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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ ВОЛЖСКОЙ 
БОЛГАРИИ: ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ НАЛОГИ (IX–XIII ВЕКА)

Валеев Рафаэль Миргасимович, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной ра-
боте, Казанский государственный университет культуры и искусств (г. Казань, Республика Татарстан, 
РФ). E-mail: valeev_rm@inbox.ru

Мухамадеев Алмаз Раисович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Казань, Республика Татар- 
стан, РФ). E-mail: almazrm42@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы налоговых взаимоотношений и правовой культуры в налоговой 
политике Волжской Болгарии. Кроме основного и косвенного налогов в государстве волжских бол-
гар существовали единовременные подати, зафиксированные источниками. Они взимались в пользу  
государства с доходных мероприятий, с совершаемых действий со стороны государства и подданных.  
В статье также обозначены предметы взимания единовременных податей.

Ключевые слова: Волжская Болгария, правовая культура, язычество, ислам, единовременный 
налог, специальные сборы.

LEGAL CULTURE IN THE TAX POLICY OF VOLGA BULGARIA: 
NONRECURRING TAXES (THE IX–XIIITH CENTURIES)

Valeev Rafael Mirgasimovich, Doctor of Historical Sciences, Professor, Vice-Rector on Scientific Work Of Ka-
zan State University of Culture and Arts (Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation). E-mail: valeev_rm@
inbox.ru

Mukhamadеev Almaz Raisovich, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, S. Marjani Insti-
tute of History, Academy of Sciences of Tatarstan (Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation). E-mail: 
almazrm42@mail.ru

In Volga Bulgaria, the organized system of taxes existed. In addition to regular taxes, the rulers of the Volga 
Bulgarians had disposable income sources. To date, it is difficult to provide a full list of non-recurring taxes that 
existed in Volga Bulgaria. This is due to the fact that the state alternately used two different tax systems, based 
on the ancient Turkic traditions, and then on Muslim principles. In the absence of direct references to historical 
sources, the presence of (save) some of them can be a judge of comparative analysis and extrapolation.

One of the recurring taxes embodied in the sources, is a tax on the wedding. Here we are faced with 
problems in determining the subject of the tax. Not only historical data sources and numerous translations 
(“wheat”, “horse”, “beast of burden”) do not correspond to each other. Researchers have different opinions. 
Discrepancies between sources can be explained by different periods of their origin.

The taxes can be attributed by a lump sum to a compulsory share the spoils of war in favor of the Bulgar 
ruler. The Bulgar Khan had from trophies and loot their property compulsory share with military clashes, 
raiding neighboring countries and peoples. The stake in the source is not specified, but some researchers write 
about one tenth of the share for the Bulgarian ruler with the spoils of war. The adoption of Islam could not 
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Волжская Болгария создала налаженную на-
логовую систему, которая постоянно совершен-
ствовалась. Булгарское и местное финно-угорское 
население облагалось налогами, которые можно 
разделить на основные и косвенные. Кроме того, 
правители волжских болгар имели и другие, в том 
числе разовые, источники налоговых доходов. 
Одним из таковых, запечатленных в источниках, 
является налог на свадьбу. Согласно Ибн Фад-
лану, каждый, кто проводил у себя свадьбу или 
созывал гостей, устраивал пир, делал царю обя-
зательные отчисления, в зависимости от размеров 
и стоимости пиршества давал определенное коли-
чество «“сахрадж” медового набиза и [некоторое 
количество] скверной пшеницы» [6, с. 136]. 

Относительно налога на свадьбу у волжских 
болгар мы сталкиваемся с теми же проблема-
ми, как и при определении предмета основно-
го налога, когда исследователи определяли его 
по-разному: или как меха, или как скот и т. д.  
Не соответствуют друг другу не только данные 
исторических источников, но и многочисленные 
их переводы. Согласно Д. А. Хвольсону, Ибн Ру-
сте сообщал о том, что: «От всякого из них, кто 
женится, царь берет себе по верховой лошади» 
[13, с. 24]. Б. Н. Заходер этот же предмет налога 
у Ибн Русте определил как «вьючное животное», 
а сообщение Гардизи прочитал следующим обра-
зом: «Когда какой-либо муж берет жену, царь от 
каждого взимает по лошади» [3, с. 32]. 

Расхождения между сведениями Ибн Русте 
и Ибн Фадлана в данном случае логичней всего 
было бы объяснить тем, что ко времени посеще-

ния Волжской Болгарии последним предмет по-
дати на разрешение проведения свадьбы мог быть 
изменен. Вместе с тем сообщение Ибн Фадлана, 
побывавшего в Волжской Болгарии и, возможно, 
лично засвидетельствовавшего какую-либо мест-
ную свадьбу, вызывает больше доверия. В отличие 
от основного налога, когда булгарский правитель 
не мог получать от подданных продукты земле-
делия, подношение пшеницей от пирующих, как 
единовременной подати, не выглядит слишком 
противоестественно. На самом деле все могло 
быть намного проще: налог на свадьбу зависел 
от благосостояния и возможностей брачующихся 
или их родственников.

Однако мнение об уплате за свадьбу лошадь-
ми или скотом также имеет под собой основание, 
например, у дунайских болгар все свадебные 
расходы производились за счет скота. Примеча-
тельно, что Г. Ахмеров считал налог на свадьбу 
лошадьми одной из основных причин отсутствия 
у волжских болгар многоженства, о котором не 
говорится в сообщениях современников. Здесь же 
он пишет, что и сам булгарский хан, по сообще-
ниям Ибн Фадлана, имел всего лишь одну жену 
[1, с. 46].

Аль-Масуди писал, что дунайские болгары 
«не имеют ни серебряных, ни золотых монет, все 
их покупки и свадьбы оплачиваются коровами и 
овцами» [2, с. 126]. Кроме того, что скотом исчис-
лялось приданое невесты, не исключено, что это 
было платой дунайских болгар за право устроить 
свадьбу, что практиковалось и у других народов. 
Налог на свадьбу существовал и в Древней Руси, 

cause the failure of the Bulgar rulers legitimate share in the spoils of war. The absence of the source data  
of the period on the right of the Bulgarian ruler on the mandatory part of the trophies from the military 
enterprises and campaigns cannot deny this fact. The Spoils of War regularly come from both, military actions 
against Russian principalities and continuing raids on neighboring Finno-Ugric tribes.

The taxes and fees can be charged not only with property income businesses, but any action committed by 
both, the citizens, or the state and the governor. Conventionally, they can be called special charges. They could 
be for spending on meeting important embassies, catering, elimination of natural disasters, etc.

In connection with the adoption of Islam, the Volga Bulgarians began to practice non-recurring fees of 
religious nature. Relative to the tax system of Volga Bulgaria of the Muslim period, the researchers wrote  
that there were such taxes as a non-recurrent nature khums (served with extraordinary income) and sadaqah.

Thus, in the pre-Mongol period of Volga Bulgaria, there were several categories of taxes. One of them was 
a one-time tax. The sources say that some of them were a tax on marriage, share of the spoils of war, special 
charges, religious collections. Most of them remained from the pagan period. The form of lump-sum taxes from 
extraordinary income and religious duties appear with the adoption of Islam.

Keywords: Volga Bulgaria, legal culture, heathenism, Islam, nonrecurring tax, special charges.
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состоявший в одном куньем мехе, который дол-
жен был платить жених [13, с. 100]. 

В целом на сегодняшний день трудно себе 
представить более или менее полный перечень 
единовременных податей, существовавших в Вол- 
жской Болгарии. Это связано с тем, что государ-
ство поочередно использовало две разные систе-
мы налогообложения – основанную на древне-
тюркских традициях, а затем на мусульманских 
принципах. Возникают и другие вопросы, свя-
занные с этим обстоятельством: некоторые на-
логи языческого периода сохранились или исчез-
ли с принятием ислама. При отсутствии прямых 
указаний в исторических источниках на наличие 
(сохранение) некоторых из них необходимо сле-
довать методом сравнительного анализа и экстра-
поляции. Например, мы можем не без оснований 
сделать предположение о сохранении в Булгарии 
мусульманского периода такого единовременного 
налога, как подати на свадьбу. Известно, что та-
кой налог платили в период Казанского ханства.  
Ш. Ф. Мухамедьяров на основании источников 
доказал, что в Казанском ханстве молодожены 
выплачивали феодалам «с свадеб кунишную по-
шлину» [10, с. 161]. О существовании подобно-
го налога в золотоордынский период нам неиз-
вестно по причине неполной изученности темы.  
Р. Ю. Почекаев в своей монографии «Право Золо-
той Орды» [11] не сообщает о таковом. В общем-
то, автор и не преследовал цель представить 
исчерпывающий перечень норм и положений, ре-
гулирующих все сферы жизни золотоордынского 
общества [11, с. 12]. Тем более, что в официаль-
ных документах Золотой Орды, например в ярлы-
ках, такие налоги, носящие более частный харак-
тер, могли не упоминаться. 

К единовременным налогам можно отне-
сти и обязательную долю с военных трофеев 
в пользу булгарского правителя. Булгарский хан 
при военных столкновениях, совершении набегов 
на соседние страны и народы имел от трофеев и 
награбленного имущества свою обязательную 
долю. Как констатировал Ибн Фадлан, «если 
же он предложит отряду [войска] совершить на-
бег на одну из стран, и он награбит, то он [царь] 
имеет долю вместе с ними» [6, с. 136]. При этом 
царь не обязательно сам лично принимал уча-
стия в военных акциях, от которых получал  
прибыль [6, с. 28]. Размер доли в источнике не 

указан, но некоторые исследователи (А. З. Ни-
гамаев, Ф. Ш. Хузин) говорят о десятой части 
доли булгарского правителя с военной добычи  
(см. [4, с. 140]).

По замечанию Е. П. Казакова, в данном слу-
чае власть царя Алмыша сопоставима с властью 
франкского короля Хлодвига начала XI века, 
когда он мог получить лишь ту часть добычи, 
которая ему полагалась по праву [5, с. 23]. При-
мечательно, что даже могущественные хазарские  
правители не могли позволить себе распреде-
лять военные трофеи как им вздумается. Ибн Ру-
сте сообщает о хазарах: «Когда добудут добычу, 
то собирают ее всю в лагерь; тогда Иша (царь)  
выбирает что ему нравится и берет себе; осталь-
ную часть добычи предоставляют воинам раз-
делить между собой» [13, с. 19]. Как видно из 
сообщения, несмотря на то, что хазарские цари 
первыми забирали свою долю, дальнейшее рас-
пределение трофеев их не касалось. 

У древних тюрков право на добычу в бою 
соблюдалось строго. Каждый воин-хунну, напри-
мер, знал, на какие трофеи он мог рассчитывать  
за свою храбрость на поле битвы: «Тот, кто от-
рубит голову неприятелю или возьмет его в плен, 
жалуется одним кубком вина, ему же отдают за-
хваченную добычу, а взятых в плен делают (его) 
рабами и рабынями. Поэтому каждый, естествен-
но, воюет ради выгоды» [7, с. 78].

Безусловно, что принятие ислама не могло 
стать причиной отказа булгарских правителей от 
законной доли с военных трофеев. Отсутствие ис-
точниковых данных этого периода  о праве бул-
гарского царя на часть трофеев с военных пред-
приятий и набегов не является доказательством 
сего  факта. Более того, учитывая, что Волжская 
Болгария мусульманского периода XI – начала 
XIII века – это процветающее раннефеодальное 
государство с централизованной царской властью, 
с большой долей вероятности можно предполо-
жить, что с военных операций в государственную 
казну попадала не доля, а основная часть захва-
ченных трофеев. Возможно, вассальные князья 
и военная элита государства, в своем большин-
стве являясь собственниками военно-условных 
земельных владений, выделенных булгарским 
правителем, уже не могли требовать какой-либо 
значительной доли от трофеев. Военные трофеи 
поступали как от военных действий против рус-
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ских княжеств, так и продолжающихся набегов 
на соседние «неверные» племена, о чем сообщал 
Ал-Гарнати. При этом арабский путешественник 
писал, что булгары уводят с собой женщин, детей, 
скот и лошадей [12, с. 30].

Налоги и сборы могли взиматься не только  
с имущества, доходных предприятий, но и лю-
бых совершаемых действий, как  со стороны под-
данных, так и со стороны государства и прави-
теля. Условно их можно назвать специальными 
сборами. Они могли предназначаться для трат 
при встрече важных посольств, торжественных 
мероприятий, устранении стихийных бедствий  
и т. д. Примером  взимания специальных сбо-
ров могут служить строки из булгарской поэмы  
«Сказание о Йусуфе» Кул Гали, где говорится,  
что со всех, кто хочет войти во дворец и посмо-
треть на Йусуфа, взимается по динару. При этом 
плата за вход во дворец поднималась по одному 
динару за каждый день. Если люди ходили во 
дворец в течение десяти дней, например, то на 
десятый день каждый посетитель должен был 
принести уже десять золотых. Кроме этого, люди 
за взгляд на лик Йусуфа «давали злато в дар»  
[8, с. 90–91]. А. Г. Мухамадиев заметил, что 
если вначале как единица взимания использует-
ся динар, то с десятого дня говорится о золотом 
(алтыне), то есть они выступают как синонимы.  
На основе исследований булгаро-татарской мо-
нетной системы он доказал, что в местной денеж-
ной терминологии при определенных условиях и 
счете термины «динар» и «алтын» действительно 
могли использоваться как синонимы [9, с. 39].

В связи с принятием ислама среди волжских 
болгар стали практиковаться единовременные 
взносы религиозного характера. Относительно 
налоговой системы Волжской Болгарии мусуль-
манского периода исследователи писали, что так-
же существовали такие налоги единовременного 
характера, как хумс (подать с непредвиденных 
доходов) и саадака (см. [4, с. 142]). Садака как 
милостыня в форме единовременного денежно-
го пожертвования или отчисления части доходов 
предписывается исламом каждому имущему му-
сульманину. Используется для помощи нищим, 
беднякам, путешественникам и пр. Садака мо-
жет передаваться прямо дарителем или распре-
деляться через духовных лиц. Вместе с тем,  на 
наш взгляд, садаку с трудом можно причислить 
к налогам в классическом понимании этого сло-
ва, особенно в  случае прямой передачи пожерт-
вований неимущему. В любом случае, учитывая 
уровень развития мусульманского мировоззре-
ния среди волжских болгар, они давали садаку,  
так как в представлении верующих она является 
актом, очищающим от греха.

Таким образом, в Волжской Болгарии до-
монгольского периода существовало несколько 
категорий налогов. Одной из них были единов-
ременные подати. Источники сообщают о неко-
торых из них – налог на свадьбу, доля с военных  
трофеев, специальные и религиозные сборы. 
Большинство из них сохранилось с языческого 
периода. С принятием ислама появляются единов-
ременные налоги в виде податей с непредвиден-
ных доходов и религиозных сборов.
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Статья посвящена анализу социально-философского и социокультурного подходов к российской 
ментальности, а также выявление ее специфических особенностей. Подчеркивается, что ментальность 
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как социокультурный феномен и фактор политического поведения определяется качеством и состояни-
ем социальной среды, в которую она вписана. В этих рамках в рамках рассматривается коллективизм 
как базовая черта российского менталитета, удовлетворяющий необходимость обустройства террито-
рии и защиты ее границ, а также потребность уживаться с другими этносами, их идеями и системами 
ценностей.

Ключевые слова: менталитет, идентичность, коллективизм, национальный характер, стереотип, 
мультикультурность.
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Rodionov Alexey Vladimirovich, Senior Lecturer of Chair of Sociology, Political Relations and Law, 
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: aleksey.
rodionov.77@mail.ru

The concept of “mentality” is diverse and wide range of definiteness of its borders. As a social phenomenon, 
social and cultural phenomenon and a factor of political behavior, it determines the quality and condition of 
the social environment. For today’s Russia , it is in the transformation of the traditional society into a modern, 
increasing ideological and political, cultural and ideological factors of social identification, so the group 
mentality compensates underdeveloped political and economic circumstances of self-organizing communities. 
Significant place in the development of modern cultural and anthropological type of man as an economic entity 
devoted to the problems associated with the consumption of symbolic, social and cultural capital, subsistence 
production, domestic work, informal sector of the economy.

Within political philosophy, a pressing issue of interpersonal relations is developing between individuals 
in small communities. With these related process of overcoming the alienation from the institutions of 
public power through development of various forms of participation and / or non-participation of citizens  
in addressing socio-economic issues (“society participation”), mutual aid (“nothing is given for nothing”).  
The understanding, that under no confidence to authorities (political or moral) that restrict the freedom of 
choice of social groups (more than that a minority) a growing sense of cohesion and those things which are 
derived from cohesion, amplifies this point: mutual recognition and a sense of belonging to a group. Their 
absence creates “the identity crisis.”  Through language (everyday, literary, symbolic), the border manifests 
national mentality, having a stable system of normatively identical linguistic forms. The confirmation of this 
provision, we can find in various social (imaginative, journalistic and scientific literature) and socio-cultural 
groups, but especially bright this is reflected in the national character: in Russian, Japanese, European, etc.

The activity aspect of mentality tends to the problems of image and quality of life, social communication. 
The aspect of activity outside their mentality inevitably turns to the assumptions, judgmental, random 
parameters and indicators. One’s own mental manifestation unlike its external economic, social and political 
motivation is the fact that moral behavior, individual value conditionality of the conduct. The basis of behavior 
is usually in mental factors. A particular situation occurs addictive (adaptation). This addictive is accompanied 
by protracted social expectations or deferred needs, which are reproduced in mentality. This is especially true 
of behavior in groups in which people pull out  firmed participate and somehow harmonize the actions of each 
other in the presence of existing diversity of views on the world and its sociopolitical belonging. The resolution 
of these aspects can contribute to the theory of “biological evolution” (Lubischev A. A.) or the principle of 
sympathy (S. V. Meyen).

Keywords: mentality, identity, collectivism, national character, stereotype, multiculturalism.



19

Часть I                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
При исследовании понятия «ментальность» 

необходимо обратить внимание как на его много-
плановость, так и довольно широкую размытость 
границ его определенности как исключительного 
социального феномена. При общей трактовке по-
нятия «менталитет» очевидным является акцент 
на его психологических основаниях. Менталитет 
проявляется через иерархическую систему цен-
ностей (взглядов, оценок, норм, умонастроений), 
а также «характерные для представителей данной 
общности убеждения, идеалы, социальные уста-
новки» [7, с. 12].

Ментальность как общественное явление, 
социокультурный феномен и фактор политиче-
ского поведения определяется качеством и состо-
янием социальной среды, в которую она вписана.  
Для современной российской действительности 
характерна сравнительная самостоятельность 
общественной психологии и мировоззренческих 
установок в мотивации и модификации активно- 
сти населения. В условиях глобального социаль- 
но-политического кризиса возрастают идейно- 
политические и культурно-мировоззренческие 
факторы социальной идентификации. Группо-
вая ментальность компенсирует неразвитость 
политико-экономических обстоятельств самоор-
ганизации общностей.

Рассматривая ментальность как духовно-
психологический фундамент жизнедеятельности 
личности, включающий в себя информацион-
ный багаж, ценностные ориентации и психофи-
зиологические реакции организма, возникает 
необходимость создания системы кодировки, спо- 
собствующей формированию и транслирова-
нию определенной картины мира. Происходящая  
в постсоветский период трансформация традици-
онного общества в современное, сопровождается 
процессом уничтожения традиционной общно-
сти, а именно присущей ей иррациональности. На-
блюдается стремление людей к противоречащим 
друг другу ценностям (Ф. Фукуяма), реализации 
человеком потребности в неформальном един-
стве мира. В рамках политической ментальности 
и идентичности формируется своего рода зам-
кнутый круг и логический тупик, который играет  
в общественном поведении населения не мень-
шую роль, чем реальная социально-экономиче- 
ская и политическая ситуация.

Особенностью современного экономико-ант- 
ропологического опыта является не просто уча-
стие человеческого индивида в хозяйственной 
жизни локального социума, но и непосредствен-
ная включенность его в мирохозяйственные и 
иные (политические, конфессиональные, науч-
ные и др.) социокультурные связи. Существенное 
место в становлении современного культурно-
антропологического типа человека как экономи-
ческого субъекта занимают проблемы, связанные 
с символическим потреблением, социальным и 
культурным капиталом, нетоварным производ-
ством, домашней работой, неофициальным секто-
ром экономики.

Одним из путей достижения этого может 
быть концепция коммунитаризма Дж. Макмарея 
(см. [12]). По его мнению, политическая фило-
софия в своих построениях должна придавать 
решающее значение не личности и не обществу, 
а межличностным отношениям, складывающим-
ся между индивидами в небольших сообществах. 
При этом, как отмечает Р. Саква, «традиционные 
коллективные ценности уступили место ценно-
стям, согласно которым люди объединяются друг 
с другом для отстаивания своих собственных ин-
тересов. Традиционная общественная солидар-
ность уступила дорогу новым формам этического 
индивидуализма» [12, с. 15]. Основной целью ком-
мунитаризма является преодоление отчуждения 
населения от институтов власти посредством раз-
вития различных форм участия и/или неучастия 
граждан в решении социально-экономических во-
просов («общество соучастия»), взаимной помо-
щи («ничто не дается даром»). Усиливается этот 
момент пониманием того, что в условиях недо-
верия к любого рода авторитетам (политическим 
или моральным), которые ограничивают свободу 
выбора социальных групп (более того – меньшин-
ства), нарастает чувство сплоченности и тех хоро-
ших вещей, которые вытекают из сплоченности: 
взаимное признание и чувство принадлежности  
к группе. Их отсутствие порождает «кризис иден-
тичности» [2].

Механизм взаимопомощи непрерывно и по-
степенно развивается во всех элементах соци-
альной деятельности, несмотря на значительное 
количество противодействующих ему влияний. 
Как отмечал П. А. Кропоткин, взаимопомощь  
лежит в основе всех наших этических понятий  
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(см. [5]). Например, новые религии, рождающиеся 
от времени до времени – всегда в эпохи, когда прин- 
цип взаимопомощи приходил в упадок, находи-
ли своих первых последователей среди смирен-
ных, низших, попираемых слоев общества, где 
принцип взаимной помощи был необходимым 
основанием повседневной жизни; и новые формы 
единения, которые были введены в древнейших 
буддистских и христианских общинах, в общи-
нах моравских братьев и т. д. принимали харак-
тер возврата к лучшим видам взаимной помощи, 
практиковавшимся в древнем родовом периоде. 
Базовым основанием для этого является то, что 
«ядро учреждений, обычаев и навыков взаимной 
помощи продолжает существовать среди этих 
миллионов людей; оно объединяет их; и люди 
предпочитают держаться за эти свои обычаи, ве-
рования и предания, чем принять учение о войне 
каждого против всех» [5, с. 22].

Как средство общения и взаимодействия  
с «другим» язык (повседневный, литературный, 
символический) имеет широкий спектр, границы 
которого определяются характером взаимодей-
ствия (от применения различных методов насилия 
и давления до достижения компромисса). Основа-
ние этого – понимание языка как готовой вещи, 
передаваемой от одного поколения к другому  
(В. Н. Волошинов). Как следствие – проявление 
национальной ментальности, имеющей устой-
чивую систему нормативно тождественных язы-
ковых форм, преднаходимой индивидуальным 
сознанием и через него транслируемой. Под-
тверждение данному положению мы можем найти 
в различных социальных (художественная, публи-
цистическая и научная литература) и социокуль-
турных группах, но особенно ярко это находит 
отражение в национальных характерах.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
отражая уровень индивидуального и коллек-
тивного сознания, менталитет складывается на 
протяжении длительного периода времени, по 
крайней мере, нескольких десятков лет и медлен-
но поддаётся изменению. Как явление он имеет 
два аспекта своего существования в российском 
обществе: динамический и статический. С точки 
зрения статического аспекта, ментальность вы-
ступает как консервативный противовес любому 
значительному социально-политическому изме-
нению. Динамический аспект связан со струк-

турными особенностями российской ментальнос- 
ти, а именно преимущественным развитием ду-
ховного измерения менталитета, в то время как 
у народов Западной Европы, Японии и Север- 
ной Америки приоритетным является развитие 
социального измерения.

