кри-
тику, ибо я понимал, что мне довелось прикоснуться к 
тайне, которую мои оппоненты вряд ли постигнут. Но за 
этим моим пониманием нет ни капли высокомерия или 
гордости, ведь я полностью осознаю, что мне со своим ми-
ровоззрением так много предстоит пройти дорог, чтобы 
приблизиться к тем великим, с приходом которых наш мир 
стал чище и лучше. Однако, смотря на улыбки окружаю-
щих меня людей, я понимаю, что живу в этом мире не зря.  

Конечно, мой эксперимент трудно назвать научным, 
теоретически обоснованным и подтвержденным другими 
людьми, однако я все же осмелюсь сделать некоторые вы-
воды по поводу всего вышеизложенного. Итак, первая ги-
потеза – мы то, что мы слушаем. Лично для меня это стало 
аксиомой, не требующей доказательств. Достаточно взгля-
нуть наших сограждан, отдающих предпочтение «попсе», 
которая отмечена шаблоном, основанным на примитивной 
мелодии, статичном ритмическом сопровождении, бес-
смысленных текстах, нередко с речевыми ошибками, и 
станет ясно, на какие поступки способна эта масса.  
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В данном контексте показательными для меня стано-
вятся слова Сергея Табачникова – российский гитарист, 
который пишет исключительно инструментальную музыку. 
В одном из своих интервью композитор и исполнитель как-
то признался в том, что его не интересует музыкальная мо-
да, следование которой может поднять рейтинг, он не ана-
лизирует вкусовые предпочтения массового слушателя. Он 
просто пишет и играет ту музыку, которая в его сердце и 
люди, сердца которых стучат в унисон с его, сами находят 
своего автора.  

Пожалуй, именно погоня за модой и славой убивает в 
музыке то, что дает ей право называться высшим искус-
ством. С особенной очевидностью это проявляется сейчас, 
когда действительно талантливых музыкантов, которые 
были, есть и будут всегда, загораживают откровенные без-
дари, зарабатывающие славу пошлыми нарядами, постыд-
ными танцами и всем тем, что привлекает внимание толпы 
лишь своим внешним выражением. Неслучайно современ-
ным фанатам «попсы» группы интересны не столько твор-
чеством в целом, сколько отдельными «хитами». При этом 
мало кто задумывается об истории жизни исполнителя, о 
его судьбе.  

По-моему, утверждать, что ты, например, любишь 
Моцарта, можно только в том случае, если тебе небезраз-
личен его жизненный путь, если ты знаком с трагедией     
А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и, как минимум, спо-
собен поддержать беседу о самых значительных произве-
дениях гения в разных жанрах. Точно так же каждый, кто 
осмелится сказать: «Я люблю слушать Бетховена» должен 
в действительности слышать не только его «хиты» – Сона-
ту № 14 или пьесу «К Элизе», но знать историю создания 
этих произведений, интересоваться исполнителями, в ре-
пертуаре которых произведения Бетховена.  
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На первый взгляд, та музыка, которую слушает 
большинство и те песни, что звучат сейчас по радио, доно-
сятся из окон автомобилей и т.п. заставляют испугаться за 
будущее, ведь дальше только хуже, но я с этим не согла-
шусь. Всегда и во все времена люди жаловались на совре-
менность, испытывая ностальгию по былому, но это лишь 
от того, что грязь всегда «бросается» в глаза. Что же каса-
ется хороших, добрых людей, как и прекрасных песен, ко-
торых, на самом деле, много, то они не стремятся обратить 
на себя внимание, они просто живут и, простите за просто-
речие,  не лезут вон из штанов, чтобы что-то кому-то дока-
зать. Отбросы всегда пахнут сильнее цветов, затмевая их, 
но тот, кто начнёт искать во тьме свет, всегда его найдёт, в 
том числе, и в самом себе. Самое время воскликнуть вслед 
за Прокофьевым: «Будем, как Солнце»!  