Как отмечают Вс. Овчинников и В. Цветов, 
носителей японской культуры отличает «терпе-
ливость и самоконтроль», а также преувеличен-
ное сознание роли социальных связей и обще-
ственных обязанностей и «знание своего места 
в сложной социальной системы» [10; 11]. Особо 
подчеркивается приверженность японцев тради- 
циям, откуда следует «нелюбовь к отрицанию без 
необходимости», «недостаточность творческо-
го мышления и оригинальности», любовь к по-
рядку, склонность к завершенности в мелочах и 
простоте, «преданность семейным устоям», ува-
жение к религии предков, родителей, властям, 
повышенное внимание к чести имени и чести  
семьи [10; 11]. Но в то же время для японцев ха-
рактерны: «чувствительность», «сентименталь-
ность», «мягкость», «терпимость», «чувствитель-
ность к мнению других народов» [10; 11].

Русскому национальному типу, по мнению 
А. И. Сикорского и К. Касьяновой [3; 4], при-
сущи следующие качества: идеализм воззрений  
и жизни – особая печать этнического культурного 
бескорыстия; общеизвестная грусть и задушев-
ность, придающая медленный темп, глубину и 
основательность всем душевным движениям, на-
чиная от мысли и кончая действием; вера как пси-
хологическая черта и свойство, обеспечивающее 
уверенность, устойчивость и прочность надеж-
дам, ожиданиям, самому идеализму; гостеприим-
ство и терпимость; одаренность, энергичность – 
русские приоритеты в гуманитарной сфере.

Развитие этой идеи в понимании «русского 
коллективизма». Коллективизм как базовая черта 
российского менталитета включает также и спо-
собность легко уживаться с другими этносами, 
их идеями и системами ценностей (эту способ-
ность Ф. М. Достоевский назвал «всечеловечно-
стью»). Такая черта была выработана в процессе 
освоения огромных просторов. Для обустройства 
этой земли и защиты ее границ нельзя было обой-
тись без сотрудничества со всеми живущими на 
данной территории народами и народностями, 
без привлечения их на свою сторону, на защиту 
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созданного русскими государства. Следует отме-
тить, что российский коллективизм проявляется 
также и в отношении к другим поколениям, в по-
нимании народа как единства живших ранее, жи- 
вущих ныне и будущих поколений.

Это положение усиливается феноменом «на-
ционального характера», присущего всем членам 
данной нации, и только им; определяемого как 
«модальная личность», то есть как относительно 
часто проявляющийся определенный тип лич-
ности среди взрослых членов какой-либо нации; 
как «основная структура личности», то есть как 
определенный образец личности, доминирую-
щий в культуре нации; как система позиций, цен- 
ностей и убеждений, разделяемых значительной 
частью нации; как результат анализа психоло-
гических аспектов культуры, рассматриваемых 
в определенном, особом смысле. Также нацио-
нальный характер рассматривается как интел-
лект, выраженный в продуктах культуры, то 
есть в литературе, философии, искусстве и т. п.  
[15, с. 12–28]. Определенное значение имеет са-
мосознание субъекта как единичного, так и об-
щего (коллектив, нация и т. д.), которое должно 
быть «каким-то образом связано с содержанием»  
[14, с. 198], в данном случае – с содержанием  
национального характера.

В современной России сохраняют свое влия-
ние мощные социально-психологические сте-
реотипы «усреднения» собственного положения. 
К ним относятся такие, как «быть как все», «не 
высовываться», «прятать от постороннего гла-
за как чрезмерное богатство, так и чрезмерную 
бедность» и др. На этом основании, как подчер-
кивает Ю. А. Левада, толерантность является 
мощным гасителем экстремальных амплитуд по-
литических колебаний, не позволяющим социаль-
ной системе пойти «вразнос» [6, с. 44]. Ее соци-
альное содержание определяется как «активная  
реакция на изменения и кризисный стиль обще-
ния» [9, с. 29]. Именно поэтому позиция «трудно, 
но можно терпеть» никак не должна отождест-
вляться просто с традиционным русским «без-
ответным» терпением: в значительной мере она 
связана с ожиданием «ответа», то есть определен-
ного результата, эффекта, личного или социально-
го. Представляется, что русское терпение далеко 
не всегда было «безответным», скорее речь может 
идти о некоем «пунктире» безответственности, 

прерываемом взрывами недовольства и актами 
отчаяния. Эмоции и расчет, угроза и польза –  
разные стороны современного российского про-
теста. Потенциал данного протеста постепен-
но может приобрести организационные рам-
ки в зависимости от действий или бездействия  
(морального и/или правового) политической эли-
ты. Одной из причин этого является нерешенная 
нашими предшественниками проблема организа-
ции жизни многонациональной страны. Пока на-
селяющие ее народы удерживаются вместе лишь 
за счет усилий по «унитаризации», построению 
«властной вертикали». Конфликты на Кавказе,  
в других республиках Российской Федерации вы-
зываются в значительной степени столкновением 
местных традиций с силовым напором государ-
ственного интереса. Объединяющей «ценностью» 
мультикультурного сообщества продолжает оста-
ваться власть.

У власти есть возможность провозгласить 
этот поворот решительно и быстро. Больше 
того – люди поймут её, потому что в повседнев- 
ной жизни они не забыли окончательно, что такое 
выполнение долга, поступок человека чести, неза-
пятнанная репутация. «У нас в клинике коллектив 
большой, но за всё время ушли в коммерческую 
медицину всего несколько человек. Остальные 
остались, работают. Да, за нищенскую зарплату, 
но с огромной отдачей!» – рассказывал знаме-
нитый доктор Рошаль ещё задолго до трагедий,  
из-за которых мы узнали о нём. И примеров тому 
очень и очень много.

Отсутствие вовлеченности и сопричастности 
других граждан в «общем деле» влечет за собой 
недостаток, а порой и отсутствие, патриотизма, 
гражданственности, то есть отождествления себя 
с другими в совместных предприятиях и, соот-
ветственно, способности резко реагировать на 
грубые нарушения своей свободы государством 
или иным субъектом. Не имея возможности вли-
ять на условия своего бытия, индивид лишается 
того, что в международных документах называет-
ся «источником прав человека», – человеческого 
и гражданского достоинства, то есть лишается 
права на толерантность как по отношению к себе, 
так и относительно себя к Другим. Лишение дан-
ного права вытекает из невостребованности быть 
толерантным по отношению к Другим, ибо они,  
в лучшем случае, к этому нейтральны.
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Деятельностный аспект ментальности тяго-

теет к проблемам образа и качества жизни, соци-
альной коммуникации. Вне своего деятельностно-
го аспекта ментальность неизбежно превращается 
в область предположений, субъективных оценок, 
случайных параметров и показателей. Проявлени-
ем собственно ментальности в отличие от внеш-
ней экономической, социальной и политической 
мотивации поведения является факт нравствен-
ной, индивидуально-ценностной обусловленно-
сти данного поведения. В основе поведения ле-
жат обычно ментальные факторы. К конкретной 
ситуации происходит привыкание (адаптация). 
Это привыкание сопровождается затянувшими-
ся социальными ожиданиями или отложенными 
потребностями, которые воспроизводятся в мен-
тальности.

Показательным примером является то, как 
на глазах у всех деятель, за четверть века руко-
водства российским футболом приведший его 
к позору и ничтожеству, безмятежно заявляет,  
что уйдёт со своего поста, только если его пре-
зидент страны об этом попросит… Может быть, 
уйдёт… Или ещё поруководит… Все же только 
руками в ответ всплескивают: ах, он возглавля-
ет общественную организацию, по закону с ним 
ничего сделать нельзя! Потому как в этой органи-
зации от него «все» зависят и «все» упомянутым 
деятелем прикормлены!

А «общественный деятель», куражась, на-
травливает на наш футбол международные ор-
ганизации, которые в силу своих ведомственных 
интересов выступают с угрозами: запретим, отлу-
чим, закроем, если его тронете! И наш деятель во 
всём этом шуме и гаме прекрасно себя чувству-
ет, никаких неудобств лично для себя впереди  
не предвидит. Только капризничает всё больше.

В рамках политической ментальности и 
идентичности формируется своего рода замкну-
тый круг и логический тупик. Тупик, из которого 
правового выхода нет. Только ждать, когда «ге-
рой» сам соизволит… И сколько раз мы слыша-
ли это издевательски-лживое: пусть президент 
только мне прикажет! Пусть сам меня попросит!..  
От проворовавшихся губернаторов, уютно чув-
ствующих себя даже под следствием, от неза-
дачливых адмиралов, которые способны только 
топить подлодки и разваливать флоты, от генера-
лов, торгующих армейским имуществом и бро-

сающих под пули боевиков солдат, от бездарных 
министров, хладнокровно констатирующих наше 
отставание уже чуть ли не от всех постсовет- 
ских государств…

Следует обратить внимание на проблему 
практического решения вопросов поведения че-
ловека. Особенно это касается поведения в кол-
лективах, в которых люди вынуждены участво-
вать и как-то согласовывать действия друг друга 
при наличии существующего многообразия взгля-
дов на мир и своей общественно-политической 
принадлежности. В разрешение этих аспектов 
внес свой вклад А. А. Любищев теорией «биоло-
гической эволюции». Он заставил задуматься над 
необходимостью учета различных теоретических 
концепций, актуализировав вопрос о приемле-
мости в общественном сознании права на ина-
комыслие. Речь идет о механизме или основании 
обучения, при котором инакомыслие не причисля-
лось бы к разряду «ненужного», а его носители –  
к людям второго сорта.

Данная позиция получила развитие в работах 
С. В. Мейена, выдвинувшего новый этический 
принцип – принцип сочувствия. Суть его состоит 
в следующем: взаимодействие между людьми тре-
бует не только понять четкие основания позиций 
у человека, но и разделить его чувства – встать на 
позицию сочувствия. Как отмечает С. В. Мейен, 
«надо мысленно стать на место оппонента и из-
нутри с его помощью рассмотреть здание, которое 
он построил» [7, с. 47]. Принцип сочувствия тре-
бует пристального внимания к исходным позици-
ям оппонента. Пространство между различными 
точками зрения и мировоззренческими позиция-
ми является условием для проявления свободы 
мысли и нравственного выбора. Данный принцип 
(принцип сочувствия) тесно связан с традицион-
ным принципом общечеловеческой морали: «не 
делай Другому то, чего ты не хотел бы для себя». 
Сочувствие начинается с проявления интереса 
к Другим (Другому), а также с любопытства  
к инакомыслию. Инакомыслие всегда заслу-
живает интереса, а не брезгливого презрения, 
свойственного еще стоикам. Механизм действия 
сочувствия включает в себя понимание, основан-
ное на любви к людям. На первое место выдви-
гается «любовь к своей среде обитания, дающая 
ощущение ценности бытия» (Ю. А. Шрейдер)  
[13, с. 137]. 
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В языке проявляет себя психологическая вос-

приимчивость Другого и/или Иного. Это может 
быть: проявление симпатии к тебе (когда отноше-
ние не декларируется глаза в глаза, а осуществля-
ется попутно с чем-то, то степень доверия куда 
больше), интонация, с которой произносятся те 
или иные слова (руководитель призывает под-
чиненных быть честными и тут же совершает 
бесчестный поступок). Тем самым еще раз под-
тверждается мысль, что никакие нормы и пра-
вила не могут быть взяты в готовом виде – они 
должны быть проверены, пропущены человеком 
через себя, через свой конструктивный опыт. По-
иск компромиссных решений включает в себя и 

осознание допустимости нравственного несовер-
шенства человека. При этом должно выполняться 
условие лояльности гражданина перед государ-
ством: «государство держится не принуждением 
и не страхом, а свободною лояльностью своих 
граждан: их верностью долгу, … гражданским 
мужеством, инициативной храбростью и дисци-
плиной» [1, с. 183]. Преодоление несовершен-
ства человека происходит посредством любви, 
а не на основе одного нравственного долга. Как 
раз это та грань между признанием несправед-
ливости, допускаемой ради справедливости, и 
безнравственными попытками приписать своим  
действиям праведность.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов связи культуры и эстетики русского символизма по ма-
териалам работы Андрея Белого «Проблема культуры».
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 SYMBOLISM OF THE LATE XIX – EARLY XXTH CENTURIES

(ON THE ARTICLE OF ANDREI BELY  “A PROBLEM OF CULTURE”)
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The paper presents an analysis of the work of Andrei Bely “A Problem of Culture” from the book “Sym-“A Problem of Culture” from the book “Sym-
bolism”, in which the author seeks a definition of the Russian symbolism of the early XXth century in the con-
text of cultural knowledge. According to him, the problem of European symbolism is the inability to overcome 
boundaries of the art school with the usual orientation for its aesthetics and pure forms of stylization. 

The author identifies a number of principles of symbolic art, contributing to it going beyond aesthetics, 
opening the opportunities for the creative transformation of the world. Representations thinker about theurgic 
essence of true art associated with the opening of the idea of creativity as an ongoing creation of the world  
of man, together with God, followed by contacting the author to issues of culture, it becomes a clear indication 
of his culture-centric in understanding the creativity. 

Andrei Bely said about the possibility of overcoming the speculative schemes through creativity, pro-
moting the communication with life, and more contributing to its transformation in the theurgic act of cre-
ation of the world that expresses the true content of culture. In turn, the aesthetics of symbolism as a bridge,  
opening these features through the special construction of the symbolic form of art, focused on constant search 
of life in all its versatility.
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Вопросы культурологии русского симво-

лизма явились предметом исследования в совре-
менной отечественной гумантаристике в связи  
с необходимостью определения культурных форм 
развития литературы и искусства конца ХIХ –  
начала ХХ века, преодолевающих границы эсте-
тических новообразований. Развитие идей рус-
ского символизма происходило в контексте актуа-
лизации интереса к вопросам культуры в трудах 
европейских эволюционистов, неокантианцев и 
русских мыслителей. Единовременность этого 
процесса свидетельствует о том, что определение 
места науки о культуре в системе социогумани-
тарного знания было исторически необходимо.

Андрей Белый, один из основоположников 
культурософии отечественного символизма, не-
изменно стремился к обозначению символизма в 
горизонте культурологического знания, преодо-
левающего ориентированность на художествен-
ные новообразования. По его мнению, проблема 
европейского символизма заключалась в невоз-
можности преодоления границ школы искус-
ства со свойственной для нее ориентированно-
стью на эстетику и чистые формы стилизации.  
«И потому-то символическое течение современ-
ности, если оно желает развития и углубления, 
не может остаться замкнутой школой искус- 
ства, – отмечает Андрей Белый в работе «Пробле-
ма культуры», открывающей цикл статей в книге 
«Символизм», – оно должно связать себя с более 
общими проблемами культуры; переоценка эсте-
тических ценностей есть лишь частный случай 
более общей работы, переоценки философских, 
этических, религиозных ценностей европейской 
культуры; назревающий интерес к проблемам 
культуры по-новому, сравнительно с недавним 
прошлым, выдвигает смысл красоты, и обрат- 
но – теоретик искусства, даже художник, необхо-
димо включает в поле своих интересов проблемы 
культуры; а это включение неожиданно связыва-
ет интересы искусства с философией, религией,  
этической проблемой, даже с наукой» [5, с. 22]. 

Примером конкретизации связи искусства  
с наукой для Андрея Белого явился импрессио-
низм, что отмечается им в комментариях к очер-
кам из книги «Символизм». Автор отмечает не-
обходимость установления связи тенденций, 
наблюдаемых в теоретической философии с ее 

установкой на теорию знания, и в живописи, ори-
ентированной на освобождение от психологиче-
ского содержания; «философа интересовали толь-
ко формы “всеобщего”, художника интересовала 
задача подчеркнуть в природе и в человеке лишь 
общие контуры» [5, с. 24]. Именно такая связь 
существует между современным искусством и 
наукой, что демонстрирует импрессионизм, кото-
рый учил смотреть на мир по-новому. Например, 
Клод Моне, особенно в своих пейзажах, созна-
тельно отказывался от чистых локальных тонов, 
что актуализировало связь открытий и в области 
оптики, и философии в целом, ориентированной 
на преодоление знакомых и повторяющихся идей.

Не случайно в этом отношении импрессио-
низм рассматривался как предвестник нового 
мифопоэтического искусства. Воплощению ху-
дожественного мифа со свойственным для него 
космологизмом и одновременно антропологиз-
мом в символизме начала ХХ века предшество-
вало развитие импрессионистической образности 
и не только в живописи, но и в музыке, литера- 
туре и др. [3]. Таким образом эстетика импрес-
сионизма способствовала преодолению развития 
символизма в рамках школы.

Как справедливо отмечает А. Малафеев:  
«Белый видит особенность русского символизма 
в постановке и попытке осуществления широких 
культурных задач» [2 с. 141]. Именно культу-
ра выступает местом сосредоточения жизненно 
важных вопросов, способных актуализировать  
и искусство, и науку, это становится центральным 
пунктом в рассуждениях А. Белого: «В настоя-
щее время в ряде течений теоретической мысли  
переносится центр тяжести на вопросы культуры; 
то же отчасти происходит в истории философии 
и в философии истории; то же мы можем наблю-
дать в области искусства; культура оказывается 
местом пересечения и встречи вчера еще раздель-
ных течений мысли; эстетика здесь встречается 
с философией, история с этнографией, религия 
сталкивается с общественностью; вырастает по-
требность точнее определить, что такое культура; 
до настоящего времени, сталкиваясь с пробле-
мой культуры в обиходе нашей мысли, мы стал-
кивались с чем-то самоочевидным, не поддаю-
щимся определению; более пристальный взгляд  
на вопросы культуры превратил самую культуру 
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в вопрос; разрешение этого вопроса не может не 
внести переоценки в постановку вопросов фило-
софии, искусства, истории и религии» [5 с. 18]. 

Обращаясь к понятию культура, автор от-
мечает не только его многогранность и необхо-
димость комплексного изучения, но и в широком 
смысле определяет его как особое, целостное, 
знание. Фактически речь идет о цельном знании, 
представленном в философии В. Соловьева, по-
следователем которого и можно считать Андрея 
Белого. В связи с этим следует отличать цельное 
знание от знания как упорядочения представ-
лений действительности, которое формирует и 
научную гносеологию. Знание в культуре необ-
ходимо рассматривать через внутренний пере-
живаемый опыт, который формирует ценностные 
отношения, поэтому автор отмечает важность 
личностного развития. Почему невозможно опре-
деление культуры через прогресс? Потому что 
этот переход от однородного к разнородному, от 
единства к многоразличию является механичным, 
безличным, лишенным ценностного содержания. 
А ценность является ключевым понятием для 
определения культуры, без которого невозможно 
понимание индивидуальности и творчества, вы-
ступающих ядром культурной жизни.

А. Белый пишет, что «скорее культура опре-
делима как деятельность сохранения и роста жиз-
ненных сил личности и расы путем развития этих 
сил в творческом преобразовании действительно-
сти; начало культуры поэтому коренится в росте 
индивидуальности; ее продолжение – в индиви-
дуальном росте суммы личностей, объединенных 
расовыми особенностями; продукты культуры – 
многообразие религиозных, эстетических позна-
вательных и этических форм; связующее начало 
этих форм – творческая деятельность отдельных 
личностей, образующих расу: эта деятельность 
берется как самоцель, то есть не поддается нор-
мированию…» [5, с. 20]. Подлинная культура –  
это обращение к творчеству, но при этом дол-
жен осуществиться отказ от ее благополучных 
«усредненных форм», ориентированных на праг-
матизм, завершающий возможность творческого 
развития. В отношении А. Белого исследователи 
считают, что «культ культуры осмысляется им 
как трагический акт забвения ее конечных целей»  
[2, с. 142]. Парадокс ситуации заключается в том, 

что, с одной стороны, Андрей Белый заявляет 
о «культурной вненаходимости», то есть виде-
нии себя посреди круга совершенно разных, но 
одинаково самобытных культурных миров, и 
только в этом случае возможно преодоление за-
вершенных форм, представляющих собой «систе-
матику каталогов музейных реликвий культуры»  
[4, с. 278]. И, с другой стороны, автор одновремен-
но констатирует необходимость видения культуры 
не через закрепление ее единичных памятников, 
а через утверждение жизни в ее созидательных  
возможностях. Соответственно, рассматривая  
в этом ключе символизм, он актуализирует в кон-
тексте соловьевской идеи теургии жизнестрои-
тельные задачи искусства, получившие свое раз-
витие в ХХ веке [6].

В качестве предпосылки для формирования 
жизнестроительных ориентиров художественных 
практик Андрей Белый рассматривает творчество 
Ницше, Ибсена, Бодлера, а позднее в отечествен-
ной традиции – Мережковского, В. Иванова, Брю-
сова. Автор выделяет ряд принципов символи-
ческого искусства, способствующих его выходу 
за рамки эстетики, открывающих возможности 
творческого преображения мира: 

– «символизм подчеркивает примат творче-
ства над познанием, возможность в художествен-
ном творчестве преображать образы действитель-
ности» [5, с. 22];

– «символизм подчеркивает значение формы 
художественных произведений, в которой уже сам 
по себе отображается пафос творчества» [5, с. 22];

– «символизм поэтому подчеркивает куль-
турный смысл в изучении стиля, ритма, словес-
ной инструментовки памятников поэзии и литера-
туры» [5, с. 22].

Подобного рода установки открывают воз-
можности теургического действия, связанного 
с преображением мира. Жизнепреобразующую, 
жизнетворческую, жизнестроительную миссию 
искусства Андрей Белый утверждает неуклонно 
и постоянно. И это связано с ощущением автора 
ситуации кризиса внутреннего развития человека 
как личности, что отмечает в своем исследова-
нии И. А. Азизян «Диалог искусств Серебряного 
века», его расколотостью, противоречивостью, 
отсутствием цельности, гармоничности и ритмич-
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ностью, присущей человеку прежде, а ныне раз-
битому «многообразием форм жизни» [1, с. 63]. 
Вследствие чего Андрей Белый приходит к мыс-
ли о необходимости обращения к богоподобному 
образу человека (богочеловеку, сверхчеловеку).  
В частности, он пишет: «Поэтому правы зако-
нодатели символизма, указывая на то, что по-
следняя цель искусства – пересоздание жизни; 
недосказанным лозунгом этого утверждения яв-
ляется лозунг: искусство – не только искусство; 
в искусстве скрыта непроизвольно религиозная  
сущность» [5, с. 23]. Представления мыслителя  
о теургичной сущности подлинного искусства, 
связанного с открытием идеи творчества как про-
должающегося творения мира человека совмест-
но с Богом, несомненно перекликаются с бердя-
евским принципом «антроподицеи» – оправдании 
человека в творчестве и через творчество.

Логика подобных суждений продолжается 
при обращении автора к проблемам культуры, 
что становится ярким свидетельством его куль-

туроцентричности в понимании творчества. Ан-
дрей Белый считает, «последняя цель культуры –  
пересоздание человечества; в этой последней 
цели встречается культура с последними целями 
искусства и морали; культура превращает теоре-
тические проблемы в проблемы практические; 
она заставляет рассматривать продукты человече-
ского прогресса как ценности; самую жизнь пре-
вращает она в материал, из которого творчество 
кует ценность» [5, с. 23]. Таким образом Андрей 
Белый заявляет о возможности преодоления умоз-
рительных схем через творчество, способствую-
щее установлению связи с жизнью, и более того –  
способствующее ее преображению в теурги-
ческом акте творения мира, что выражает под-
линное содержание развития культуры. В свою 
очередь эстетика символизма выступает в роли 
моста, открывающего эти возможности через осо-
бое построение символических художественных 
форм, ориентированных на постоянство поиска 
развития жизни во всей ее универсальности.
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Христианство и мусульманство представля-
ют собой наиболее распространенные религии 
не только в российском обществе, но и в мире.  
В этой связи диалог между этими конфессиями 
часто строится весьма трудно и усугубляется ре-

гидностью, свойственной религиозной догматике 
в целом. В настоящее время в СМИ культиви-
руется точка зрения, что основные препятствия  
в построении межконфессионального диалога –  
нетерпимость и фанатизм. Однако существует и 
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альтернативное видение проблемы. Например, 
профессор Института философии РАН С. С. Хо-
ружий видит истоки трудностей, возникающих 
при построении диалога между представителя-
ми мусульманской и христианской конфессий  
в следующем: «С диалогом религий всегда трудно 
уживалось такое качество человеческой религиоз-
ности, как ревность о вере, как пылкая, горячая 
вера. Эта горячая, ревностная вера традицион-
но подозрительна к диалогу с чужими верами  
и склонна отвергать его: ей видится в нем опас-
ность отступничества, внесения искажений; го-
товность к диалогу она склонна расценивать как 
признак равнодушия к вере, отсутствия тревоги 
за ее судьбу» [19]. Трудно не согласиться с трак-
товкой С. С. Хоружия, вскрывающей психологию 
конфликта представителей изучаемых конфес-
сий, вызванного константностью эмоциональной 
оценки тех или иных событий. Поэтому подобные 
конфликты возникают на разных территориях,  
и Сибирь тому не исключение. Как следствие, 
требуется поиск оснований для стабилизации 
межконфессиональных отношений.

Следует отметить, что в монолитном Совет-
ском государстве не могло быть идеологических 
противников, какими являлись религиозные орга-
низации. Распад СССР привел к возникновению 
в России полноценных религиозных структур, 
таких как Центральное духовное управление му-
сульман (ЦДУМ) и Центральная епархия у хри-
стиан. Борьба двух разнополюсных религиозных 
центров за потенциальную паству, оставшуюся 
после долгих лет атеизма, обострила отношения 
мусульман и христиан в целом.

Следствием глубокого религиозного кризи-
са стало обострение мусульманских религиоз- 
но-националистических настроений в южных 
республиках СССР, а в дальнейшем и «ваххаби-
тизация» молодёжи, что породило ряд тяжелых,  
а подчас и кровавых проблем, требующих ре-
шения. Р. М. Мухаметшин отмечает и другие 
негативные тенденции, оставшиеся со времен 
перестройки: «Более 1000 молодых мусульман 
обучаются за рубежом – в Саудовской Аравии, 
Ливии, Катаре, Египте, Турции, Сирии и других 
странах, хотя мусульманское духовенство неодно-
значно относится к росту числа мусульман, обу-
чающихся за границей. Многие имамы Северного 
Кавказа считают, что укреплению позиций ради-

кального ислама − ваххабизма − способствуют,  
в частности, молодые люди, обучавшиеся в му-
сульманских странах» [13]. Не секрет, что в ис-
ламе существует множество течений: сунниты, 
шииты, хариджиты, ахмадие, друзы, бахаи, низа-
риты и др. При этом большинство мусульман, по-
стоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, − приверженцы суннитского толкова-
ния ислама, но молодежь, отучившаяся за грани-
цей, зачастую осваивала другие его ответвления, 
отчего возникали разногласия в вопросах вероу-
беждения между молодым и пожилым поколения-
ми мусульман. 

На фоне вскрывшихся религиозных проблем 
в 1995 году была принята Декларация принципов 
толерантности, против религиозной нетерпимо-
сти. Понятие толерантности было определено  
в Декларации как «уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия на-
шего мира, наших форм выражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость общения и 
свобода мысли, совести и убеждений» [15]. Под 
положения «о религиозной толерантности» стали 
подпадать и явно экстремистские религиозные ор-
ганизации, что еще больше обострило ситуацию.

 Постепенно с течением времени ситуация 
нормализовалась. На государственном уровне 
были намечены пути решения подобных религи-
озных проблем. Эффективными мерами стали со-
блюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина, а равно законных интересов организаций; 
обеспечение безопасности Российской Федера-
ции; работа, направленная на предупреждение 
экстремистской деятельности; сотрудничество 
государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражда-
нами с целью противодействия экстремистской 
деятельности; неотвратимость наказания за осу-
ществление экстремистской деятельности. 

Вместе с тем количество мусульман, про-
живающих в России, до сих пор неизвестно и это 
вопрос, подлежащий более тщательному изуче-
нию. Проблему усугубляет тот факт, что точная 
информация существует лишь на 1989 год, время 
последней переписи в Советском Союзе. На тот 
момент количество мусульман составляло при-
близительно 12 млн человек. После этого прои-
зошли серьезные изменения, которые очень силь-
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но повлияли на соотношение мусульман и прочих 
верующих в нашей стране. Часть территорий ком-
пактного проживания мусульман (такие как Азер-
байджан, Узбекистан, Казахстан, Туркмения, Тад-
жикистан, Киргизия) оказалась вне Российской 
Федерации, что сильно уменьшило и без того не-
высокую численность данной религиозной груп-
пы. А ведь ещё следует обратить внимание на тех, 
кто был вынужден бросить всё в отколовшихся 
от СССР республиках и вернуться в Россию, спа-
саясь от физической расправы по расовому и ре-
лигиозному признаку. Ведь основная масса этих 
людей была не мусульманского вероисповедания.

Например, согласно опросу, проведённому 
им 23–26 ноября 2012 года, считается, что количе-
ство мусульман не превышает 7 %. [1] Если взять 
во внимание данные Росскомстата переписи насе-
ления за 2010 год, то количество мусульман, со-
гласно опросам Левады-центра, колеблется в пре-
делах около 10 млн человек (7 % от 143 436 145) 
[14]. Бесспорно, выборка 1 596 человек весьма 
мала, причем ещё надо принять во внимание, что 
в данном опросе не уточняется наличие россий-
ского гражданства у опрашиваемых людей. От-
метим, что люди, заинтересованные в статистиче-
ских сведениях по вопросу количества мусульман 
граждан России, иногда ссылаются на Аналити-
ческий центр Юрия Левады. Однако, по данным 
того же центра за 2009, видно, что мусульмана-
ми себя назвали 4 % опрошенных. Вместе с тем, 
если обратиться к «Федеральной службе государ-
ственной статистики» и просмотреть изменение 
численности населения Российской Федерации  
за этот период, то:

- Оценка численности постоянного насе-
ления по субъектам Российской Федерации на  
1 января 2010 года 1 41914,5 человек. При расчёте 
4 % (согласно данным Левады-центра) от общей 
численности 5 676,6.

- Оценка численности постоянного населе-
ния по субъектам Российской Федерации на 1 ян-
варя 2013 года 1 43347,1 человек. При расчёте 7 %  
(согласно данным Левады-центра) от общей чис-
ленности 1 0034,3.  

Таким образом, согласно данным Федераль-
ной службы статистики, общий прирост с 2009 по 
2012 год включительно составил 1 432,6 человек. 
Согласно же данным Левады-центра прирост му-
сульман составил 3 %, что в итоге даёт прирост  

в 4 357,7 человек. В свете официальной статисти-
ки данные Левады-центра представлены некор-
ректно, поэтому не могут быть нами учтены.

Из этого следует, что ссылаться на статисти-
ческие данные, предоставляемые негосударствен-
ными организациями, без ущерба для исследова-
ния, мы не можем. Поэтому вопрос численности 
мусульман, постоянно проживающих на террито-
рии России, для нас остается открытым. 

Однако существует и иной подход к этому 
вопросу. Например, Ю. А. Гаврилов и А. Г. Шев- 
ченко в своей книге «Ислам и православно-
мусульманские отношения в России» [3] при ис-
следовании и сборе статистических данных при-
ходят к иному выводу. Рассматривая результаты 
переписи 1979, 1989 и 2002 годов (отметим, что 
результаты переписи 2010 года в момент прове-
дения этих социологических измерений ещё от-
сутствовали), авторы предложили посмотреть 
несколько с иной стороны на этот вопрос: ведь  
в опросные листы Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года графу о вероисповедании Госком-
стат Российской Федерации не включил. Подход 
этих авторов заключается в измерении числен-
ности этнических представителей мусульман-
ской культуры Российской Федерации. Согласно 
полученным данным переписи 2010 года всего 
численность таких этносов составила 14 387,6 че- 
ловек (отдельно отметим, что численность си-
бирских татар составила 9,6 тыс. человек). Никто  
из этих исследователей не сомневается в том, что 
не все татары, башкиры, казахи, адыгейцы и про-
чие поголовно исповедуют мусульманство, но тем 
не менее эти данные позволяют нам уже более 
критично относиться к заявлениям иных источни-
ков [3]. 

Опираясь на результаты переписи 2010 года, 
В. Ю. Зорин, будучи министром Российской Фе-
дерации по национальной политике, констатиро-
вал: «Итоги переписи показали численность на-
родов, придерживающихся исламской традиции, 
таковых в России около 14,5 млн» [5]. Возможно, 
именно это заявление послужило поводом к рас-
пространению, на наш взгляд, некорректной ин-
формации относительно численности мусульман 
на территории России. 

Возвращаясь к проблеме сосуществования 
христиан и мусульман на территории России, от-



31

Часть I                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
метим, что этим вопросом занимается целый ряд 
видных исследователей, таких как Р. Г. Адулати-
ков, А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, С. С. Хору-
жий, Е. А. Резван, И. Ю. Котин, М. Т. Степанянц, 
Г. Н. Сеидова, А. Л. Синайский, Д. К. Бурлак, 
Д. Л. Спивак, Ю. А. Гаврилов, А. Г. Шевченко,  
В. Ю. Зорин, А. В. Рудаков и др.

Необходимо отметить, что проблемой межре-
лигиозного диалога занимаются и сами предста-
вители изучаемых конфессий. Так, митрополит 
Иларион в своем обращении к слушателям круп-
нейшего в исламском мире университета Аль-
Азхар обратил внимание на следующие историче-
ские факты: «Мусульмане на протяжении многих 
веков жили бок о бок с христианами. Положение 
христиан в мусульманском мире определялось об-
стоятельствами места и времени, однако их тра-
диционный статус, сформировавшийся в период 
Арабского халифата, оставался практически неиз-
менным» [2].

Представители мусульманского вероиспове-
дания, говоря о межконфессиональном диалоге, 
также обращаются к Корану, в котором сказано: 
«Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной 
общиной, однако Он разделил вас, чтобы испы-
тать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь 
же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться  
к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы рас-
ходились во мнениях» [9]. 

К исследованиям, посвященным вопросам 
религиозного диалога в Сибири, относится моно-
графия А. Г. Селезнева, которая отражает вопро-
сы зарождения и функционирования исламской 
культуры в Сибири. В основе его исследования 
лежит теоретическое осмысление основных эле-
ментов традиционного мировоззрения сибирских 
мусульман. А. Г. Селезнев составил цельную 
картину, содержащую образы сибирского исла-
ма, также им были проанализированы отдельные 
компоненты исламской культуры. 

Волею судеб или так исторически сложилось, 
что проблема конфликта мусульман и христиан  
в Сибири стоит менее остро не только по срав-
нению с центральной Россией, но и с остальным 
миром. Истоки данного феномена лежат в исто-
рии освоения самой Сибири. Говоря о религи-
озных процессах в Восточной Сибири, следует 
упомянуть, что в этом регионе проживает боль-

шое количество старообрядцев, ощущается зна-
чительное религиозное влияние ислама, буддизма 
и шаманизма. 

Воздействие русских на духовное просвеще-
ние татар, проживавших в сибирских регионах, то 
есть распространение между ними христианства 
и русского языка, поначалу нельзя было назвать 
основополагающим или даже прочным. Христи-
анство на ранних этапах становления сибирско-
го субэтноса было представлено двумя ветвями: 
православием и старообрядчеством. Традицион-
но старообрядчество представляет замкнутую 
культуру, влияние ее на представителей иных 
конфессий весьма незначительно. Поэтому актив-
ную позицию в популяризации и распростране-
нии христианства в исследуемом регионе заняло 
православие. 

Если христианство впоследствии стало ре-
лигией доминирующего этноса, то мусульман-
ство, игравшее значительную роль в процессах 
самоидентификации татар, не сдавало своих по-
зиций. Вследствие этого усложнились межкон-
фессиональные отношения в регионе. Столкно-
вение двух полярных религий, лежащих в основе 
русского и татарского этносов, неизбежно влекли 
за собой конфликтные ситуации между предста-
вителями двух конфессий. Несмотря на это, ре-
лигиозные противоречия этнических столкнове-
ний между русскими и татарами не наблюдалось. 
Историки Д. И. Копылов и Ю. П. Прибыльский 
отмечают: «Русские и татары прекрасно ужива-
лись друг с другом. Но близкое соседство право-
славных и мусульман очень беспокоило церковь. 
Во время крестных ходов татары стояли на улице 
в шапках и со смехом наблюдали за необычайным 
для них зрелищем, нарушали “чин” христианско-
го богослужения» [16, с. 56]. Межконфессиональ-
ные разногласия выражались не столько в росте 
социальной напряженности, сколько в появлении 
проблемы религиозной самоидентификации у де-
тей от смешанных браков. В таких семьях созда-
вались условия для трансформации этнического 
самосознания и появления билингвизма. 

На государственном уровне задачи мирно-
го сосуществования русских с различными эт-
носами, проживающими в Восточной Сибири,  
в частности с татарами, решались различными ме-
тодами. В специальной записке о состоянии цер-
ковного дела в Сибири, подготовленной в конце 
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XIX века канцелярией Комитета министров, ука-
зывалось на необходимость объединения в сфе- 
ре духовной жизни «путём укрепления в этом 
крае православия, русской народности и граждан-
ственности» [8, с. 134]. Утверждению мирного 
сосуществования различных этносов на террито-
рии Восточной Сибири способствовала не только 
колониальная политика, проводившаяся государ-
ством, но и геополитическая удаленность изучае-
мого региона от центральной России. Удачное 
расположение и труд в тяжелых условиях сближа-
ли людей. 

Вследствие процессов интенсивной ассими-
ляции русских с представителями других этни-
ческих групп произошло некоторое охлаждение 
к религиозным обрядам. Исследователи Восточ-
ной Сибири XIX века отмечали, что при частых 
тесных контактах с представителями других кон-
фессий русский человек «и сам стал как-то равно-
душнее к свой вере» [7, с. 96]. Переселенцы пред-
ставлялись более стойкими в православной вере, 
нежели сибиряки-старожилы. Националистиче-
ски настроенные авторы напоминали о забвении 
русских интересов на окраинах, об отсутствии 
должной поддержки миссионерской деятельности 
и православной церкви, о потакании инородцам, 
особенно со стороны местных властей, привед-
шем к тому, что русское население в Восточной 
Сибири «будучи с инородцами в постоянных сно-
шениях, даже в дружбе и родстве, не прочь иной 
раз и их богам помолиться [4, с. 76]. Межкультур-
ный диалог русских с представителями коренного 
населения Сибири способствовал возникновению 
новой конфессиональной ситуации, где «обрядо-
вая набожность русского населения заменилась 
чисто языческим суеверием, частию заимствован-
ным от инородцев, частию навеянным на них но-
вою неизвестною до тех пор жизнию» [16, с. 56]. 

Подобная ситуация в конфессиональной сфе-
ре прослеживается и у татар. Например, татары  
в некоторых случаях обращались к русским свя-
тым, в частности к Николаю Мирликийскому.  
В одной былине тонущий татарин взывает к Ни-
коле: «Русский Бог Миколка, спаси нас!»; «о ваш 
Микула велик человек», говорил татарин, спас-
шийся от медведя обещанием поставить свечу 
Николе [18, с. 163−164]. Возникновение культа 
Николая Мирликийского среди татар, проживаю-

щих в Сибири, наглядно показывает тесное рели-
гиозное взаимодействие между христианами рус-
скими и мусульманами татарами, демонстрируя 
русско-татарский диалог.

Одним из важнейших факторов сохранения 
стабильности в отношениях христиан и мусуль-
ман Красноярского края, на наш взгляд, является 
относительно позднее структурирование конфес-
сиональной иерархии. Например, самостоятель-
ная Енисейская епархия была образована только 
в 1861 году. В целом по Енисейской губернии пе-
репись населения 1897 года зафиксировала семь 
наиболее многочисленных религиозных культов  
с явным превалированием православия – 93,8 %, 
в свою очередь мусульман насчитывалось – 0,9 %  
от общего числа жителей (570,2 тыс. человек).  
На 1 января 1990 года в регионе функционирова-
ли уже 123 религиозные общины и группы [10]. 
Абсолютное большинство мусульман Краснояр-
ского края – приверженцы суннитского толка, са-
мого мягкого ханафитского мазхаба.

Все мусульманские религиозные органи-
зации и религиозные группы признают в целом 
свою принадлежность к Духовному управлению 
мусульман Сибири с дальнейшим подчинением 
Центральному духовному управлению мусульман 
(ЦДУМ) России.

В декабре 2002 года был зарегистрирован 
Красноярский муфтият в качестве Единого ду-
ховного управления мусульман Красноярского 
края (ЕДУМ) под духовным патронажем Омского 
муфтията и ЦДУМ России. Для координации со-
вместных усилий и выработки единых подходов 
органов государственной власти края, с одной 
стороны, религиозных и общественных органи-
заций этнических мусульман региона, с другой 
стороны, в январе 2002 года был образован Совет 
мусульман при комитете администрации края по 
делам национальностей, религии и общественных 
объединений. В него вошли светские и духовные 
лидеры этнических мусульман региона. Предсе-
дателем Совета мусульман был избран муфтий 
ЕДУМ Красноярского края Г. Т. Фаткуллин.

Благодаря деятельности Совета мусульман 
удалось не допустить раскола мусульманского 
сообщества края, предотвратить проникновение 
в регион представителей ортодоксально жестких 
или экстремистских исламских организаций и 
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в итоге избежать политизации «мусульманского 
вопроса» в общественной жизни края.

Члены Совета мусульман активно осущест- 
вляют практику разъяснения основ ислама, ша-
риата, мусульманского права, традиций, госу-
дарственной политики в отношении данного ве-
роисповедания среди представителей силовых 
структур (УВД, в частности бойцов сводного 
отряда, направляемого в Чечню), служащих му-
ниципальных образований, журналистов и сту-
дентов красноярских вузов. Просветительская де-
ятельность членов Совета мусульман в вопросах 
толкования ислама оказалась весьма эффектив-
на и послужила примером для других регионов  
России.

Единое духовное управление мусульман 
Красноярского края активно сотрудничает с Глав- 
ным управлением Федеральной службы испол-
нения наказаний по Красноярскому краю, в част-
ности, 16 февраля 2011 года было подписано на-
чальником ГУФСИН Владимиром Шаешниковым 
и главами традиционных конфессий четырехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве. За послед-
ние три года было открыто 5 молельных комнат 
в местах лишения свободы и ведется работа по 
увеличению их количества в ближайшее время. 
Также в городе Красноярске наряду с вышепе-
речисленными мерами органами местного са-
моуправления для работников силовых структур 
были организованы курсы, посвященные пробле-
мам мусульманской идеологии. 

В Красноярске регулярно, начиная с 2005 го- 
да, проводятся научно-практические конферен-
ции «Духовная безопасность Красноярья: моло-
дежь против наркотиков» [1, с. 3]. В конференции 
традиционно принимают участие представители 
духовенства Красноярской, Енисейской, Канской 
Епархий, администрации города и края, ведущие 
специалисты − наркологи, ученые-педагоги, со-
трудники органов социальной защиты населения, 
учреждений культуры, Федеральной службы гос-
наркоконтроля и правоохранительных органов. 
Высокую оценку современному диалогу между 
церковью государственной властью дал Святей-
ший Патриарх Алексий II (2005 год): «Существу-II (2005 год): «Существу- (2005 год): «Существу-
ет ряд консультативных структур на федеральном 
и региональном уровнях, которые обеспечивают 
взаимодействие государства как с различными 
религиозными организациями, так и отдельно 

с Русской православной церковью. Происходят 
регулярные консультации церковных и государ-
ственных представителей» [6, с. 3].

В других регионах Восточной Сибири орга-
нами местного самоуправления уделяется боль-
шое внимание межконфессиональному диалогу 
русских и татар. В частности, муфтий Иркутской 
области Фарид Мингалеев так комментирует меж- 
конфессиональную ситуацию в своем регионе: 
«Правительство России идёт навстречу верую-
щим, даёт свободу строить мечети, молиться, и 
региональные власти нам помогают ремонти-
ровать мечеть, интересуются нами, приглаша-
ют на различные общественные мероприятия.  
В Иркутской области создан межконфессиональ-
ный совет» [12].

Вместе с тем позитивную роль в построении 
диалога исследуемых конфессий играет географи-
ческая удаленность Восточно-Сибирского регио-
на от Москвы и Кавказа, где ситуация обостряется 
из-за близости регионов, в которых сильно влия-
ние экстремистских организаций и политических 
деятелей, исповедующих радикальный исламизм.

Подводя итог, следует выделить черты меж-
культурного диалога христиан и мусульман, ха-
рактерные для Восточно-Сибирского региона. 
Прежде всего, это диалог представителей обеих 
конфессий с властью, который позволяет не до-
пускать возникновения сект экстремистского 
толка. Так, весной 1998 года и осенью 2001 года, 
стремясь обезопасить граждан, местные мусуль-
мане совместно с органами власти заблокировали 
миссионерскую деятельность главы Духовного 
управления мусульман азиатской части России 
(ДУМАЧР) шейха Н. Ашира совместно с движе-
нием «Рефах». Только благодаря конструктивному 
диалогу религиозных конфессий в Красноярском 
крае попытки Н. Ашира организовать курултаи 
и создать стройную структуру казиятов (красно-
ярского, норильского, хакасского) не увенчались 
успехом. Возможно именно поэтому явных про-
явлений ортодоксального ислама, а тем более вах-
хабизма в исследуемом ареале, не отмечено.

На основании приведенных выше особен-
ностей межконфессионального диалога право-
славных и мусульман в Восточной Сибири можно 
предложить следующие рекомендации по упроч-
нению мира и согласия в исследуемом регионе: 
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1. Для укрепления диалога исламской и 

православной культурных традиций необходимо 
согласовывать сомнительные заявления, предпо-
лагающиеся публикации в газетах, журналах, на 
сайтах, в передачах на телевидении и т. д. с офи-
циальными представителями этих конфессий. 
Подобные меры оказываются эффективными не 
только в качестве просветительской миссии для 
верующих, но также способствуют повышению 
уровня толерантности в обществе. С позиции 
прессы, такой основательный подход поможет 
значительно сократить количество недостоверной 
информации в СМИ и усилить контроль за рас-
пространяемой информацией, содержащей рели-
гиозную направленность.

2. Развитие региональной системы подготов-
ки духовных лиц внутри различных конфессий 
Российского государства. Такой подход подразу-
мевает создание учебных заведений для будущих 
священнослужителей по всей стране (например 
духовных семинарий и медресе в Сибири). Под-
готовка кадров для преподавания в таких учебных 
заведениях также должна осуществляться внутри 
страны. Опыт подготовки специалистов по теоло-
гии в светских учебных заведениях есть. Напри-
мер, в КемГУКИ разработан план специальности 
«Теология» по профилю «Культура православия». 
В КемГУ с 2008 по 2014 год по инициативе Куз-
басской митрополии обучали студентов по спе-
циализации «Основы теологии», после выпуска 
они могут преподавать «Основы православной 
культуры» или работать в церковно-приходских 
школах (http://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-kemgu-
perestali-obuchat-osnovam-teologii.html).