Моя вторая гипотеза опровергает мысль о том, что 
мы слушаем ту музыку, которую требует наше тело. Точ-
нее, то обстоятельство, что посредством динамики и ритма 
музыка действует на наш организм на уровне раздражите-
ля, создавая определенные установки сознания на то или 
иное поведение, не является неизменным, раз и навсегда 
данным. Так, одна моя знакомая с развитым музыкальным 
вкусом говорила, что когда-то была приверженцем 
«попсы» и, однажды испугавшись своей зависимости от 
такой музыки, а также узости своих музыкальных интере-
сов решила, что так дальше жить нельзя. Сначала она бук-
вально насильно приучала себя к классическому наследию, 
по нескольку раз возвращаясь к прослушиванию одного и 
того же произведения, хоть это и приводило ее в состояние 
дискомфорта. Но спустя какое-то время она заметила, что 
такая музыка ей нравится все больше и больше. Сегодня 
эта девушка слушает классику с огромным удовольствием 
и ее музыкальный вкус впечатляет. 
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Подытоживая все вышеизложенное, замечу: любое 
поколение можно приобщить к высокому искусству, толь-
ко для этого нужны большие усилия. Если яблоко начинает 
подгнивать, надо сразу вырезать эту гниль, не давая ей 
распространиться на весь плод. С людьми так же: пока наш 
мозг не окончательно деградировал от того звукового хао-
са, который нас окружает, нас ещё можно спасти.  

 
 
 
 
 

Ирма Межинская 
(Россия, Грозный) 

 
КАЛЕЙДОСКОП 

 
Лихою тройкой мчатся дни, 
Стирая звук людских прелюдий, 
Выстраиваясь в коллажи, 
Узорами нелепых будней. 
Переписать их не дано– 
Густой елей по капле льется, 
Как горечь в терпкое вино, 
А в ложке дегтя –бес смеётся! 
Круговоротом скучных дел 
Ложится путь чужих скитаний, 
Картинками игривых тел, 
Калейдоскопом мирозданий! 
Вселенским хаосом живём 
И оседаем серой пылью, 
И отраженьем за стеклом, 
И на бумаге – ветхой, былью! 
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ЗАЧЕМ? 
 
Затаилось в душе: 
Зачем помогать? 
Ведь мне никто не помог! 
И место в автобусе – 
Зачем уступать? 
Не инвалид он без ног! 
И делать добро 
Зачем? И кому? – 
Оно не вернётся назад, 
Как много вопросов, а все потому, 
Что в мыслях прячется страх! 
И зависть, и черствость, и эгоизм – 
Всю суть отравили ядом, 
Но сдулся мнимый твой героизм, 
Увидев глаза, упрекнувшие взглядом! 
Очнувшись сейчас же, как от сна, 
От злого и мрачного наваждения, 
Порадуй добром, получишь сполна, 
Каплю за каплей судьбы милосердия! 

 

 
 
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ 
 
Зал ожидания пуст, 
Закрыла его на ремонт. 
Остригла замшелый куст, 
Выбросила старый зонт! 
Мысли несутся вскачь, 
Памятью жгут грехи, 
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Ты ушел и не плачь, 
И строго уж не суди. 
Пожелтел души календарь, 
Вот и пришёл черёд 
В прошлом оставить январь, 
Даты стереть и – вперёд! 
Ожидания зал открыт, 
Вновь вбирает людской поток, 
Твой секрет уж давно раскрыт, 
С новым счастьем тебя, дружок! 
 
       

 
      Гордиенко Сергей 
      (Россия, Краснодар) 

 
ВЫБОР 

 
Он шёл по улицам глухим, 
Рождающим у мёртвых крик, 
И не было других людей, 
Кто вслед ему смотрел. 
 
Порезав вены, человек 
Свободен стал, и за забором 
Уже не ищут душегуба, 
Что зверя прятал от людей. 
 
С упорством он идет вперед –  
Уже давно не человек, 
Лишь плоть людскую не успел 
Отбросить прочь, что так близка, 

492 

 
Вот слышит голос неземной: 
«Забудь обиды все, мой друг, 
За чистую прими монету 
Ты вечный этот тихий шёпот. 
Но он внимать не стал, сказав: 
«Ты замолчи,  змея, и знай – 
Я выбрал этот лёгкий путь: 
В мгновенье кровью захлебнусь, 
О гладь земную разобьюсь. 
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