В этой связи стоит отметить, что подобные 
начинания должны быть и в городе Краснояр-
ске. Так, в Красноярске функционирует мак-
таб – начальное учебное заведение мусульман,  
для которого необходимы подготовленные кадры. 
Об этом можно судить из заявлений заведующе-
го учебным процессом мактаба «Фатх» Шамиля 
Шовхалова: «Даже прочитав 50 книг по истории 
Пророка, мир ему, или по фикху, можно не понять 
основного смысла и трактовать некоторые вещи 
неправильно. В результате есть все шансы запу-
таться и даже впасть в грех по незнанию. Главная 
задача воскресной школы – это не коллективное 
чтение истории или книг по фикху, а система-

тизация знаний, подача правильной трактовки и 
объяснение сути. Здесь этим занимаются специ-
ально подготовленные, образованные преподава-
тели, готовые ответить на все вопросы и помочь 
в процессе обучения. Как говорит муфтий Гаяз-
хазрат, задача нашей школы – бороться с невеже- 
ством» [11].

Необходимость таких мер основывается не 
только участившимися случаями пропаганды 
со стороны религиозных ортодоксов, но и отли-
чиями в религиозной культуре представителей  
разных регионов России. Подтверждением тому 
служит анализ историко-культурологических 
фактов, приведенных выше. 

3. Разработка общеобразовательных про-
грамм, направленных на изучение истории меж-
конфессиональных отношений внутри страны и 
особенности ее в регионах. Эти знания для обще-
го развития необходимы не только школьникам, 
но и широким массам общественности, до кото-
рых вопросы межрелигиозных отношений долж-
ны быть донесены через СМИ. Для реализации 
данной задачи необходимо создать группу экспер-
тов, в которую следует включить культурологов, 
историков, этнографов, религиоведов и предста-
вителей всех крупных религиозных конфессий 
региона. Задача этих ученых − выстроить единую 
и объективную линию истории взаимоотношений 
народов, проживающих на территории Россий-
ской Федерации и исповедующих различные ре-
лигии. В частности, необходимо уделить особое 
внимание и региональному опыту. Так, богатый 
материал по вопросам межкультурного диалога 
представителей различных конфессий в Восточ-
ной Сибири многому может научить. В этой связи 
популяризация региональной истории выступает 
как один из факторов построения межконфессио-
нального диалога. 

Все вышесказанное подтверждает, что право-
славие и ислам способны оказывать позитивное 
влияние на уровень межнациональной толерант-
ности. Однако в некоторых регионах существует 
необходимость системного построения диалога 
между изучаемыми конфессиями. Поэтому мы 
считаем актуальным использование мер по укре-
плению и развитию позитивного взаимодействия 
мусульман и христиан в сфере укрепления един-
ства народов, населяющих территорию нашей 
страны. 
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В статье обобщаются данные, собранные авторами в процессе полевых исследований 2013 года, 
выполненных в рамках гранта Российского Гуманитарного Научного Фонда по теме «Геоинформаци-
онный мониторинг уязвимых компонентов этнокультурной среды в местах традиционного проживания  
и хозяйственной деятельности коренных малочисленных этносов Алтае-Саянского региона. 
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DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE TELENGIT ETHNO-CULTURAL 
ENVIRONMENT (BASED ON THE  FIELD STUDIES OF 2013)

Osipov Konstantin Ivanovich, Senior Researcher, Laboratory of Ethno-Social and Ethno-Ecological 
Geoinformatics, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: konstantin-osipov@ 
yandex.ru

Poddubikov Vladimir Valerievich, Candidate of Historical Sciences, Docent of Chair of Museum Science, 
Kemerovo State University of Culture and Arts (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: poddub@gmail.com

The article presents statistic data collected by the authors during the 2013 fieldwork, which was 
conducted with financial support of Russian Foundation of Humanities in the frameworks of grant named  
“The geoinformation monitoring of ethno-cultural environment in the places of traditional residence and 
economic activity of Altay and Sayan indigenous peoples.” This fieldwork was aimed to estimate the modern 
condition and probable ways of sustainable demographic development of small-numerous ethnic groups 
in context of their ethno-cultural environment change. The authors’ focus is on several rural groups of the 
Telengits living in Ulagan and Kosh-Agach administrative districts of the Altai Republic (Russian Federation) 
which being considered from the point of view of their demographic and cultural stainability at present and  
in the nearest future.

The main source of scientific data used by the authors is the primary municipal statistics (in particular,  
the lists of households), which reflects the total Telengits’ population amount, its gender and ethnic structure, 
the main indicators of its demographic movement. Also this research paper is based on the materials  
of interviews on the problem of small-numerous ethnic groups’ demography. Geographically, this research 
covers the territories of Balyktuyul, Saratan, Kokoria, Mukhor-Tarkhata rural settlements. 

Generally, the demographic situation, typical for the study area, reflects the stability features.  
The relatively high level of birthrate and at the same time not high level of mortality determinate the positive 
trend of population growth. It so probably that this positive trend will continue in the nearest time if sufficient 
social and economic transformations will not happen there. This is shown particularly by a sufficiently high 
level of fertility in the reproductive groups of females and also by the population’s demographic relative youth.

The institute of family also can be characterized as relatively stable because of some elements of inter-
family social links are commonly retained and actually being practiced now. Despite the significant proportion 
of simple and single-parent families in the examined groups of telengits, a significant proportion have 
multigenerational families. This fact has a great significance as the complex forms of family organization 
are closely linked with traditional economic and cultural practices and in this means can be considered as 
important base for ethno-cultural environment sustainability. 

Keywords: applied ethnology, ethniс demography, local rural communities.

Проблематика сохранения и устойчивого раз-
вития этнокультурного наследия малочисленных 
этносов, исключительно актуальная в контексте 

современных трендов культурной глобализации,  
в настоящее время нуждается не только в научно-
теоретическом осмыслении и выработке мето-
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дологических подходов к анализу причин и фак-
торов сворачивания традиционных культурных 
практик, но и, что особенно важно, в формиро-
вании эмпирической базы, достаточной для не-
прерывного мониторинга состояния наиболее 
уязвимых компонентов этнокультурной среды. 
Решению именно данной задачи посвящена на-
стоящая работа, основанная на материалах поле-
вых исследований 2013 года в местах традицион-
ного проживания теленгитов Республики Алтай. 
Исследование проведено коллективами лаборато- 
рии этносоциальной и этноэкологической геоин-
форматики Кемеровского государственного уни-
верситета и кафедры музейного дела Кемеров-
ского государственного университета культуры и 
искусств в рамках гранта Российского гуманитар-
ного научного фонда «Геоинформационный мо-
ниторинг уязвимых компонентов этнокультурной 
среды в местах традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности коренных малочислен-
ных этносов Алтае-Саянского региона». 

На этапе 2013 года в фокусе исследования 
оказались демографические аспекты традицион- 
ных культурных практик коренной малочислен-
ной народности – теленгитов. В этой своей ча-
сти исследование исходило из гипотезы о суще-
ственном влиянии демографических процессов, 
протекающих в среде индигенного сообщества, 
на реально имеющийся потенциал сохранения и 
устойчивой практики элементов традиционной 
этнической культуры. С другой стороны, важным 
представляется и то обстоятельство, что сама 
демографическая структура коренного населе-
ния, изменяющаяся в условиях макропроцессов 
демографического перехода, может в отдельных 
случаях представлять собой уязвимый компонент 
этносистемы. Иными словами, для устойчивой 
практики живой традиционной культуры сообще-
ство в первую очередь должно обладать достаточ-
ным потенциалом демографического воспроиз-
водства. В противном случае, при сужении круга 
носителей этнической традиции, сама она вряд ли 
может эффективно воспроизводиться и неминуе-
мо будет сворачиваться.

В процессе полевых исследований 2013 года 
были собраны и проанализированы данные пер-
вичной статистики населения с целью количе-
ственной оценки численности, половозрастной 
и этнической структуры населения теленгитов,  

а также процессов его демографического разви-
тия. При этом основным источником информации 
послужили книги похозяйственного учета населе-
ния Балыктуюльского, Саратанского, Кокоринско-
го и Мухор-Тархатинского сельских поселений, 
отнесенных Распоряжением Правительства РФ 
№ 631-Р от 08.05.2009 к числу мест традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока России. В значительной 
степени статистические сведения были также 
дополнены результатами экспертных опросов и 
интервью с представителями местных органов 
власти, медицинскими работниками и представи-
телями национальных объединений по вопросам 
современного этнодемографического развития 
теленгитов, причин и факторов текущих этноде-
мографических процессов. Таким образом, сово-
купность анализируемых данных позволила дать 
оценку текущего демографического положения 
обследованных групп теленгитов, а также опреде-
лить, в какой степени имеющийся у них демогра-
фический потенциал устойчив и достаточен ли 
он для сохранения традиционных хозяйственных 
практик и сопутствующих им элементов традици-
онной культуры.

Основу традиционной хозяйственной специ-
ализации теленгитов Республики Алтай составля-
ет скотоводство с элементами как стойловой, так 
и кочевой моделей содержания животных. В на-
стоящее время эта отрасль домашнего хозяйства 
для многих семей является важной с точки зре-
ния жизнеобеспечения. При этом стоит отметить, 
что высокий уровень значимости традиционно-
хозяйственной практики – в большей степени 
результат социально-экономических трансформа-
ций последних десятилетий, которые актуализи-
ровали традиционные формы жизнеобеспечения 
на фоне общего сужения возможностей сельских 
групп теленгитов на получение иных источников 
дохода. Объективно сегодня значительная часть 
домохозяйств, учитываемых в книгах похозяй-
ственного учета, состоит в основном из лиц, не 
имеющих постоянных мест работы, но при этом 
показатели обеспеченности скотом достаточно 
высоки, что, по сути, подтверждает факт высокой 
значимости традиционного хозяйства как фактора 
жизнеобеспечения. 
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Разводят теленгиты в основном мелкий и 

крупный рогатый скот, который в летний период 
содержится на дальних пастбищах. Иногда на лет-
них пастбищах несколько стад сгоняется в одно. 
Чаще всего так поступают родственники, которые 
поочереди живут на летних пастбищах, присма-
тривая за стадом. Осенью стада начинают пере-
гонять в направлении зимнего пастбища, которое 
значительно ближе расположено по отношению 
к местам постоянного проживания населения.  
К этому времени на зимних пастбищах, как пра-
вило, уже собраны запасы сена. Одновременно 
происходит основной убой скота, как с целью 
коммерческой реализации мяса, так и для дости-
жения соответствия между количеством скота, 
содержащегося на зимних пастбищах, и заготов-
ленного сена. 

Стоит отметить, что большинство производ-
ственных процессов в рамках традиционной хо-
зяйственной модели теленгитов, таких как летний 
выпас, зимнее содержание скота, его сезонный за-
бой, а также заготовка сена, являются экстенсив-
ными и в значительной степени трудозатратными. 
Они требуют не только упорядоченной системы 
пастбищеоборота, но и значительного количества 
рабочих рук, которым должно располагать хозяй-
ствующее сообщество. Учитывая, данное обстоя-
тельство, крайне интересно проанализировать 
хотя бы основные демографические параметры 
обследованных групп теленгитов. Это позволит 
проверить гипотезу, неоднократно высказывав-
шуюся в научной литературе [2; 3], о том, что со-
храняющиеся у коренных малочисленных этносов 
основы хозяйственной жизни часто оказывают-
ся взаимосвязанными и с тенденциями возврата 
к элементам традиционного демографического 
уклада. Более всего это проявляется в ориентации 
традиционно-хозяйственных сообществ на возоб-
новление сложных форм структуры семьи и рас-
ширенное воспроизводство, что фиксировалось,  
к примеру, по некоторым общинам шорцев с вы-
соким уровнем промысловой специализации [2]. 

Обследованные нами группы населения  
в местах традиционного проживания теленгитов 
в значительной степени гомогенны в этническом 
отношении: повсеместно именно коренной мало-
численный этнос составляет численное боль-
шинство. Однако здесь необходимо отметить, что  
в настоящее время теленгиты преимущественно 

обладают биэтнической идентичностью. Суще-
ственная часть этноса определяет себя как пред-
ставителей алтайской общности, указывая при 
этом и на существование элементов теленгитской 
идентичности. В этом смысле четко определить 
этнический состав обследованных групп населе-
ния невозможно, поскольку сам факт существо-
вания теленгитской идентичности является пред-
метом непрекращающейся дискуссии, вышедшей 
на уровень не только этнологических штудий, но 
и политического дискурса [1; 5; 6]. С этим свя-
зана и другая сложность, заключающаяся в том, 
что в книгах похозяйственного учета населения 
практически все теленгиты указаны как алтайцы, 
что, возможно, объясняется этнополитическим 
фактором, в известном смысле препятствующим 
самоопределению теленгитов. Поэтому, несмо-
тря на большую долю жителей с неуказанной на-
циональностью, мы в своем исследованием будем 
считать население данной территории все-таки 
моноэнтичным и в основном теленгитским.

Таблица 1
Численность и этнический состав  
обследованных групп населения

Населенные  
пункты

Алтай-
цы/ 

Телен-
гиты

Рус-
ские

Ка-
захи

Дру-
гие

Не 
указа-

но
Всего

Балыктуюльское с/п
в том числе: 1396 3 - - 487 1886

п. Балыктуюль 1116 - - - 380 1496
п. Паспарта 279 3 - - 108 390

Саратанское с/п
в том числе: 399 - - - 755 1155

п. Саратан 1331 - - - 755 886
п. Язула 269 - - - - 269

Кокоринское с/п 1275 - - 2 77 1354
Мухор-Тарха- 

тинское с/п 942 - 57 3 43 1045

В целом демографическую ситуацию, сло-
жившуюся на территории Балыктуюльского сель-
ского поселения, можно охарактеризовать как 
достаточно устойчивую. Относительно высокий 
уровень рождаемости и небольшой коэффициент 
смертности (табл. 2) в итоге дают положительный 
естественный прирост населения. На наш взгляд, 
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такая положительная тенденция сохранится, по 
крайней мере, в ближайшее время. На это указы-
вает и достаточно высокий уровень фертильности 
у женщин, и общая демографическая молодость 
его населения. Кроме того, небольшая доля лиц 
старшего поколения не даст, в ближайшее время, 
высоких показателей смертности, что позволит 
сохранить положительный прирост даже при не-
котором сокращении темпов рождаемости.

В пределах Саратанской сельской террито-
риивысокие темпы роста во многом обеспечены 
за счет низкого уровня смертности. В настоящее 
время удельный вес лиц старшего поколения не-
высок, но постепенно увеличивается, приближая 
население к состоянию демографической старо-
сти. Кроме того, в связи с растущей долей старших 
возрастных групп в составе населения в будущем 
может произойти рост показателей смертности и, 
как следствие, снижение темпов естественного 
прироста. 

На территории Кокоринского сельского посе-
ления зафиксирован незначительный, по сравне-
нию с другими территориями, прирост населения. 
Однако коэффициент фертильности в достаточ-
ной мере указывает на склонность местного на-
селения к воспроизводству. Доля стариков не 
высока и в целом соответствует состоянию демо-
графической молодости.

О демографическом положении населения 
Мухор-Тархатинской сельской администрации 
можно говорить как о достаточно устойчивом. 
Высокий показатель коэффициента фертильно-
сти свидетельствует об ориентации на расши-
ренное воспроизводство, и хотя уровень есте-
ственного прироста в настоящее время невысок,  
все же в поселке можно отметить стабильный 
рост населения. Демографическая молодость на-
селения п. Мухор-Тархата также склоняет к от-
носительно позитивным прогнозам демографиче-
ского развития.

Половозрастные структуры обследованных 
групп населения теленгитовв в целом можно 
отнести к прогрессивному типу, за исключени-
ем населения Кокоринской территории (рис. 3). 
Здесь отчётливо видно сокращение рождаемости  
на протяжении последних 25 лет, и только с 2004 
по 2009 годы наблюдался резкий всплеск рождае-
мости. Исходя из этого стоит ожидать естествен-
ного сокращения численности жителей с. Кокоря 
в ближайшее время. 

Таблица 2
Основные показатели естественного движения 

в обследованных группах населения

Населенные  
пункты

Коэф-
фици-

ент 
рожда-
емости, 

%

Коэф-
фи-

циент 
смерт-
ности, 

%

Есте-
ствен-
ный 
при-
рост, 

%

Коэф-
фи-

циент 
фер-
тиль-
ности, 

%

Удель-
ный 
вес 

стари-
ков, 
%

Удель-
ный 
вес 

детей, 
%

Демо-
графи-
ческая 

на-
груз-
ка, %

Балыктуюль-
ская с/а

в том числе:
22,9 8,6 14,3 25,2 8,4 26,3 56,6

п. Балыкту-
юль 24,0 8,5 15,5 26,2 7,0 25,9 56,8

п. Паспарта 18,9 8,8 10,1 21,4 8,8 27,4 56,1
Саратанская 

с/а
в том числе:

28,9 4,6 24,3 64,6 7,8 30,0 63,4

п. Саратан 31,5 4,9 26,6 69,7 8,1 30,0 65,5
п. Язула 20,01 3,7 16,4 48,4 6,7 28,6 56,9

Кокоринская 
с/а 10,4 6,2 4,2 26,2 6,9 23,0 44,3

Мухор-Тарха- 
тинская с/а 28,8 1,0 27,8 63,3 6,0 26,7 59,3

Ситуация в п. Балыктуюль (рис. 1) также не 
вполне однозначна. На первый взгляд, заметно 
увеличение уровня рождаемости при смене по-
колений, однако здесь стоит обратить внимание 
на предшествующее росту рождаемости его до-
статочно длительное снижение. Можно пред-
положить, что наблюдаемый подъем деторож-
дения во многом связан с общей стабилизацией 
социально-экономической ситуации. Однако, на 
наш взгляд, более верным является предположе-
ние о том, что главной причиной всплеска рож-
дений явилось введение государством таких сти-
мулирующих мер, как «материнский» капитал.  
В итоге, демографическую ситуацию, характер-
ную для Балыктуюльской сельской территории, 
все же можно в целом охарактеризовать как по-
ложительную, но не вполне устойчивую. Любые 
изменения социально-экономического порядка 
могут усилить регрессивные тенденции и сказать-
ся на снижении показателей демографического 
воспроизводства.

Некоторое сокращение рождаемости уже 
можно отметить на материале п. Язула Саратан-
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Рисунок 1. Половозрастная пирамида Балыктуюльской сельской администрации

Рисунок 2. Половозрастная пирамида населения Саратанской сельской администрации

ского поселения (рис. 2). Если этот процесс про-
должится, демографическая ситуация, которая 
пока определяется как положительная, приобре-
тет регрессивные черты. В п. Саратан сокраще-
ния темпов рождаемости не наблюдается, однако 

и рост рождаемости здесь в основном совпадает 
со временем введения стимулирующих мер со 
стороны государства, приостановление которых 
может негативно сказаться на уровне рождаемо-
сти в местных сообществах. 

 120        100           80           60            40            20            0             0              20             40            60              80            100           120
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Большое значение для настоящего исследо-
вания имеет также состояние института семьи  
в отношении ее структуры и основных демогра-
фических показателей. Несмотря на то, что пре-
обладающим типом семьи на всем обследован-
ном пространстве являются простые полные и 
простые неполные семьи (табл. 3), значительную 
долю составляют и семьи многопоколенные, что 
свидетельствует о частичном сохранении тради-
ционных форм социальной организации, осно-
ванных на семейных связях. В данном случае 
высокий удельный вес сложных по составу семей 
свидетельствует о способности местного населе-
ния поддерживать основные компоненты тради-
ционной социальной организации и образа жизни.

При распределении семей по сложности вы-
явлена большая доля сложных неполных семей. 
Это объясняется тем, что обычно первые несколь-
ко лет молодая семья живет у родителей одного 
из супругов и лишь по прошествии нескольких 
лет обзаводится собственным жильем [4]. Кроме 
этого, небольшая доля простых неполных семей 
указывает на устойчивость заключаемых браков. 

Анализ распределения семей по уровню дет-
ности (табл. 4) показывает достаточно высокий 
удельный вес трехдетных семей, что позволяет 

Рисунок 3. Типология семей по занятости Кокоринской сельской администрации

сделать вывод о частичном сохранении ориента-
ции на расширенное воспроизводство, несмотря 
на достаточно небольшую долю многодетных  
(более трех детей) семей. Доля бездетных семей, 
с учетом семей пенсионеров, составляет 47,6 %.

Таблица 3
Типология семей по составу

Населенные  
пункты

Про-
стая 

непол-
ная, %

Про-
стая 

полная, 
%

Слож-
ная 

непол-
ная, %

Слож-
ная 
пол-

ная, %

Балыктуюльская с/а
в том числе: 39,1 43,1 17,0 0,8

п. Балыктуюль 39,0 40,9 19,0 1,1

п. Паспарта 39,2 51,5 9,3 0,0

Саратанская с/а
в том числе: 37,3 31,4 31,1 0,3

п. Саратан 34,1 34,1 31,4 0,4

п. Язула 46,2 23,7 30,1 0,0
Кокоринская с/а 13,7 28,3 55,0 3,1

Мухор-Тарха- 
тинская с/а 24,4 28,6 44,0 3,0

100     90      80     70      60      50     40      30      20     10       0          0      10       20      30      40       50      60       70      80       90     100
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Таблица 4

Типология семей по детности

Населенные  
пункты

Бездет-
ные  

семьи, 
%

Одно-
детные 
семьи, 

%

Двух-
детные 
семьи, 

%

Трех-
детные  
семьи, 

%

Много-
детные 
семьи, 

%

Балыктуюльская с/а
в том числе: 47,6 22,0 25,0 12,2 3,2

п. Балыктуюль 49,1 23,6 16,0 11,3 0,0
п. Паспарта 48,0 19,0 13,0 17,0 3,0

Саратанская с/а
в том числе: 51,7 19,7 18,1 7,8 2,8

п. Саратан 51,2 20,8 19,2 8,8 0,0
п. Язула 57,0 18 16 6 3

Кокоринская с/а 42,9 29,1 19,5 7,5 0,9
Мухор-Тарха- 

тинская с/а 45,7 17,1 21,4 8,5 7,3

В целом по результатам проведенного ис-
следования можно отметить, что современное 
демографического положение теленгитов создает 
необходимый и относительно устойчивый потен-
циал для сохранения традиционных хозяйствен-
ных практик и сопряженных с ними компонен-
тов этнической кульутры. Часть обследованных 
территорий имеет выраженную прогрессивную 
направленность текущих демографических про-
цессов (пп. Мухор-Тарахата, п. Саратан), другая 
же часть в настоящее время балансирует на грани 
регрессивных тенденций.
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В статье излагаются результаты археологической разведки в Среднем Притомье, описывают-
ся материалы новооткрытых археологических памятников, даётся их хронологическая и культурно-
историческая интерпретация.
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ARCHAEOLOGICAL RECONNAISSANCE ON THE TOM RIVER AT  
THE SOUTH-WESTERN BORDERS OF LOWER TOM FOCUS OF ROCK ART
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Institute of Human Ecology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian 
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Federation). E-mail: abai@yandex.ru

Middle flow of the river Tom is little studied archeologically. Prior to our archaeological exploration here 
was known only 26 archaeological sites, and during its been open two more ones. In 1905 was discovered the 
so-called “Elykayevo buried treasure” (near Elykayevo villege) containing examples of art of the Middle Ages. 
In the 1970s it was discovered and studied fortified settlement of Late Bronze Age (Irmenskaya archeological 
culture) Liuskus-1. After long pause archeological studies have been continued in 2007 by authors of this 
article. The route of archaeological reconnaissance has been traced along middle flow of the river Tom. Careful 
attention was paid to survey its coasts, especially at the confluence of its tributaries. So managed to open two 
new archaeological sites.

One of them is Peshcherka-1, it is situated on the right bank of the Tom River at the confluence of the 
small river Peshcherka. Here were produced trimmings of taluses of river’s bank  and made several exploratory 
holes. Artifacts, extracted here are the waste production of stone tools (flakes), stone leaf-formed pike of arrow, 
which dates back to the Eneolithic epoch, several fragments of ceramic wares, decorated clay molds, that 
allows to refer them to early medieval Lachinovskaya archeological culture VI – IX AD.

The second site is the Zhurgavan-1, which is situated on the right bank of the Tom River at the confluence of 
the its inflow Promyshchlennaya river in 300 meters downstream by Tom from the modern village Zhurgavan. 
Here at the present surface were detected traces of six ancient dwellings in the form of depressions diameter 3–6 
meters and a depth of 0.2–0.3 m. Also have been found fragments of ceramic wares belonging to Kulayskaya 
archeological culture of Iron Age (VI BC – III AD) and Lachinovskaya archeological culture VI – IX AD.

Comparison of all the materials obtained with the previously known data allowed to establish presence  
in the studying area three cultural-historical complexes:
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1) Novokuskovskaya eneolithic archeological culture IV – III millennium BC,
2) Irmenskaya of Late Bronze Age (XII – VIII BC),
3) Kulayskaya archeological culture of Iron Age (VI BC – III AD),
4) Lachinovskaya archeological culture of early medieval period (VI – IX AD),
5) Pottery and iron wares of Russian period (from XVII – XVIII AD).
Keywords: Middle flow of the river Tom, archaeological reconnaissance, Irmenskaya, Kulayskaya, 

Lachinovskaya archeological cultures.

Район, избранный для проведения археоло-
гической разведки, результаты которой излагают-
ся ниже, расположен в северной части Среднего 
Притомья, и мало изучен в археологическом от-
ношении. Этим и была вызвана необходимость 
поиска новых археологических памятников, ма-
териалы которых стали бы источниковой базой 
для решения вопросов его древней и средневеко-
вой истории. До разведки здесь только в админи-
стративных границах Кемеровского района было 
зафиксировано 7 археологических памятников 
(поселения) и 6 случайных местонахождений ар-
тефактов. Результатом разведочных работ стало 
открытие ещё двух поселений: Жургавань-1 и Пе-
щерка-1 (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение археологических памятников у юго-западных границ  
Нижнетомского очага наскального искусства

Район исследования расположен в северо-
восточной части Кузнецкой котловины, в подтаеж-
ной и лесостепной ландшафтных зонах, в среднем 
течении р. Томи, которая, пересекая территорию 
района с юга на север, имеет здесь ширину от 
330 до 450 м. Пойма Томи развита асимметрично, 
главным образом по левому берегу реки. На пра-
вом берегу часто встречаются скальные выходы.

Первые сведения о находках древностей 
на территории Среднего Притомья относятся  
к началу XX века. В 1905 году обнаружен так на-XX века. В 1905 году обнаружен так на- века. В 1905 году обнаружен так на-
зываемый «Елыкаевский клад». Он представля-
ет из себя коллекцию предметов средневекового 
бронзового культового литья и вооружения, об-
наруженных при вспашке полей у села Елыкае-

Памятники наскального искусства Поселения
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во. Среди предметов – бронзовое зеркало, личи-
на, фигурка стоящего медведя со стилизованной 
фигуркой человека между его лап, фигурка лося, 
выполненная в скелетном стиле, изображение 
лошади с непропорционально маленьким всад-
ником. Оружие представлено железными пала-
шами со скошенным острием, прямой и слегка 
наклонной рукоятью с кольцевым навершием, 
мечами, кинжалами, трехлопастными железны-
ми наконечниками стрел и наконечниками копий  
[19, с. 120–135].

А. И. Мартынов в 1959–1960 годах частич-
но раскопал городище Верхотомское и обследо-
вал 3 кургана у с. Елыкаево. В 1962 году им же  
на территории пригородного посёлка Металл-
площадка были обнаружены кости животных, 
отщепы и заготовки каменных орудий предполо-
жительно эпохи неолита. В 1962 году на правом 
берегу р. Томи А. И. Мартыновым было обнару-
жено несколько памятников у с. Старочервово.

Г. П. Сафронюк и В. Н. Алексеев в 1958– 
1959  годах открыли и обследовали городища Го-
родок, Старочервово-3 и Старочервово-4.

Памятники эпохи палеолита обследовались 
А. И. Мартыновым в 1967 году (Осиновка) и  
С. В. Маркиным в 1977 году (Шумиха).

В непосредственной близости от г. Кемеро-
во памятники археологии обследовались в 1970-е  

годы. В. В. Бобровым и А. В. Циркиным (Лю-
скус-1, Люскус-2) и А. М. Кулемзиным (Сухово) 
[17, с. 8, 60–63].

Поселение Пещерка-1. Географические ко-
ординаты памятника 550 36,210׳ с. ш., 850 43,806 
в. д., высота над уровнем моря по Балтийской си-
стеме высот 119 м. Поселение расположено на пра-
вом берегу р. Томи при впадении в неё р. Пещерка, 
на мысовидном участке высокой незатопляемой 
поймы Томи между р. Пещерка и мощным скаль-
ным выходом. Поверхность памятника обильно 
заросла высокой сорной растительностью.

Произведены зачистки береговых осыпей. 
Зачистка 1-я имеет в длину 290 см. Установле-
на следующая стратиграфия: 1) дерновый слой 
мощностью 15–20 см; 2) тёмно-серая гумусиро-
ванная супесь мощностью 23–50 см; 3) с глубины  
48–70 см начинается тёмно-серая слабо гумуси-
рованная супесь,  переходящая в жёлтый матери-
ковый суглинок. Находки концентрировались в 
нижней части слоя 2-го и в слое 3-м. Они пред-
ставлены каменным наконечником стрелы листо-
видной формы и размерами 2,8 х 4,3 см, обрабо-
танном по краям ретушью (рис. 2 А), скребком  
(орудие для обработки кожи) из чёрного кремня 
(рис. 2 Б), отщепами и пластинчатыми отщепами 
(отходы производства каменных орудий) с хоро-
шо заметными ударными бугорками (рис. 2 В); 

Рисунок 2. Находки на поселении Пещёрка-1. А – наконечник стрелы, Б – скребок, В – отщепы
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расколотыми пополам речными гальками с ров-
ной поверхностью; микрочешуйками и сколами. 
Интересна находка каменной наковаленки с углу-
блениями от ударов и следами от «чиркающих» 
ударов. Подобная наковаленка могла использо-
ваться как подставка для обработки камня и из-
готовления каменных орудий (рис. 3 А).

Зачистка 2-я сделана в 30 м к юго-западу от 
зачистки 1-й и имеет протяжённость 150 см. Уста-
новлена следующая стратиграфия: 1) дерновый 
слой мощностью 5–20 см, 2) тёмно-серая гумуси-
рованная супесь мощностью 30 см; 3) на глубине 
46–50 см начинается тёмно-серая слабо гумуси-
рованная супесь,  переходящая в жёлтый матери-
ковый суглинок. При зачистке этого обнажения 
обнаружен фрагмент керамики, украшенный на-
лепным орнаментом в виде трёх валиков (рис. 3 Б) 
и несколько неорнаментированных фрагментов.

Рисунок 3. Находки на поселении Пещёрка-1.  
А – каменная наковаленка,  

Б – керамика лачиновской культуры

Для определения границ памятника и уточ-
нения стратиграфии заложено два шурфа. Шурф 

1-й заложен в 18 метрах к западу-юго-западу от 
зачистки 1-й. Установлена следующая стратигра-
фия: 1) дерновый слой мощностью до 10–11 см; 
2) тёмно-серая гумусированная супесь мощно-
стью 69–99 см; 3) на глубине 85–107 см начина-
ется жёлтый материковый суглинок. На глубине 
23–25 см обнаружено 3 фрагмента неорнаменти-
рованной керамики со следами закопчённости на 
внутренней поверхности и зуб дикого жвачного 
животного.

Шурф 2-й заложен в 22 м к северу от шур-
фа 1. Установлена следующая стратиграфия:  
1) дерновый слой мощностью до 8 см; 2) тёмно-
серая гумусированная супесь мощностью 41– 
54 см; 3) на глубине 58–68 см начинается жёл-
тый материковый суглинок. Находок не обнару-
жено, поэтому можно считать точку этого шурфа 
северо-восточной границей памятника.

Комплекс полученных артефактов позволяет 
определить хронологические рамки существова-
ния поселения: наконечник стрелы листовидной 
формы имеет аналогии в материалах энеолити-
ческого могильника на Старом Мусульманском 
кладбище (могила IV), расположенном ниже  
г. Томск по течению р. Томи. Энеолит Томского 
Приобья рассматривается Ю. Ф. Кирюшиным в 
качестве раннего этапа новокусковской архео-
логической культуры и датируется IV–III тыс.  
до н. э. [9, с. 25, 28, 135, рис. 2 (15, 16)].

Обилие отходов обработки камня и инстру-
ментарий – наковаленка, позволяют предполо-
жить хозяйственную специализацию энеолити-
ческого периода существования поселения как 
специализированной производственной площад-
ки по изготовлению каменных орудий.

Общее состояние памятника можно опреде-
лить как удовлетворительное. Зафиксированы 
лишь природные нарушения поверхности: зарас-
тание кустарником, береговая абразия, ветровая и 
водная эрозия, оползни.

Поселение Жургавань-1. Географические 
координаты памятника 55º 17.201׳ с. ш., 86º 14.413׳ 

в. д., высота над уровнем моря по Балтийской 
системе высот 122 м. Поселение расположе-
но на правом берегу р. Томи, в 900 м. к северу  
от д. Жургавань (на некоторых картах так же ис-
пользуются названия Журавлёвская гавань, Жу-
равлёва гавань). Это ближайший к памятнику 
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населённый пункт. В 300 м к востоку проходит до-
рога, соединяющая деревни Журавлёво и Журга-
вань. В 1500 м к северо-северо-востоку находится 
д. Журавлёво. Поселение находится на высокой 
пойме р. Томи, на мысовидном выступе высотой 
3 м, образованном при впадении в Томь старого 
пересохшего русла р. Промышленная. При осмо-
тре береговой осыпи обнаружен подъёмный мате-
риал – фрагменты керамики.

Площадь поселения задернована и покрыта 
луговой растительностью. В ходе осмотра ме-
сторасположения памятника выявлено шесть жи-
лищных западин. Все они примыкают к обрыву 
и представляют собой углубления округлой  или 
овальной формы размерами от 3 х 4 до 3,5 х 5 м, 
глубиной 0,2–0,3 м.

При осмотре береговой осыпи в районе рас-
положения западины 4-й в грунте коричневого 
цвета были обнаружены фрагменты обугленной 
древесины. Они залегают на глубине 65 см от 
современной поверхности и имеют протяжение 
в длину 80 см. Максимальная толщина горелого  
дерева достигает 5 см. Не исключено, что это 
остатки какой-то конструкции.

Подъёмный материал представлен керами-
кой в количестве 30 фрагментов, 18 из которых 
имеют орнамент. Сравнение орнаментированной 
керамики с уже известными материалами Средне-
го и Нижнего Притомья позволило выделить че-
тыре её хронокомплекса.

Первый представлен керамикой ирменской 
культуры резным по технике нанесения орнамен-
том, представляющим геометрические фигуры – 
треугольники или ромбы. 

В 4 километрах ниже по течению Томи от по-
селения Жургавань-1 расположено городище Лю-
скус-1. Городище Люскус-1 открыто на высоком 
правом берегу Томи при впадении в неё р. Люскус 
в 1972 году А. В. Циркиным, а в 1976–1978 го-
дах раскапывалось В. В. Бобровым. В культурном 
слое памятника распространена керамика ир-
менской культуры поздней бронзы (XIV–XI века  
до н. э.). Среди материалов городища много пред-
метов из цветного металла. Украшения представ-
лены бляшками – пуговицами, гвоздевидными 
подвесками, пронизками и гофрированными тру-
бочками с остатками кожаных ремешков внутри. 
Из орудий труда – кельт-тесло шестигранного 

сечения с петлевидным ушком на лицевой сторо-
не и валиком в верхней части, обломки ножей и 
втульчатое тесло. Такое обилие бронзовых изде-
лий не характерно для поселенческих комплексов 
ирменской культуры [2, с. 47–59].

В 1982 году на этом памятнике обнаружен 
бронзовый кинжал, имеющий аналогии среди 
оружия Юго-Восточной Европы, прежде все-
го в гава-голиградской культуре Венгрии и За-
карпатской Украины [4, с. 65–68]. Их появление  
в Южной Сибири объясняется существовани-
ем транзитных связей в рамках общности куль-
тур, существовавших в эпоху поздней бронзы от 
ареала карасукской культуры на Верхнем Енисее  
до Дуная и Карпат [21].

Имеются сведения о находках ирменской 
керамики на противоположном берегу р. Томи,  
на оз. Суховское, у д. Сухово [17, с. 62–63].

Таким образом, здесь, в излучине Томи  
в период поздней бронзы существовала груп-
па поселений ирменской культуры, централь-
ным из которых, судя по богатству материалов, 
было городище на р. Люскус, а остальные –  
периферийными, возможно, сезонного обитания. 
Хозяйственной основой быта их населения была 
эксплуатация природных богатств водоёмов и 
леса, придомное скотоводство и, возможно, зем-
леделие.

Второй хронокомплекс относится к ранне-
му железному веку. Представлен фрагментом 
венчика и несколькими неорнаментированными 
фрагментами. Фрагмент венчика представляет со-
бой черепок трапециевидной формы размерами  
3,7 х 2,5 см, толщиной 0,7–0,8 см. Венчик прямой, 
скошенный наружу вверх, подтреуголной фор-
мы. Под венчиком на внешней стороне оттиски 
наклонной отступающей палочки, перемежаю-
щиеся «жемчужинами». На внутренней стороне 
отверстия диаметром 0,2–0,3 см, образовавшиеся  
от надавливания тонкого орнаментира, исполь-
зовавшегося при моделировании «жемчужин». 
Также сохранился нагар. На изломе – полость, 
образовавшаяся при надавливании такого орна-
ментира. Черепок легкий, пористый, прочный.  
В тесте примесь дресвы – фрагменты белого 
кварцита. Цвет тёмно-коричневый. На внутрен-
ней поверхности следы чёрного нагара. Техника  
изготовления лепная (рис. 4 А). 
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Подобный орнамент находит аналогии в 
керамике расположенного в 4 км ниже по Томи 
поселения Люскус [2, с. 58]. Керамику второго  
хронокомплекса можно датировать временем су-
ществования кулайской культуры раннего желез-
ного века (конец VI века до н. э. – V век н. э.).  
Эта культура сформировалась в Среднем (та-
ежном) Приобье. С III века до н. э. её носите-III века до н. э. её носите- века до н. э. её носите-
ли мигрируют на юг до Саяно-Алтая. Одной 
из причин миграции было изменение климата. 
Формирование культуры совпало с потеплением 
климата ок. 2500 лет тому назад (V век до н. э.).  
С III века до н. э. начинается длившееся до нача-III века до н. э. начинается длившееся до нача- века до н. э. начинается длившееся до нача-
ла I тыс. н. э. похолодание и увлажнение климата 
(относительно современных среднемноголетних 
показателей), что привело к заболачиванию боль-
ших территорий, особенно в таёжной зоне Запад-
ной Сибири [6, с. 52, 56, табл. II; 7, с. 66]. Сокра-II; 7, с. 66]. Сокра-; 7, с. 66]. Сокра-
щение пригодных для жизни и ведения хозяйства 
местообитаний обусловило отток избыточного 
кулайского населения со своих исконных терри-
торий вверх по течению крупных сибирских рек.  

Наши находки в Среднем Притомье отражают эту 
миграцию.

Третий хронокомплекс датируется ранним 
Средневековьем (VI–IX века н. э.) и представлен 
керамикой, внешняя поверхность которой укра-
шена гладким налепным валиком, который, веро-
ятно, имитирует шнур или шов. Внешняя поверх-
ность бежевого цвета. Внутренняя поверхность 
имеет следы заглаживания, также сохранился на-
гар. Черепок лёгкий, плотный. В тесте примесь 
дресвы – крошка белого минерала (кварцит?). 
Техника изготовления лепная. Валики наносились 
из чистой пластичной глины, близкой по факту-
ре к ангобу. Они создавались путём протягивания 
между двумя пальцами – защипывающим и при-
жимающим глину к сосуду, поэтому получались 
узкими, острорёберными, высотой и широной не 
более 0,4 см (рис. 4 Б).

Подобная керамика имеет аналогии в ряде 
памятников Среднего и Нижнего Притомья: Ар-
хиерейская заимка (Томск), где в конце XIX ве- 
ка были впервые сделаны находки средневе-

Рисунок 4. Керамика поселения Жургавань-1. А – керамика раннего железного века,  
Б – керамика лачиновской культуры, В – русская керамика
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ковой валиковой керамики, Басандайское го-
родище, вторая группа керамики пос. Курья-4  
[18, с. 36–64], Сосновка-IV [20], Кисловка-2 [1], 
Кыргай-1 [8], Пещерка-1 (см. выше). Исследова-
тели (И. В. Окунева, Ю. В. Ширин) полагают, что 
валиковая керамика Притомья не имеет местной 
основы, и истоки этой традиции следует искать 
на востоке, в Нижнем Приангарье и Красноярской 
лесостепи, в археологических культурах, связан-
ных с древними тунгусами. В Притомье носители 
валиковой керамики появились в результате ми-
граций, причиной которых мог быть рост военной 
активности енисейских кыргызов. Их дальнейшее 
продвижение на запад могло быть сдержано фор-
мирующейся кимакской конфедерацией. Долина 
р. Томи, Кузнецкая котловина оказалась для пле-
мён валиковой керамики удобным естественным 
убежищем.

Также имеются сведения о существовании 
на берегу реки Люскус средневекового посе-
ления, рядом с упомянутым выше городищем 
эпохи поздней бронзы (поселение Люскус-II)  
[3, с. 210–211].

Четвёртый хронокомплекс данного поселе- 
ния представлен русской керамикой. Один из 
фрагментов – часть венчика и боковой стенки 
сосуда. Черепок треугольной формы размерами 
10,5 х 8,8 см, толщиной 0,6–0,7 см. Венчик слегка 
отогнутый наружу, закруглённый, на его внешней 
стороне следы пальцевых прижимов. Под венчи-
ком имеются две прочерченные линии, такая же 
линия имеется в середине черепка и ещё три – 
внизу. Цвет коричневый. Черепок плотный, тесто 
хорошо отмучено. Внешняя и внутренняя поверх-
ности покрыты поливой, которая сохранилась 
фрагментарно. Техника изготовления станковая 
(рис. 4 В). По совокупности признаков данный 
фрагмент керамики может быть датирован вре-
менем освоения Притомья русским населением, 
конкретнее XVIII–XIX века.

В результате разведочных работ в 2007– 
2010 годах на территории Кемеровского райо-
на Кемеровской области было выявлено и ре-
комендовано к постановке на учёт два новых 
поселения: эпох  поздней бронзы – раннего желе- 
за – раннего Средневековья Жургавань-1 и эпохи 
ранней бронзы и раннего Средневековья Пещер-
ка-1. В настоящее время количество известных  
в районе археологических памятников составляет 
30 единиц. В то же время имеются перспективы 
для дальнейших разведочных работ, особенно  
в местах впадения в р. Томи мелких речек.

Сравнение всех материалов, полученных на 
двух исследованных памятниках, с ранее извест-
ными сведениями позволило установить нали-
чие в Среднем Притомье, непосредственно с юга  
примыкающего к Нижнетомскому очагу наскаль-
ного искусства, пяти  культурно-хронологических 
комплексов:

1) Новокусковская культура эпохи энеолита 
IV–III тыс. до н. э.

2) Ирменская археологическая культура эпо-
хи поздней бронзы XII–VIII веков до н. э.

3) Кулайская археологическая культура эпо-
хи железного века VI века до н. э. – III века н. э.

4) Лачиновская археологическая культура 
эпохи раннего Средневековья VI–IX веков.

5) Керамика и железные изделия русского пе-
риода (XVII–XVIII века).

Сравнительно с сопредельным районом ло-
кализации нижнетомских писаниц, тяготеющих  
к устьям притоков р. Томи [16, с. 355], где извест-
ны ирменские [5, с. 214–217; 15, с. 87, рис. 3; 14, 
с. 66, 87] и кулайские (раскопки А. Г. Марочкина) 
материалы, примечательно отсутствие самусь-
ских древностей, также представленных северо-
западнее, на местонахождении Долгая-1 и на ряде 
петроглифических памятников Нижнетомского 
очага наскального искусства [10, с. 35, 50 и др.; 
11, с. 15; 12, с. 103; 13, с. 288; 14, с. 31–35, 111–121 
и др.].
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ИРМЕНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕДЫНИНО-1 НА ЛЕВОМ ПРИТОКЕ ТОМИ – 
РЕКЕ СТРЕЛИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ИРМЕНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ НА ЮГЕ НИЖНЕГО ПРИТОМЬЯ
Соколов Павел Геннадьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник, лаборатория 

археологии, Институт экологии человека Сибирского отделения Российской академии наук (г. Кемеро-
во, РФ). E-mail: abai@yandex.ru

Баштанник Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник, лаборатория 
археологии, Институт экологии человека Сибирского отделения Российской академии наук (г. Кемеро-
во, РФ). E-mail: abai@yandex.ru

В статье публикуются материалы археологических раскопок поселения Медынино-1, вводятся  
в научный оборот новые материалы по ирменской культуре, обосновывается перспектива поиска и ис-
следования ирменских древностей на юге Нижнего Притомья.

Ключевые слова: юг Нижнего Притомья, археологические исследования, ирменская археологи-
ческая культура, эпоха поздней бронзы.

IRMEN SETTLEMENT MEDYNINO-1 ON THE LEFT TRIBUTARY OF TOM, 
THE RIVER STRELINA, AND PERSPECTIVES OF THE IRMEN ANTIQUITY 

STUDY ON THE SOUTH OF THE LOWER TOM RIVER 
Sokolov Pavel Gennadievich, Candidate of Historical Sciences, Researcher, Laboratory of Archaeology, 

Institute of Human Ecology, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: abai@yandex.ru

Bashtannik Sergey Vasilievich, Researcher, Laboratory of Archaeology, Institute of Human Ecology, 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: abai@yandex.ru

The territory of the Lower Tom is still understudied in archaeological respect. At present petroglyphs of 
the right bank of the Tom are studied to the full. During the last years ancient sites are given more consideration. 
There are even less archaeological objects known at the left bank of the Tom. Archaeological study of these 
territories is promising in the context of ancient and medieval history of Western Siberia. 

In 2008–2009 stationary excavation of Medynino-1, the Irmen settlement of the Late Bronze Age, was 
conducted. The site is situated on the river Strelina, the left tributary of the Tom. 350 sq. m. of the site were 
studied during the excavation. The character of the cultural layer, stratigraphy, remains of middens, household 
outbuildings and bronze-pouring place were examined. The findings from the settlement are pottery, metal 
skimmings, flakes, animal bones, three bone and four stone arrowheads, tools for ore crushing, bronze awl 
with bone handle. 

The presence of the Irmen sites gives evidence of settlement of the South of the Lower Tom by the Irmen 
people. Further study of the Irmen sites of this territory allows to find out not only local economy but also to 
define dating of the sites of that period.

Study of the Irmen antiquity on the right bank of the Tom is rather promising. This will allow to understand 
the mechanism of cross-cultural contacts at the turn of the Bronze to the Iron Ages. This research seems rather 
actual in connection with the finding of the Irmen complexes on some sites of the right bank of the Tom near 
petroglyphs.

Keywords: the South of the Lower Tom, archaeological study, the Irmen archaeological culture, the Late 
Bronze Age.
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Юг Нижнего Притомья до настоящего време-

ни является малоисследованным в археологиче-
ском отношении. Несмотря на то, что история ар-
хеологических исследований на этой территории 
насчитывает не один десяток лет, район является 
достаточно перспективным как с точки зрения вы-
явления новых памятников, так и стационарного 
изучения уже известных комплексов. По справед-
ливому замечанию ученых-археологов, ведущих 
активные полевые исследования на правобережье 
Томи, главная проблематика археологических 
исследований заключается в достаточно фунда-
ментальном изучении писаниц (Томская, Ново-
романовская, Никольская, Тутальская, Висящий 
камень), с одной стороны, и слабой изученности 
собственно археологических памятников, с дру-
гой [22, с. 133]. Содержательная история откры-
тий и изучения петроглифов правобережья реки  
Томи, известных с середины XVII века, подроб-XVII века, подроб- века, подроб-
но приведена в работах И. В. Ковтуна [9; 10; 11; 
12, с. 103; 13; 14, с. 288; 15 и др.]. Публикуют-
ся и результаты исследований последних лет  
[17, с. 352–354; 18, с. 355–358 и др.]. Менее из-
ученными на правобережье являются собствен-
но археологические памятники (древние стоян-
ки, поселения и могильники). Подробный обзор 
истории археологических исследований южных 
районов Нижнего Притомья приведен в работе  
А. Г. Марочкина и П. В. Германа [21].

Более равнинное и остепненное левобережье 
реки Томи по сей день является белым пятном на 
археологической карте юга Нижнего Притомья. 
Археологические разведки здесь носили эпизо-
дический характер. По берегу реки Томи здесь 
известны лишь четыре археологических памят-
ника: поселение и курганный могильник Варю-
хино, расположенные недалеко от села Варюхи-
но, а также поселение Лебяжья IV, находящееся  
в устье одноименной речки. Все эти немногочис-
ленные памятники были открыты еще в первой 
половине 1960-х годов сотрудниками Кемеров-
ского пединститута [19, с. 128–129]. Кроме этого, 
по имеющимся у авторов сведениям, которые сей-
час уточняются, в перечне памятников археоло-
гии Томской области числится поселение Алаево 
у одноименного села. Сейчас оно расположено  
в административных границах Юргинского райо-
на Кемеровской области. Очевидно, что выявле-

ние новых объектов археологического наследия 
при проведении сплошного обследования лево- 
бережного участка Томи лишь дело времени. 

Перспективными направлениями в изучении 
древней и средневековой истории юга Нижнего 
Притомья является также выявление и научное 
изучение археологических памятников на левобе-
режных притоках Томи. В настоящее время их ко-
личество крайне невелико. В 1986 году А. М. Ко- 
ротаевым и А. М. Кулемзиным были выявлены 
поселения Лебяжья I, Лебяжья II и Лебяжья III 
на реке Лебяжья, предварительно датирован-
ные авторами эпохой раннего Средневековья  
[19, с. 128–129]. На этой же речке в 1997 году  
В. Н. Жаронкиным было открыто поселение эпо-
хи ранней бронзы Лебяжья V [6, с. 269]. Помимо 
реки Лебяжьей археологические разведки про-
водились еще на одном левом притоке Томи –  
реке Искитим. Здесь известны поселение ирмен-
ской культуры эпохи поздней бронзы Искитим I, 
поселение раннего бронзового века Искитим II,  
поселение эпохи Средневековья Зимник II  
[6, c. 269], а также курганный могильник Зимник. 
Из всех перечисленных памятников лишь на сред-
невековом могильнике Зимник А. С. Васютиным 
проводились археологические раскопки.

С целью поиска перспективных памятников 
раннего и среднего голоцена (эпоха неолита –  
эпоха поздней бронзы) на юге Нижнего Прито-
мья сотрудниками Института экологии человека  
СО РАН, совместно со специалистами КемГУ и 
КемГУКИ была проведена археологическая раз-
ведка по левому берегу реки Стрелины (левый 
приток реки Томи), от села Медынино до ее устья. 
В результате работ было выявлено поселение ир-
менской культуры Медынино-1. В 2008 и 2009 го-
дах на памятнике были проведены стационарные 
раскопки.

Поселение Медынино-1 располагается на 
левом берегу реки Стрелина (левый приток реки 
Томи), на мысовидном участке первой надпой-
менной террасы, образованным изгибом старого 
русла реки, ныне представляющего заболоченную 
старицу. Основное русло Стрелины расположено 
в 350 м к югу от памятника. Ближайший к посе-
лению Медынино-1 населенный пункт – деревня 
Медынино Топкинского района, расположенная  
в 3,5 км к юго-западу. В ландшафтном отношении 
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памятник расположен в границах Инско-Томского 
лесостепного района Кузнецкой котловины. Рас-
стояние от памятника до реки Томи составляет 
около 4 км.

На поверхности террасы, на которой рас-
положено поселение, визуально фиксируются две 
жилищных западины. Западина № 1 расположена 
на склоне южной части террасы. Она представ-
ляет собой углубление подквадратной формы, 
размерами приблизительно 20 х 20 м, глубина 
относительно уровня современной дневной по-
верхности – 0,6 м. В 103 м на северо-запад от 
нее зафиксирована западина № 2, представляю-
щая собой углубление подпрямоугольной формы, 
углами ориентированное по странам света. Ее раз-
меры составляют 22 х 23 м, глубина относительно 
уровня современной дневной поверхности 0,9 м. 

За период раскопок исследовано более  
350 кв. м площади юго-западной периферии па-
мятника [25, с. 485]. Место раскопок на юго-
западной окраине поселения, плавно понижаю-
щегося в пойму, выбрано не случайно. Целью 
работ было выявление производственных и хозяй-
ственных комплексов на памятнике. В результате 
работ исследованы характер культурного слоя 
и стратиграфия части юго-западной периферии 
памятника, остатки 52 объектов хозяйственно-
го назначения, практически закончено изучение 
производственного сооружения. Практически 
весь керамический комплекс с данного участ-
ка памятника относится к ирменской культуре  
(рис 1). Обнаружены фрагменты как более ран-
ней, так и более поздней в хронологическом от-
ношении посуды. 

Большинство обнаруженных ирменских со-
судов декорированы в зоне венчика. Основным 
мотивом декора являются заштрихованные треу-
гольники, обращенные вершинами вверх или 
вниз. Шейки сосудов, как правило, украшены 
«жемчужником», чередующимся с ямками, реже – 
только ямками. Плечики и тулова орнаментирова-
ны заштрихованными треугольниками, обращен-
ными вершинами вниз, «лестничным» мотивом, 
формирующим зигзаг, горизонтальной «елочкой». 
Орнамент выполнен в прочерченной манере,  
а в одном случае – гребенчатым штампом.

Остатки хозяйственных объектов представ-
лены, главным образом, небольшими конструк-
циями округлой формы, незначительно пере-

Рисунок 1. Поселение Медынино-1.  
Керамика ирменской культуры

резающими материк. В ряде случаев в разрезе 
исследованных объектов зафиксированы мощные 
участки прокаленной почвы. На раскопанном 
участке поселения было обнаружено сооружение 
производственного назначения. Оно имело пря-
моугольную форму. Это была конструкция назем-
ного каркасно-столбового типа. Ее размеры пред-
варительно составляют 3,5 х 18 м, максимальная 
глубина котлована – 0,2 м относительно уровня 
материка. В сооружении выявлены очаги, ком-
плексы столбовых и хозяйственных ям. Находки 
из заполнения и со дна сооружения представлены 
керамикой, металлическим шлаком, отщепами, 
колотыми костями животных, тремя костяными и 
четырьмя каменными наконечниками стрел, ору-
диями для дробления руды, керамическими спе-
ками, также обнаружено бронзовое шило с пло-
хо сохранившейся костяной рукоятью. Вероятно, 
данное сооружение и несколько расположенных 
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вокруг него хозяйственных ям являлись центром 
производственной деятельности поселка. Об этом 
свидетельствуют как расположение объектов  
(в месте переходящим в пойму), так и много-
численные находки, связанные с изготовлением 
каменных и костяных орудий и бронзолитейным 
производством (бронзовые сплески, шлак, облом-
ки литейных форм, тигель, орудия для дробления 
руды и др.). 

Коллекция следов литейного процесса была 
исследована методом рентгенофлюоресцент-
ного анализа на приборе Альфа-2000 (ALPHA 
SERIESTM) на кафедре археологии, этнографии и 
музеологии Алтайского государственного универ-
ситета (аналитик – д-р истор. наук А. А. Тишкин),  
показавшего в составе исследованных образцов 
значительную долю свинца [24, с. 321–324]. Свин-
цовая лигатура не вписывается в уже сформиро-
вавшуюся картину рецептуры бронз ирменской  
культуры. На основании выборки из 193 проана-
лизированных спектрально бронзовых изделий из 
памятников Обь-Енисейского междуречья (спек-
троаналитическое изучение ирменского металла 
было осуществлено в лаборатории естествен- 
но-научных методов ИА РАН) исследователя-
ми уже был сделан вывод о том, что более тре-
ти ирменских образцов составляют мышьяковые 
бронзы, почти четверть – оловянно-мышьяковые, 
несколько меньше оловянных и «чисто» медных 
изделий [1, с. 72–76; 5, с. 58]. В ирменской же се-
рии «степного ядра» Кузнецкой котловины и пра-
вобережья реки Томи, по материалам памятников 
Титово-1, Люскус-1 и Исток [23, с. 124–127], были 
выявлены сплавы с высоким содержанием мы-
шьяка и сурьмы при отсутствии олова. В случае  
с Медынино-1, олово, действительно, не фикси-
руется, однако и сурьма не прослеживается даже  
на уровне следов.

Наличие ирменских памятников, располага-
ющихся за пределами центрального лесостепного 
района Кузнецкой котловины, свидетельствует, 
что ирменцами осваивался и юг Нижнего Прито-
мья, входящей своей левобережной часть в Инско-
Томский район котловины. Данная географиче-
ская зона, так же как и «степное ядро» Кузнецкой 
котловины, обладает схожими ландшафтными ха-
рактеристиками, позволяющими вести комплекс-
ное хозяйство. Вместе с тем предельная емкость 

ландшафта периферийных участков котловины 
не позволяла заселять их с той же плотностью, 
как ее степной район. Естественным барьером 
для более плотного заселения этого района яв-
лялась нехватка пастбищных угодий, которая, по 
всей видимости, компенсировалась менее плот-
ным расположением стационарных поселений. 
Тем не менее количество известных ирменских 
поселений, расположенных в пределах Инско-
Томского лесостепного района пока невелико, 
но, очевидно, будет увеличиваться по мере роста 
археологического обследования этих территорий. 
Особенно интересными с точки зрения выявления 
ирменских древностей являются водораздельный 
участок котловины между реками Томь и Иня, а 
также некоторые районы юга Нижнего Притомья.

Выявление и дальнейшее исследование ир-
менских комплексов этого района (в том числе 
проведение полевых изысканий), на наш взгляд, 
может позволить выявить не только локальные 
особенности ведения хозяйства, но и установить 
точную хронологию памятников этой группы, ко-
торые, в нашем представлении, появляются в бо-
лее позднее в сравнении с памятниками «степного 
ядра» время. Вероятно, активное проникновение 
ирменских групп населения на эту территорию 
начинается с тепло-влажной фазой климатическо-
го интервала, датирующейся по климатической 
кривой для юга Западной Сибири X–VIII веками 
до н. э. [20, с. 38–35]. Тепло-влажный отрезок 
приводил к появлению среди травянистой рас-
тительности березовых и сосновых перелесков,  
а также подтоплению долин речек. Указанные 
факторы могли вызвать нехватку пастбищных уго-
дий, заставляя ирменцев более интенсивно осваи-
вать прилегающие к центральному лесостепному 
району Кузнецкой котловины территории, в том 
числе южные районы Нижнего Притомья.

В конце VIII – начале VII веков до н. э. на-
чинается холодно-влажная фаза климатического 
интервала [20, с. 38–55]. Климатические измене-
ния, приведшие, скорее всего, к заболачиванию 
речных долин в лесостепных (более «низких») 
районах Кузнецкой котловины, подвигли ирмен-
ское население продвигаться далее на восток и 
юго-восток. В этой связи особый научный инте-
рес в изучении социально-демографических и хо-
зяйственных процессов в эпоху поздней бронзы и 
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переходное от бронзы к железу время представ-
ляет правобережье реки Томи. Пока единствен-
ным исследованным ирменским памятником 
на этой территории является городище на реке  
Люскус [3, с. 45–79; с. 65–68], расположенное  
в сопредельной с югом Нижнего Притомья сред-
нем течении реки Томи. 

Правобережье Томи, в том числе и в грани-
цах рассматриваемого в рамках данной работы 
района исследования, в ландшафтном отноше-
нии расположено в зоне, граничащей с горно-
таежными областями. Аналогично ситуации на 
южной периферии Кузнецкой котловины ирмен-
ское население могло оседать в предгорной зоне, 
адаптируя свое хозяйство к новым ландшафтно-
климатическим условиям [26, с. 184; 8, с. 106–
107]. При неизбежном контакте с местным насе-
лением постепенно формировались переходные 
«культурные образования». Трансформационные 
процессы такого же характера происходят в дан-

ное время и с ирменским населением, оставшимся  
в границах степных участков Кузнецкой котлови-
ны [7, с. 246–250].

Таким образом, выявление и исследова-
ние ирменских памятников юга Нижнего При-
томья и сопредельных районов (в переходных 
от лесостепных к горно-таежным ландшафтных 
областях), их датировка естественными метода-
ми, являются перспективным направлением в 
изучении ирменской культуры. Это по-новому 
позволит взглянуть на особенности развития 
ирменской культуры, а также более достоверно 
интерпретировать механизм кросскультурных 
контактов в переходное от бронзы к железу вре-
мя. Особенно актуальной данная проблематика 
является в связи с открытием комплексов ирмен-
ской культуры на ряде памятников правобережья 
реки Томи, локализующихся вблизи известных 
наскальных изображений [4, с. 214–217; 16, с. 87,  
рис. 3; 21, с. 79–80; 22, с. 135, рис. 2, 8].
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В статье рассматриваются основные аспекты культурного наследия Новокузнецка (ранее Кузнец-
ка). Описываются особенности отношения местной власти и городского общества к памятникам исто-
рии и культуры.
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The phrase “cultural heritage” has two meanings. In a broad sense, “a cultural phenomenon is received by 
the person from ancestors and left to descendants”. In a narrow sense, cultural heritage refers to monuments of 
history and culture, created in the past. 

Cultural heritage should be sought to its preservation and continuation. However, over time it is either 
saved or disappeared (destroyed) or continued to exist in other forms. In new buildings and simulations missing 
the main advantage of cultural creation authenticity. Saving the originals (original) is the dominant principle of 
the relations between the authorities and society to cultural heritage.

Cultural heritage provides a variety of spiritual intentions, which creates opportunities for the revival 
of images of culture in the future. Thus, preservation of cultural heritage takes on particular significance  
in the crucial moments of history.

Disregard of cultural heritage of Kuznetsk pre-revolutionary period led to the denial of the past  
in the Soviet period and partial oblivion now. 

In the work of bodies of local self-government (the Department of culture, Novokuznetsk), designed 
to protect monuments of history and culture, to have the following competencies as historical awareness, 
education and professional dedication. The necessary state responsibility violence.

The objects of cultural heritage of Novokuznetsk were designed to meet the epistemological, axiological 
and aesthetic needs of citizens, to raise Patriotic feelings to their Homeland. 

To overcome impunity and irresponsibility in the attitude to monuments of the past, there must be some 
legal regulation of the activities and behaviour of people.

Keywords: cultural heritage, monuments of history and culture, region, town, castle, jail, five years, 
sotopaneley house.
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В настоящее время в теории и практике ре-

гиональной культурной политики широкое рас-
пространение получило понятие «культурное 
наследие». Оно тесным образом связано с идеей 
социальной активности человека и гражданина и 
с явлениями духовной и материальной культуры, 
созданными многими поколениями людей в раз-
ных регионах, представителями разных народов и 
в разные исторические эпохи. 

Замысел координаторов пропаганды этих 
взглядов кажется понятным. Человечество доби-
вается не только создания памятников истории и 
культуры, то есть опредмечивания своих знаний, 
эмоций, жизненного опыты. Усваивая культурный 
опыт предыдущих поколений в процессе обуче-
ния, общения, самообразования и других видов 
деятельности, люди распредмечивают заключен-
ные в витальном опыте культурно-исторические 
ценности. Цель эта заслуживает одобрения и под-
держки. Проблема заключается в непрерывности 
преемственности поколений и в отношении обще-
ства и власти к культурному наследию. 

Для сохранения регионального культурного 
наследия огромное значение имеет изучение и 
использование опыта, накопленного в различных 
провинциальных городах. Несмотря на универ-
сальность дефиниции «город», история генезиса 
и эволюции «населенных пунктов, жители кото-
рых заняты, как правило, вне сельского хозяй-
ства» [4, c. 121], различна. В этой связи стоит об-c. 121], различна. В этой связи стоит об-. 121], различна. В этой связи стоит об-
ратить внимание на особенности возникновения и 
развития различных городов, история и культура 
которых недооценима до сих пор теми, кто в них 
проживает. В этом нас убеждает опыт проживания 
в одном из крупнейших промышленных центров 
Западной Сибири – Новокузнецке.

За последние годы происходит активное пере- 
мещение новокузнечан, особенно молодого по-
коления, в Санкт-Петербург и Москву. Можно 
утверждать, что в поисках лучшей системы ма-
териального поощрения, которую предоставля-
ют столичные города, молодежь готова поменять 
место жительства. К причинам миграции горожан 
следует отнести территориальную удаленность 
Новокузнецка от культурных центров, музеев,  
театров мировой значимости, а также ограничен-
ные условия самореализации. 

Поводом для тревоги является отсутствие 
у большинства горожан активности к изучению 

памятников истории и культуры города. Крайне 
важно представителям местных органов власти, 
общественному совету Новокузнецка, группе спе-
циалистов и энтузиастов-краеведов через СМИ и 
организацию региональных научных конферен-
ций популяризировать богатейшее культурное на-
следие города, которому в 2014 году исполнится 
396 лет со дня основания.

Образ города Новокузнецка предстает перед 
нами в трех аспектах: в аспекте старого города 
Кузнецка, история которого уходит в глубь ве-
ков, в аспекте строившегося в Сталинске гиган-
та металлургии – Кузнецкого комбината (КМК)  
и в аспекте современного Новокузнецка – круп-
ного индустриального, научного и культурного 
центра юга Западной Сибири. 

История Новокузнецка – это начало XVII ве- 
ка, когда на юге Западной Сибири, на правом бе-
регу полноводной реки Томи, казаками был воз-
веден Кузнецкий острог. Свое название Кузнец-
кий острог унаследовал от коренного населения 
шорцев-кузнецов, которые испокон веков выплав-
ляли железо из местных руд, делали металличе-
скую посуду, охотничьи принадлежности [8, c. 9]. 
Рядом с их поселениями впоследствии и образо-
вался город Кузнецк, жители которого занимались 
ремеслом и торговлей. В публикации современ-
ного ученого А. Ю. Огурцова дается позитивная 
оценка русской экспансии юга Сибири. Автор, не 
претендуя на общезначимость и необходимость 
своих выводов, допускает в них субъективность, 
говоря о том, что «в условиях полного господ-
ства кочевников на Северном Алтае сооружение 
Кузнецкого острога явилось чрезвычайно сме-
лым шагом, повернувшим историю в иное русло; 
стационарная русская крепость в глубине непри-
ятельской “землицы” стала надежным оплотом 
московского царя…» [6, c. 10].

Следует отметить, что начало исследованию 
истории Кузнецка было положено еще в конце 
XIX века, благодаря стараниям кузнецкого куп-
ца 3-й гильдии Ивана Семеновича Конюхова.  
В уникальном рукописном документе: «Памят-
ной исторической записке или летописи о городе 
Кузнецке» автор сообщает, что «первоначально 
Кузнецкий острог основан был на левом берегу 
реки Томи на устье реки Кондомы, и были око-
пы вверх по ручью повыше нынешней крепости, 
а потом уже основан на нынешнем месте» [3, c. 7],  
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«в 1618 году велено быть в Кузнецком остроге 
первым московским воеводам Тимофею Степа-
нову Бабарыкину и Осипу Герасимовичу Оничко-
ву…» [3, c. 18]. 

Историческое прошлое города на страницах 
летописи И. С. Конюхова воспринимается как по-
вествование о различных видах деятельности куз-
нечан. Автор информирует читателей рукописи  
о первоначальном основании города, о военных 
нападениях, о топонимах объектов, природных 
или созданных руками человека. Важно отметить, 
что знакомство с работой И. С. Конюхова будет 
содействовать приобщению современного по-
коления новокузнечан к культурному наследию  
прошлого.

В планировочном основании города лежал 
военно-стратегический замысел: создание сторо-
жевой линии для отражения набегов киргизских 
и джунгарских ханов. Среди первых построек 
поселения, как отмечают многие исследователи, 
был Кузнецкий острог – военно-оборонительное 
сооружение в виде деревянной ограды из толстых 
бревен, сторожевых башен, рвов и валов вокруг 
ограды. 

В первом региональном топонимическом 
словаре Кемеровской области, изданном в 1994 го- 
ду, дается представление об основных историче-
ских моментах Кузнецкого острога. Так, в 1622 го- 
ду острог был переведен в разряд городов и стал 
называться Кузнецком. В 1708 году он вошел в со-
став учрежденной Петром Великим Сибирской 
губернии. С 1726 года Кузнецк подчинен админи-
стративной Тобольской губернии. После возник-
новения в 1783 году Колыванской губернии город 
вошел в её состав. С 1804 года Кузнецк становит-
ся центром округа, а затем и уезда Томской гу-
бернии. В 1917–1924 годах Кузнецк по-прежнему 
сохраняет статус центра уезда и волости, а за-
тем района. В 1934 году Кузнецк вошел в состав  
г. Новокузнецка на правах административного 
района [10, с. 99].

В 1820 году в Кузнецке было построено фор-
тификационное сооружение – каменная крепость. 
Военная тема частично отразилась в городской 
топонимике, в названии одного из городских квар-
талов, – Форштадта. В конце XIX века Кузнецкая 
крепость стала тюрьмой. Трижды в Кузнецк при-
езжал опальный писатель Федор Михайлович До-
стоевский, отбывал ссылку писатель-публицист 

Василий Васильевич Берви-Флеровский. В на-
стоящее время отреставрированные остатки древ-
ней крепости являются памятником федерального 
значения – это «Историко-архитектурный музей 
“Кузнецкая крепость”».

Архитектурные доминанты города были свя-
занными не только с военной жизнью этого насе-
ленного пункта. Помимо фортификационных со-
оружений в Кузнецке основными зданиями были 
культовые и гражданские. Это относится к таким 
сооружениям (памятникам истории и культуры) 
как Спасо-Преображенский собор, Богородице-
Одигитриевский храм, Кузнецкая надвратная цер-
ковь, дом Казначейства, каменное здание бога-
дельни, дом купца Фонарева, дом Байкалова, дом 
купца С. Шукшина и др. 

Важнейшим источником по истории культо-
вых построек Кузнецка является книга «Право-
славные храмы Кузбасса» [2], принадлежащая 
перу соавторов: историка, музееведа Валерия 
Макаровича Кимеева, архитектора Виктора Ни-
колаевича Усольцева и секретаря Кемеровского 
епархиального управления Дениса Егоровича 
Кандрашина (1995–1998). Эту книгу выгодно от-
личает от других подобного рода изданий широта 
панорамы вотивных (религиозных) сооружений 
Кемеровской области (Кузбасса) и объективность, 
взвешенность оценок по истории строительства 
православных храмов Кузнецка и уничтожению 
некоторых из них в годы советской власти. Рабо-
тая над этим сочинением, авторы провели архив-
ные исследования, обобщая материалы Государ-
ственного архива Томской области (ГАТО).

К числу талантливых популяризаторов 
культурного наследия Кузнецка следует отнести 
Альбину Степановну Шадрину, новокузнецкого 
историка, искусствоведа. Её работы при тема-
тическом, стилистическом и методологическом 
единстве представляют собой самостоятельные 
произведения. В своих историко-искусствоведче- 
ских очерках, опубликованных в местных СМИ, 
А. С. Шадрина изложила события, произошедшие 
в Кузнецке в конце XVIII – начале XX века, на-XVIII – начале XX века, на- – начале XX века, на-XX века, на- века, на-
пример, «Праздник белого цветка», «Из истории 
Кузнецкой надвратной церкви», «Благотворите-
ли земли Кузнецкой», «Каким быть Народному 
дому», «Символ города», «Кружок интеллигент-
ных дам Кузнецка», «Дом казначейства». В рабо-
тах А. С. Шадриной большое внимание уделено 



63

Часть I                                                                                        КУЛЬТУРОЛОГИЯ
образованию, просвещению, церквям, домашне-
му быту и стилистическим особенностям архи-
тектурных сооружений Кузнецка.

Примечательным событием, связанным с ис- 
торией города, является приезд в Кузнецк опаль-
ного писателя Федора Михайловича Достоев-
ского, венчавшегося с кузнецкой вдовой Марией 
Исаевой в местной Богородице-Одигитриевской 
церкви (первый каменный храм Кузнецкого края). 
Интересная работа на эту тему была издана в Но-
вокузнецке в 1995 году. Небольшая по объему кни-
га А. С. Шадриной «Двадцать два дня из жизни 
Ф. М. Достоевского» посвящена обстоятельствам 
трех приездов Достоевского в Кузнецк. В разде-
ле «Кузнецкое окружение Ф. М. Достоевского» 
автор ввела в научный оборот ранее неизвестные 
архивные документы ГАТО. А. С. Шадрина пи-
шет: «История сложных, не простых отношений  
с М. Д. Исаевой неоднократно анализировалась 
в многочисленных публикациях. К сожалению, 
чаще всего в них прослеживается давно сложив-
шаяся литературная традиция, отражающая при-
страстия А. Г. и Л. Ф. Достоевских к первому 
браку писателя» [11, с. 8]. Автор стремится к объ-
ективности, описывая семью Марии Дмитриевны 
Исаевой. А. С. Шадрина, анализируя эпистоляр-
ное и мемуарное наследие писателя, дает макси-
мально достоверную психологическую оценку 
отношений Ф. М. Достоевского с Марией Дми-
триевной.

Уроженцем Кузнецка был последний секре-
тарь Л. Н. Толстого Валентин Федорович Булга-
ков, отец которого Федор Алексеевич Булгаков 
после окончания Тамбовской семинарии был при-
глашен в Кузнецк на должность домашнего учи-
теля русского языка [9, с. 171]. В краеведческом 
музее г. Новокузнецка хранится архивный фонд 
семьи Булгаковых. В документах фонда представ-
лены семейные документы Булгаковых и фотогра-
фии дореволюционного периода.

После Октябрьской революции исследования 
истории и культуры дореволюционного Кузнец-
ка не нашли должного продолжения. Советские 
ученые, апологеты марксистско-ленинской идео-
логии, в своих работах пренебрежительно харак-
теризовали дореволюционный Кузнецк как «убо-
гий, глухой городишко» [1, с. 92]. В результате 
многолетнее пренебрежение городским культур-
ным наследием в советский период породило от-

рицание прошлого. Советские ученые занимались 
изучением подпольной революционной работы 
Валериана Владимировича Куйбышева в Кузнец-
ке, описывали жизнь ветерана рабочего движения 
России Виктора Павловича Обнорского, оценива-
ли начало и путь развития промышленной жизни 
в Новокузнецке. Важные для культурного образа 
Кузнецка элементы были утрачены: переименова-
ны улицы, разрушены церкви, снесены памятни-
ки, а вместе с ними утрачен важный мемориаль-
ный компонент культуры города. 

Доминирующее значение советская власть 
придавала строительству Кузнецкого металлур-
гического комбината (КМК) в годы первой пя-
тилетки. В 1929 году для создания горно-метал- 
лургической промышленности Сибири началось 
строительство КМК. В обиход того времени вхо-
дит слово «Кузнецкстрой». Поэт Владимир Мая-
ковский посвятил строительству завода поэму 
«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Куз-
нецка» со знаменитыми строками:

…Я знаю – город будет,
Я знаю, саду – цвесть,
Когда такие люди в стране советской есть! 
75 тысяч человек, преодолевая суровые кли-

матические условия Сибири, строили при отсут-
ствии бульдозеров и экскаваторов, кирками и ло-
патами КМК.

Кузнецкстрой в начале 30-х годов XX века 
посетили руководители коммунистической пар-
тии и советского правительства В. М. Молотов, 
М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджони-
кидзе, А. И. Микоян, Л. М. Каганович.

В 1932 году город был переименован в Ста-
линск.

Вместе с КМК быстро рос город. По темпам 
роста населения Сталинск занял первое место  
в стране и выдвинулся в число первых десяти 
крупных городов Сибири и Дальнего Востока  
[1, с. 94]. 

Советский период был временем расцве-
та КМК, где выпускалось большое количество 
высококачественных легированных сталей, ра-
нее не известных в мировой практике. История 
строительства КМК представлена в городском 
научно-техническом музее им. академика Ивана 
Павловича Бардина. Добавим, что на электронном 
сайте ЕВРАЗа об этом музее говорится следую-
щее: «Музей им. И. П. Бардина – единственный 



64

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 29/2014
в стране, имеющий большую коллекцию картин 
на производственные темы; единственный музей 
за Уралом по количеству промышленных макетов; 
в музее богатейших архив, насчитывающий более 
70 тысяч инвентарных единиц. Это исторические 
документы, уникальный архив фотографий, нега-
тивов и видео-фонд, где запечатлены важнейшие 
события из жизни комбината и города» [5]. По-
томки кузнецкстроевцев должны знать, как созда-
вался прославленный комбинат. 

В дни Великой Отечественной войны тру-
дящиеся города приняли активное участие в па-
триотическом движении за помощь фронту. Они 
внесли в фонд обороны страны 87 млн рублей из 
личных сбережений, 286 млн рублей предостави-
ли жители взаймы государству по займам военно-
го времени [7, с. 56].

Поразительны не только индустриальные 
объекты, построенные в Сталинске (КМК, Алю-
миниевый, Ферросплавный заводы и другие пред-
приятия в основных отраслях промышленности), 
большой редкостью кажется нам сегодня само- 
отверженный труд и энтузиазм горожан.

В 1961 году Сталинск был переименован  
в Новокузнецк.

Отдельного внимания заслуживает обнару-
женное геологами в 60-е годы XX века крупней-
шее месторождение коксующихся углей. Иссле-
дования специалистов показали, что угольные 
залежи занимали площадь 25 на 40 километров, 
ориентировочный запас 100 млрд тон [7, с. 58].

В настоящее время шахты и карьеры Ново-
кузнецка добывают, или как принято говорить 
в Сибири, выдают на-гора миллионы тонн угля. 
Поэтому наш город может обеспечить топливом 
почти половину населения России. 

Под влиянием мощного индустриального 
развития менялся социокультурный облик города. 

Много славных дел на счету новокузнечан, 
например, в городе в 60-е годы XX века был по-
строен первый в России сотопанельный дом. Он 
сложен не из панелей, а из отдельных сот-комнат. 

Старинные русские города «как старые, латанные 
и перелатанные зипуны: деревянные домишки  
в таких городах стоят вперемешку с каменными 
новыми домами; как не подновляй, центр в таких 
городах все кажется старым. В Новокузнецке это-
го нет. И центр и окраины его застроены по едино-
му архитектурному плану многоэтажными камен-
ными домами» [8, с. 8].

Лицо современного Новокузнецка – не толь-
ко промышленность, но и культурно-просвети- 
тельские учреждения, среди которых театры, му-
зеи, кинотеатры, клубы (например, уникальные 
джаз-клуб «Геликон» и театр-мюзикл «Седьмое 
утро»), дворцы и парки культуры, библиотеки. 

Согласно официальным сведениям в Ново-
кузнецке 5 объектов культурного наследия фе-
дерального значения, 19 объектов культурного 
наследия регионального значения и 22 объекта 
культурного наследия муниципального значе-
ния. Конечно, Новокузнецк географически далек  
от российских и мировых мегаполисов, но знать 
и чтить историю и культуру своей малой Родины 
необходимо для укрепления нравственного здоро-
вья горожан, в нем – гарантия будущего.

На сегодняшний день «эпоха беспамятства» 
не исчезла бесследно. Продолжается пренебрежи-
тельное отношение новокузнечан к культурному 
наследию города. Работники Управления культу-
ры администрации города Новокузнецка не всегда 
отличаются исторической осведомленностью. 

Как же сделать так, чтобы объекты истории  
и культуры Новокузнецка (Кузнецка) содержа-
лись в порядке? Как преодолеть безнаказанность 
в обращении с региональным культурным насле-
дием? В Кемеровской области 25 января 2006 года 
принят закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской 
области». Его исполнение должно быть юриди-
ческой гарантией сохранения памятников и сред-
ством формирования в г. Новокузнецке цивилизо-
ванного отношения власти и общества к своему 
культурному наследию.
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Educational, academic departments of universities play leading role in solving these problems. Department 

of Philosophy, Law, and Socio-Political Disciplines is unique among them in Kemerovo State University 
of Culture and Arts.

In 1970, Kemerovo State Institute of Culture established Department of Marxism-Leninism (led by 
Shikov R. S., PhD (Historical Sciences). In the period from 1976 to 1985, the Department which was renamed 
in 1978 into Department of Marxist-Leninist Philosophy and Scientific Communism, was led by V. V. Strick, 
PhD (Historical Sciences). Since 1986, PhD (Historical Sciences), Docent V. S. Bryukhov led the Department. 
In 1991, the Department was abolished and its teachers were a part of Department of Philosophy, Culturology, 
and Art History (led by Minenko G. N., PhD (Philosophical Sciences).

In 1993, Department of Philosophy has been restored as an independent educational and research unit led 
(in 1993–1999) by Dr., Professor P. I. Balabanov. In 2000, the Department was taken by Dr., Professor V. I. 
Krasikov, who continued the policy of maximum utilization of educational and research potential of teachers of 
the Department. In the 2005–2012 period, the Department was led by Docent Y. V. Kletsov, PhD (Philosophical 
Sciences). At this stage (2006–2010) Department of Philosophy was the best in the ranking of the research 
work of the academic chairs of the university. 

Since 2012, Docent, PhD (Philosophical Sciences) T. A. Volkova has been elected as a head of  
the Department. 

In June 2007, Department of Philosophy was renamed into Department of Philosophy, Law, and Socio-
Political Disciplines. Since then, the Department provides training the students to basic academic discipline 
to “philosophy” and the main areas of socio-humanitarian unit, as well as separate disciplines of science 
and professional units, successfully solving the problems of transition to a multi-level system of education. 
The Department provides conducting the classes in more than 40 academic disciplines of basic curricula 
implemented by the university. 

Educational activities of the Department are accompanied by teachers’ professionally developed 
educational materials. Over the past 3 years, it has trained to more than 60 training programs, teaching materials 
and other program methodical materials. Electronic Educational Environment of Kemerovo State University  
of Culture and Arts represents 342 electronic teaching materials. 

The Department demonstrates steady scientific activity. 
Results of professional and pedagogical, scientific and social activities of scientific and teaching staff  

of the Department have received high awards at various levels.
High level of teachers’ professionalism of Department of Philosophy, Law, and Socio-Political Disciplines 

allows successfully address the new challenges of higher education in the formation of ideology and personal 
position of the modern student. 

Keywords: department, philosophy, teaching and research unit, educational and methodical, scientific 
and research work.

В условиях возрастающей подвижности ква- 
лификационных характеристик выпускника вуза 
на первый план выходят, наряду с профессиональ- 
ными, его общекультурные и социальные компе-
тенции: умение личности самостоятельно выстра-
ивать свой жизненный путь в противоречивом, 
постоянно меняющемся мире. Это подразумевает 
формирование целостного мировоззрения, куль-
туры мышления, способности к критике и само-
критике, навыков межличностных отношений, 
способности общаться со специалистами из дру-
гих областей. Сегодняшний выпускник вуза дол-

жен обладать способностью работать в команде, 
организовывать и планировать ее деятельность, 
уметь адаптироваться к новым ситуациям, вла-
деть навыками письменной и устной коммуни-
кации. Дальнейшее инновационное и стабильное 
развитие общества невозможно без привержен-
ности этическим ценностям, принятия различий 
и мультикультурности, проявления лидерских ка-
честв, стремления к успеху.

Традиционно ведущую роль в решении пере-
численных задач играют так называемые общеоб-
разовательные или академические кафедры вузов. 
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Уникальное место среди них в Кемеровском госу-
дарственном университете культуры и искусств 
занимает кафедра философии, права и социально-
политических дисциплин.

Становление и развитие кафедры неразрыв-
но связаны с историей нашего вуза. В 1970 году, 
в связи с реорганизацией кафедры общенаучных 
дисциплин – ровесницы вуза (с 1969 года), в Ке-
меровском государственном институте культуры 
была образована кафедра марксизма-ленинизма. 
Возглавил новое учебно-научное подразделение 
института кандидат исторических наук, доцент 
Рудольф Сергеевич Шиков, много сделавший 
для успешного становления и развития молодого 
коллектива.

В период с 1976 по 1985 год заведующим 
кафедрой, переименованной в 1978 году в кафе-
дру марксистско-ленинской философии и научно-
го коммунизма, являлся кандидат исторических 
наук, доцент Владимир Васильевич Стрик.

С 1986 года руководил кафедрой кандидат 
философских наук, доцент Василий Степано-
вич Брюхов, внесший большой вклад в укрепле-
ние научного и профессионально-педагогического 
потенциала кафедры, повышение педагогиче-
ского мастерства её преподавателей. В 1991 году 
кафедра марксистско-ленинской философии и  
научного коммунизма была упразднена, а её пре-
подаватели вошли в состав кафедры филосо- 
фии, культурологии и искусствознания (заведую-
щий – кандидат философских наук, доцент Ген-
надий Николаевич Миненко).

В 1993 году, в связи с необходимостью по-
вышения уровня общей гуманитарной подготов-
ки студентов, руководством вуза было принято 
решение о воссоздании кафедры философии  
в качестве самостоятельного учебно-научного 
подразделения института. Своим вторым рож-
дением и последующим динамичным развитием 
кафедра во многом обязана доктору философ-
ских наук, профессору Павлу Ивановичу Бала-
банову, который возглавлял её коллектив с 1993 
по 1999 год и сумел сформировать сплочённое со-
общество профессионалов-единомышленников. 
Именно в этот период были определены приори-
теты и разработана стратегия развития кафедры, 
создана прочная основа для осуществления наме-
ченных планов.

В 2000 году руководство кафедрой принял 
доктор философских наук, профессор Влади-
мир Иванович Красиков, продолживший курс 
на расширение и укрепление межвузовских свя-
зей кафедры, повышение и максимально полное 
использование её учебно-научного потенциала.

В июне 2005 года заведующим кафедрой 
был избран кандидат философских наук, доцент 
Юрий Владимирович Клецов, руководивший 
коллективом кафедры до 2012 года. Данный этап 
связан с дальнейшим развитием научного по-
тенциала кафедры: в период с 2006 по 2010 год 
кафедра демонстрировала лучшие результаты  
в рейтинге научно-исследовательской работы сре-
ди академических кафедр вуза.

С 2012 года заведующей кафедрой была из-
брана кандидат философских наук, доцент Вол-
кова Татьяна Александровна.

За период со времени воссоздания кафед- 
ры (1993 год) существенно изменился её про- 
фессионально-квалификационный состав; зна-
чительно увеличилось количество и обновилось 
содержание преподаваемых дисциплин; замет-
но повысились качество и эффективность учеб- 
но-методической и научно-исследовательской ра-
боты.

В июне 2007 года кафедра философии бы- 
ла переименована в кафедру философии, права и 
социально-политических дисциплин и включе-
на в состав образованного тогда же социально-
гуманитарного института Кемеровского государ-
ственного университета культуры и искусств. 
С этого времени кафедра реализует не только 
подготовку студентов по базовой академиче-
ской дисциплине «Философия», но и по основ- 
ным направлениям социально-гуманитарного 
блока («Правоведение», «Социология», «Поли-
тология» и др.), а также отдельным дисциплинам 
естественно-научного («Концепции современно-
го естествознания») и профессионального блоков 
(«Авторское право», «Семейное право», «Право-
вые основы профессиональной деятельности», 
«Методология и методика социологического ис-
следования», «Прикладная социология», «Меж-
дународные и российские неправительственные 
организации» и др.).

На сегодняшний день кафедра – одно из 
ведущих учебно-научных подразделений вуза, 
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успешно решающих проблемы перехода на мно-
гоуровневую систему образования. Профессорско-
преподавательский состав кафедры обеспечивает 
проведение занятий со студентами КемГУКИ  
более чем по 40 учебным дисциплинам всех 
основных образовательных программ, реализуе-
мых вузом (специалитет, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура).

Учебно-методическая деятельность кафедры 
направлена на актуализацию содержания, усиле-
ние профессиональной и практической направ-
ленности преподаваемых дисциплин; повышение 
результативности аудиторных занятий и самосто-
ятельной работы студентов; укрепление и разви-
тие междисциплинарных связей.

На заседаниях кафедры регулярно обсужда-
ются вопросы, связанные с методическим обеспе-
чением учебного процесса, в том числе:

- внедрение в образовательный процесс со-
временных научных разработок и педагогических 
методик;

- совершенствование программно-тематиче- 
ского планирования и дидактического структури-
рования учебных занятий;

- обновление учебных программ и другой 
программно-учебной документации, а также ис-
пользуемого учебного материала в соответствии 
с достижениями передовой научной и философ- 
ской мысли.

Подготовка первых бакалавров и магистров 
потребовала создания принципиально нового  
учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса: разработки рабочих учебных программ, 
учебно-методических комплексов, учебных по-
собий, средств диагностики и других учебно-
методических материалов, реализующих компе-
тентностный подход ФГОС ВПО. Данную задачу 
успешно решает нынешний состав кафедры:

-  опытнейшие педагоги-методисты – профес-
сора П. И. Балабанов, О. И. Жукова, Ю. В. Кле- 
цов, старший преподаватель С. И. Полковникова;

- молодые талантливые педагоги, активно 
осваивающие и внедряющие передовые образова-
тельные технологии, – профессор С. В. Бирюков, 
доцент О. Г. Басалаева;

- начинающие преподаватели, успешно по-
стигающие азы педагогического мастерства, – 

доцент Л. В. Межов, старший преподаватель  
В. Л. Мартынова. 

За последние три года научно-педагогиче- 
скими работниками кафедры подготовлено бо-
лее 60 учебных программ, учебно-методических 
комплексов и других программно-методических 
материалов по всем закреплённым за кафедрой 
дисциплинам. Учебно-методические комплексы 
дисциплин для бакалавров, разработанные про-
фессором П. И. Балабановым, доцентом О. Г. Ба-
салаевой, доцентом Л. В. Межовым, ст. препода-
вателями С. И. Полковниковой, В. Л. Мартыновой 
в 2013/14 учебном году получили высокую оценку 
в вузовском конкурсе учебно-методических работ.

Активное участие кафедра принимает в ос- 
воении и использовании в организации учебного 
процесса «Электронной образовательной среды 
КемГУКИ», в которой представлено 342 электрон-
ных учебно-методических комплекса, разработан-
ных педагогами кафедры. В данном направлении 
деятельности большой объем организационных и 
технических работ осуществляет лаборант кафе-
дры Татьяна Викторовна Тарасенко. 

Научная деятельность кафедры планируется 
и осуществляется в следующих основных фор-
мах:

• научно-исследовательская деятельность  
научно-педагогических работников;

•  научное руководство научно-исследова- 
тельской работой аспирантов (соискателей) и сту-
дентов;

•   участие в организации и работе научных 
(научно-практических) конференций, теоретиче-
ских и методологических семинаров;

•  руководство деятельностью и участие  
в работе диссертационных, экспертных и изда-
тельских советов;

•  руководство деятельностью и участие  
в работе научных, проектных, экспертных орга-
низаций (объединений, подразделений) и времен-
ных научно-исследовательских коллективов.

С 1994 года на кафедре ведётся приём кан-
дидатского экзамена по философии (с 2006 го- 
да – по истории и философии науки) для аспиран-
тов и соискателей нефилософских специальнос- 
тей; а по специальности 09.00.01 «Онтология и 
теория познания» – по дополнительной общена-
учной дисциплине «История философии».
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Научно-педагогические работники кафедры 

осуществляют руководство научно-исследова- 
тельской работой аспирантов и соискателей; обе-
спечивают проведение ежегодной научной кон-
ференции аспирантов и соискателей в КемГУКИ 
«Актуальные проблемы социокультурных ис-
следований» (с 2002 года), подготовку изданий 
научных трудов начинающих исследователей и 
молодых учёных. Два педагога кафедры являются 
членами действующего диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по культурологии в КемГУКИ (профессор  
О. И. Жукова, доцент Т. А. Волкова).

За период с 2000 по 2014 год (включительно) 
на кафедре была подготовлена и в дальнейшем 
успешно защищена 31 диссертация – 22 диссер-
тации на соискание учёной степени кандидата 
философских наук и 9 диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата культурологии. Кроме 
того, на кафедре были обсуждены и рекомендова-
ны к защите 4 диссертации на соискание учёной 
степени доктора культурологии (все они были  
в дальнейшем успешно защищены).

Преподаватели кафедры активно участвуют 
в организации и работе Международных, Все-
российских, межрегиональных и региональных 
научных (научно-практических) конференций, 
семинаров и «круглых столов», а также в подго-
товке, редактировании и рецензировании науч- 
ных монографий, сборников научных трудов, на-
учных статей, материалов конференций и других 
специальных изданий.

Из года в год неизменно высоким остается 
объём опубликованных научных работ. За пери-
од с 2000 по 2014 год (включительно) научно-
педагогическими работниками кафедры были 
подготовлены 19 монографий, а также 7 других 
крупных изданий (одно научно-информационное 
издание и 6 учебных пособий.

Результаты профессионально-педагогиче- 
ской, научной, культурно-просветительской, вос-
питательной, общественной и иной социально 
значимой деятельности научно-педагогических 
работников кафедры отмечены многочисленны-
ми наградами, дипломами, сертификатами, сви-
детельствами, грамотами, премиями и благодар-
ственными письмами, в том числе:

•  медалями:
«За служение Кузбассу» (П. И. Балабанов, 

Ю. В. Клецов);
«За особый вклад в развитие Кузбасса»  

III степени (П. И. Балабанов, Ю. В. Клецов);
«За особый вклад в развитие Кузбасса»  

II степени (П. И. Балабанов);
«За заслуги перед Кузбассом» III степени  

(В. И. Красиков);
«За веру и добро» (П. И. Балабанов, И. Ф. Пе-

тров);
«65 лет Кемеровской области» (П. И. Балаба-

нов, О. И. Жукова, В. И. Красиков);
имени В. И. Вернадского «За успех в разви-

тии отечественной науки» (П. И. Балабанов);
«За достойное воспитание детей» (Т. А. Вол-

кова);
• почётным знаком «Почётный профессор 

Кузбасса» (П. И. Балабанов);
• нагрудным знаком Министерства образо- 

вания и науки РФ «Почетный работник науки  
и техники Российской Федерации (П. И. Бала- 
банов);

• нагрудным знаком КемГУКИ «Призна- 
ние» (П. И. Балабанов);

В 2013 году Российская академия естествоз-
нания присвоила почетное звание «Основатель 
научной школы “Проектная методология”» Павлу 
Ивановичу Балабанову.

В настоящее время на кафедре трудятся  
9 научно-педагогических работников, в числе  
которых – два доктора философских наук, про-
фессора; один доктор политических наук, про-
фессор, три кандидата философских наук, три до-
цента; один доцент; два старших преподавателя.

Традиционно высокий уровень профессио-
нализма педагогов кафедры философии, права и 
социально-политических дисциплин позволяет 
успешно решать новые задачи высшего профес-
сионального образования по формированию ми-
ровоззрения студента, способного критически 
анализировать прошлое и настоящее, сознательно 
ориентироваться в современном социокультур-
ном пространстве и способного к самореализации 
в условиях многомерных отношений с другими 
людьми.
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В статье на основании исследования образов римского искусства анализируются проявления ду-
шевной жизни древнего римлянина. Доминирующую роль в ней играет плотское, оформление которо-
го осуществляется через отдифференциацию от организмического и грезящего. Происходит тотальное 
овнешнивание человека. Главной объективацией римской душевной жизни в искусстве предстаёт пси-
хологизированный портрет внешнего человека.

Ключевые слова: душа, древний римлянин, изобразительное искусство, плотское, душевное, об-
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THE SOUL OF THE ANCIENT ROMAN
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The article, based on the study of images of Roman art, analyzes the manifestations of the spiritual life 
of the ancient Romans. Works of art are the “vessel, which creates a soul” and that it “flows”. Art expresses 
(it expresses, and does not represent external and internal sides of the spiritual life (up to the depth of the 
essential processes), presenting it in its fullness and integrity. The peculiarity of fine art is that it understands 
the inner world of man through his appearance and after the appearance of man (the outside world in General) 
visually expresses it. The soul of man, a secret connection to higher and lower life plans can only be artistically 
identified, but not logically hidden role in the Roman soul plays the carnal, registration is carried out through 
ofdifferential from organizations who and dreamers. It is a total externalisation of man. On the surface, a 
changeable, vicious Roman “person” won, triumphed over a static, non-existential, abstract “divine” Greek 
“body”. The novelty, which brings the Roman art, is “completing” over the Greek for “body” of a Roman 
head. The Romans opened the new novelist face and body and even the greater importance of the “face” of 
the face than the “face of the body”. The body appears as a pedestal for the “Coliseum” face. There was a 
clear contrast between the generalized (“faceless”, commercial vehicles) Greek for “body” and relentlessly 
naturalistic Roman face. The Romans begin to visually fixate the individual identity of a person. One of the 
achievements of Rome was open the “play face” that was much more intriguing and fascinating than cold, half-
asleep “piece of the body”. The Roman culture has obvious dissonance of a simple architectural design and 
stridently luxurious decor. The Romans are trying to hide, to disguise the gaping emptiness within the precious 
veil decoration. In the Roman party, there is no, peculiar to the Greeks softness, dreaminess, hills, fog eyes; in 
their sober prudence, pragmatism policy, there is a warrior who does not believe in anybody but himself. If the 
Greeks had power over external external, then the Romans had the power of external over internal. Proud hot, 
tensitive figures represent the aggressive aspirations of the person, an undisguised challenge to all and Sundry. 
A great attention is paid to the hands widely outstretched outwards and upwards, as if trying to capture the 
whole world. What is most striking in the Roman person is a “Greek profile”, “Roman nose”, then there is a 
sharp, clearly defined (“confident in his innocence”), broken, aggressive line. The feeling of purity, simplicity, 
sublimity, of innocence is gone. The emphasis moves with the characteristic of the Greeks external view of 
the “body”on the actualization of aspirations of carnal entelechia spiritual life. The main objectification of the 
Roman spiritual life in art appears a psychological thiophenes portrait of an outer man.

Keywords: soul, ancient Roman art, carnal, sensual, the image of a man, face, body, psychology, alienated, 
external.
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Изобразительное искусство предстает одним 

из выражений «физиогномики культуры», созда-
вая визуальную «картину души», выступая зри-
мым «символическим выражением внутреннего 
бытия» культуры [1, с. 396, 401]. «Душа эпохи» 
может говорить из произведений великого ху-
дожника [1, с. 83]. Произведения искусства вы-
ступают «сосудом, который создаёт себе душа» 
и в который она «вливается». В художественном 
произведении всё случайное, одностороннее, про-
сто субъективное в жизни и судьбе возвышается 
до строгой объективности; вместе с тем оно есть 
и самое человечное из всех образований, «самое 
безусловное господство души над всей данностью 
бытия»; в полном смысле слова произведение ис-
кусства предстаёт «формой души». Искусство вы-
ражает (именно выражает, а не изображает) внеш-
нюю и внутреннюю стороны душевной жизни 
(вплоть до глубинных сущностных процессов), 
представляя её в полноте, целостности.

Своеобразие изобразительного искусства 
заключается в том, что оно постигает внутрен-
ний мир человека «сквозь» его внешность; и че-
рез внешний облик человека (его внешний мир  
в целом) визуально выражает его (искусство –  
это душа, переданная чертами лица, движения-
ми и действиями человека, тонами неба, линия-
ми горизонта). Душа человека, тайна соединения  
в ней высших и низших планов жизни, может 
быть лишь художественно выявлена, но не логи-
чески вскрыта. Внешний облик человека может 
выражать его внутренний облик («лицо»), может 
выражать лишь самого себя («маска», «личина») 
и, наконец, может выражать его дух («лик»). 

Тело предстаёт «художественным обра-
зом» души; душа посредством тела производит 
«художественное освоение» внутренней и внеш-
ней действительности. Особенность изобра-
зительного искусства заключается в том, что 
оно делает «безвидную душу» (Платон) зримой; 
визуально свидетельствуя бытие души, её само-
раскрытие, самопрозрение. Изобразительное ис-
кусство позволяет сделать жизнь души предметом 
непосредственного созерцания. Это возможно по-
тому, что «произведение искусства также имеет 
душу» [1, с. 298]. Изобразительное искусство – 
это находящийся в развитии автопортрет ду-
шевной жизни (то погружающийся в её глубины, 
то поднимающийся на самую поверхность; то 

верно выражающий протекающие в ней процес-
сы, то уносящийся в иллюзии, отчужденности).

О. Шпенглер отмечает, что Античность – это 
«культура тела»; «душа» для эллина – не что иное, 
как «осуществленная форма его телесного бы-
тия». Душа – телесна, а потому тело – «веществен-
ное, бездушное». Античная душевная жизнь –  
это «бездушная жизненность». Если душа теле-
сна, то она становится видимой для физического 
зрения (Шпенглер пишет о свойственном Антич-
ности «внутреннем требовании видимой грани-
цы») [1, с. 134, 343–344, 348, 421]. Если душа 
телесна, то именно в теле (а не в лице, глазах, 
взгляде) она и находила свое адекватное выра-
жение (поэтому греки «противились вторжению 
портрета в область изобразительных искусств», 
«делали глаза слепыми», их искусству была «чуж-
да всякая физиогномика» [1, с. 46, 165, 429]).

Та новизна, которую привносит римское ис-
кусство, заключается в «достраивании» над гре-
ческим «телом» римской головы. На «богоподоб-
ной» греческой голове проступило убогое лицо 
римского патриция. Римляне открывают равнове-
ликость лица и «тела» и даже – большую значи-
мость «лица» лица, чем «лица тела». «Тело» пред-
стает как постамент для «колизея лица». Явным 
становится контраст между обобщенным («безли-
ким», неиндивидуальным) греческим «телом» и 
беспощадно натуралистическим римским лицом, 
между «небом тела» и «землей» лица. Свойствен-
ная грекам, хотя бы кажущаяся, целостность об-
раза человека разрывается. Безжизненное «тело» 
при таком переполненном «жизнью» лице пере-
стает быть необходимым. Рождается широкая га-
лерея портретов-бюстов. «Земля» лица отделяет-
ся от «неба» под головой и «неба» над головой, 
замыкаясь полностью на себе [2, с. 125–126].

Римские скульптуры разделяются на две 
группы: идеализированные парадные портре-
ты, приравнивающие земного владыку к небо-
жителям (продолжение греческой традиции), –  
статуя Августа из Прима-Порта, статуя Августа 
из Кум; более яркие, буквально врезающиеся  
в память натуралистические портреты высокопо-
ставленных римлян (берущие начало с восковых 
посмертных масок, несущих на себе отпечаток 
«мертвых душ»; в этом смысле римские бюсты 
уже выходят за пределы искусства, превращаясь  
в бронзовую фотографию) – бюст Тиберия (зам-
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кнутость, животный страх), бюст Калигулы (ка-
жется, что у него губы в крови), портрет Нерона 
(обрюзгшее, чувственное лицо с печатью безу-
держного разврата; хмурый мрачный взгляд из-
под отекших век; взгляд человека, съедаемого веч-
ной подозрительностью; лицо властелина и раба, 
убийцы и убитого), несущие в своем облике все, 
что свойственно «человеку без неба»: Филипп, 
Араб, Максимилиан Фракшец, Требониал. Один 
из наиболее ярких бюстов второго ряда – портрет 
римлянина, так называемый «Брут». Такой чело-
век не остановится ни перед чем, он не просто за-
думал убийство, а уже стал его совершать.

Изображения преступников, нелюдей, убийц 
римлянам явно удавались лучше. Значит эти 
«лики» были более адекватны их внутреннему 
облику. Одно из достижений Рима – открытие 
«спектакля лица»; оказывается, оно может быть 
«богатым», выразительным, наполненным разно-
образными эмоциями. «Спектакль лица» оказыва-
ется гораздо более интригующим и завораживаю-
щим, чем холодная, полусонная «пьеса тела». 

В римских лицах – никакой, свойственной 
грекам мягкости, мечтательности, возвышенно-
сти, затуманенности взора; в них – трезвая рас-
четливость, прагматизм политика-воина, не ве-
рящего «ни в бога, ни в черта», а только в себя, 
да и то, наполовину («вся история римского па-
дения выражена тут бровями, лбами, губами»  
(А. И. Герцен). Римляне впускают в искусство по-
ступь своего времени.

Гордая распрямленность, напряженность фи- 
гур выражают собой агрессивную устремлён-
ность человека, неприкрытый вызов всему и вся. 
Большое внимание уделено рукам, широко рас-
простертым вширь и ввысь; словно пытающим-
ся пленить весь мир. Что более всего бросается 
в глаза в римском лице – «римский профиль», 
«римский нос», то есть резкие, четко очерченные 
(«уверенные в своей правоте»), ломаные, агрес-
сивные линии, выпирающие из шара греческой 
головы, разрушающие его своими «неправиль-
ными» плоскостями. Исчезает чувство чистоты, 
простоты, возвышенности, невинности. Акцент 
перемещается со свойственного грекам внешнего 
взгляда на «тело», на актуализацию устремлений 
плотской энтелехии душевной жизни.

Римской культуре свойственен очевидный 
диссонанс несложной архитектурной конструк-

ции и кричаще роскошного декора помещений 
(один из ярких примеров здесь – нероновский 
«Золотой дом»). Римляне пытаются спрятать, за-
маскировать зияющую внутреннюю пустоту за 
драгоценным покрывалом убранства. Но пустоты 
от этого не становится меньше. Проблема несо-
впадения конструкции и декора не относилась 
только к сфере техники. Она была отражением 
одной из самых злободневных проблем в жизни 
римлян – проблемы несовпадения видимости и 
сути. Роскошное внутреннее убранство римских 
помещений было выражением «внешнего» ха-
рактера душевного отчужденного относительно 
первозданных душевных энтелехий. В этом смыс-
ле «внешний» мир греков был более внутренним, 
чем «внутренний» мир римлян. Тем не менее, 
если греки были «до краев» наполнены собой, 
не оставляя и «щелочек» для «текучести» души, 
то римляне открыли внутреннее незаполненное 
«мёртвое» пространство.

Показательна в этом смысле эволюция «темы 
ребенка» в римском искусстве. Как мы помним, 
греки детей почти не изображали, а если и делали 
это, то получались скорее миниатюрные взрос-
лые (даже у Праксителя в группе «Гермес с Ди-
онисом» последний мало похож на младенца по 
своей анатомии, пропорциям). Греки изображали 
«будущее» как уменьшенную копию настоящего, 
а значит, «будущее без будущего». Зато впервые у 
римлян предметом пластики становится в отдель-
ности ребенок со всеми особенностями детского 
возраста (например, статуя Мальчика, деруще-
гося с гусем; многочисленные малыши – Эроты, 
показывающие как в прямом смысле уменьшает-
ся образ Любви Небесной, становясь крохотней  
человека). Римляне предощущали будущее, уже 
отличное от настоящего...

У греков во взгляде на человека общее пре-
обладает над единичным. У римлян начинает 
визуально фиксироваться индивидуальное сво-
еобразие человека. Сугубо индивидуальная ли-
чина – маска Рима возвышалась над анонимно-
обобщенной массой «тела» (речь, например,  
о статуях Августа I века н. э.). Именно потому, 
что греческое «тело» было без души, оно и смог-
ло так естественно и органично превратиться в 
римскую плоть. Кризис Античности обусловлен 
тем, что того первозданного потенциала, который 
был заложен в прекрасном «теле», и адекватных 
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ему душевных энтелехий, оказалось недостаточ-
но. Римская плоть победила греческое «тело», 
так как оно было не тело. Сконструированное, 
идеализированное «тело» не могло превратиться 
в собственно тело (так как интенциально содер-
жало его в себе в недостаточной степени, не вы-
ступая реальной возможностью тела). «Живая» 
плоть вполне обоснованно восторжествовала над  
надуманным, неживым «телом».

Если в первобытном обществе происходило 
выявление отличения-сходства человека от приро-
ды (от зверя, в частности), у греков – отличения-
сходства «людей» и «богов», у римлян (200 лет, 
как отмечает А. Боннар, не создававших статуй 
богов вообще) – отличения-сходства людей друг 
от друга. Внешний человек преобладает везде. По-
нятно, что внешняя дифференциация невозможна 
без накопления достаточной внутренней разли-
ченности. Но последнее не касается еще глубоких 
душевных планов внутреннего человека.

На стадии римской культуры душевная 
жизнь продолжает оставаться себетождествен-
ной, но характер этой себетождественности из-
меняется. Грезящая энтелехия перестает играть 
определяющую роль, уступая ведущие позиции 
плотской энтелехии. Это нашло визуальное выра-
жение в том, что если у греков голова была частью  
квази-тела, то у римлян квази-тело стало частью 
плотского лица (у этого лица уже был взгляд-
желание, взгляд-насилие, взгляд-агрессия, стре-
мящийся поглотить, уничтожить плоть «другого»; 
у римлян уже был «другой» – греки – поэтому 
они смогли точно увидеть, отличить, выразить 
себя) точнее, личины (так как тень на этом лице 
не соседствует со светом). Поверхностное, из-
менчивое, порочное (но исполненное силы, воли) 
римское «лицо» победило, восторжествовало над 
статичным, не-бытийственным, абстрактным 
«божественным» греческим «телом». Апофеозом 
этого стала установка Калигулой своего бюста на 
плечи статуи Зевса. 

Условием победы было то, что хотя римское 
«лицо» и не выражало глубинную сущность ду-
шевной жизни, оно адекватно выражало харак-
тер (пусть поверхностный) ее существования  
в настоящем; греческое же «тело» не выражало ни 
сущность, ни существование души. «Лицо» ока-
залось «больше» тела. Если греки выталкивали 
темное, звериное, «нечистое» за пределы своих 

«тел», то римляне вынесли за свои пределы все 
нормативное, усовершенствованное, идеально-во- 
звышенное, смело обнажив циклопическое, кен-
таврическое, гипербореевское содержание души.

Душевная жизнь римской культуры – вы-
ражение абсолютной власти плотской энтелехии 
над внутренней и внешней жизнью (что и позво-
лило ей «быть», а не «казаться»). Относительно 
данной энтелехии все другие выступают объек-
тами. Расстояние между образом человека в ис-
кусстве и натурой оказалось сведенным к «нулю». 
Искусство предстало объектом относительно на-
туры, переставая в результате быть искусством, 
превращаясь во «вторую» натуру. Искусство было 
объективацией внутренней (душевной) жизни, 
внутренняя жизнь была объективацией внешней 
жизни. Если у греков была власть внешнего над 
внешним, то у римлян – власть внешнего над вну-
тренним. Овнешнивание человека стало тоталь-
ным; римский человек – человек-полость.

Если на первобытной стадии господствует 
организмическая себетождественность, на грече-
ской – грезящая, то на римской – плотская. Дан-
ные стадии отличаются тем, что на них, в опреде-
лённой мере, проявлено бытие разных энтелехий, 
образующих свои композиции (со свойственным 
для всех них, тем не менее, суммативным харак-
тером). Это связано с тем, что для каждой стадии 
«другим» выступает свой объект, соответственно: 
природа, «боги», греческое «тело». На первобыт-
ной и римской стадиях душевная жизнь предста-
ёт как конкретная себетождественность. Данные 
стадии предстают относительно друг друга как 
«тезис» (организмичность первобытной души), 
«антитезис» (сверхорганизмичность греческой 
душевной жизни) и «синтез» (бытие римской 
душевной жизни выражено через сочетание гре-
ческого «тела» и организмичности лица). Если 
образы искусства, продуцированные на первой 
стадии выражают то, что человек и «больше»,  
и «равен» природной организмичности; если гре-
ческие образы искусства выражают примерное 
«тождество» человеческого и «божественного»; 
то римское искусство выражает доминирование 
человеческого и над природным, и над «боже-
ственным».

Рассматриваемые стадии выражают нарас-
тание процесса развертывания душевной жиз-
ни. Так, если на первых двух ступенях внутрен-
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няя жизнь, по существу, не проявлена совсем; 
то римские бюсты отличаются достаточно высо-
кой степенью психологизма. Организмический 
взгляд первобытности сменяется расплывчато-
идеализированным греческим взглядом, и далее –  
холодно-отчётливым, «раздевающим и раздеваю-
щимся догола» римским взором. Именно на по-
следней стадии впервые достигается адекватная 
форма выражения существа человеческого душев-
ного бытия, становящегося из потенциального со-
стояния (природного, квази-) в действительное. 
Римская душевная жизнь и предстает исходной 
точкой проявления (и утверждения) собственно 
человеческого (хотя и отчужденного) бытия. 

Три начальные стадии развития душевной 
жизни предстают тремя объективациями неперво-
зданного человеческого бытия; тремя ступенями 
отдифференциации от «иного» (тремя «слоями 
кожи», отслаиваемыми с души). Данные транс-
формации не могут не быть выражением начав-
шегося процесса изживания; а последний может 
развёртываться лишь в результате актуализации 
первозданного плана души (проявления которого 
представлены на всех трех стадиях: «Пасущий-
ся олень» – «Афродита Милосская» – «Антиния 
Младшая»).

Если на первобытной и римской стадиях 
душевная жизнь ограничивается, в решающей 
степени, достаточностью своего настоящего бы-
тия; то на греческой стадии осуществляется по-
пытка прорыва в совершенные сверхвременные 
идеалии (хотя и ограничившиеся формальными 
исканиями, но тем не менее явившиеся выраже-
нием чувствования недолжного характера бытия 
и необходимости его преодоления). Греки пы-
тались создать совершенный образ, исправляя, 

идеализируя человека. Но лицо (человека) нельзя 
превратить в лик (Бога, а не «бога»), улучшая его 
черты. Греческие идеалии заместили собой об-
раз первозданного (внутреннего) человека, задав 
«иную» точку отсчета истории, обусловливаю-
щую дальнейшее развертывание именно внешней 
стороны душевной жизни. На всех рассматривае-
мых стадиях выявляется тенденция к целостности 
(выступающая одной из основных характеристик 
первозданного душевного бытия), фиксируемая 
в эволюции изображений зверя, в стремлении  
греческого «тела» к всеохватности выражения бы-
тия, в римской попытке адекватного выражения 
облика человека (когда внешнее во всей полноте 
исчерпывает внутреннее).

Римская стадия является высшей и итоговой 
в развертывании первого этапа душевной жиз-
ни европейской культуры [2, с. 372]. Душа здесь 
предстает в своем сконцентрированном виде, 
достигая состояния зрелости, позволяющего от-
четливо увидеть себя и адекватно запечатлеть. 
Проявлением зрелости римской душевной жизни 
выступает и ее выраженное стремление к самодо-
статочности: себетождественности отчужденно-
го плана души (относительно предшествующих 
периодов) здесь наибольшая (светлых образов 
практически нет); закрытость душевной жизни  
«на входе» сосуществует со стремлением к экс-
пансии «на выходе»; плотская энтелехия души 
предстает как субстрат существования плоти. 
Плоскостно-плотский римский образ человека 
является закономерным результатом синтеза пер-
вобытных натуралий и греческих идеалий; обна-
жением скрытого за их «нейтральным» внешним 
обликом характера душевного бытия.
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В статье конкретизируется содержание научной картины мира, как частнонаучной – информаци-
онной и эксплицируется сущность исследуемой картины мира как философско-мировоззренческого и 
методологического средства изучения информационной реальности, отражающий важный аспект со-
циального бытия, а именно, как искусственной реальности II рода (искусственное в искусственном).
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SPECIFICITY OF INFORMATION REALITY  
IN INFORMATION WORLD-VIEW 
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Target causation inherent in any type of society is a creation of conditions for its effective functioning. 
Information in the second half of the XX century is in such a condition. The article specifies the content of a 
scientific world-view, as specially scientific information and explicated the essence of the studied world-view as 
the philosophical and methodological means of studying the information reality, reflecting an important aspect 
of social life. A person, perceiving the information, deploys in mind information world-view that he perceived 
as a reality. Information world-view expresses the following traits information reality, which is reflected in 
its substance: (1) information reality is artificial reality of the II kind (artificial in artificial); (2) the aggregate 
of the fundamental objects of computer science can be divided into three groups – an attribute that captures 
information properties – memory size, speed, methods of information presentation in the technical devices 
determined by the ability of technology or physical level computer science, logic and information technology 
and information ideology, pragmatic (utilitarian), expressed through the provision of users of information 
systems and information service, or application level computer science; (3) the general laws of functioning 
of objects of Informatics are the algorithms and software of information systems; (4) the specificity of the 
information space, the objects of which are the objects is its seriousness, virtuality, polylogues, accessibility 
(democracy).

Keywords: scientific world-view, information world-view, information reality, information objects, 
communication, information time, information space, globality, potentiality.

В конце XX – начале XXI века наука, техника 
и технологии стали рассматриваться как источни-
ки порождения нового типа общества и культуры. 
Подобное гиперболизирование породило ответ-
ную реакцию. Появились исследования, в которых 
аргументировалась вписанность науки в широкий 
социальный и культурный контексты. Это привело 

к пониманию того, что науку надо рассматривать 
с более широких позиций, с учетом социальных и 
культурных оснований. Встал вопрос о социаль-
ной и культурной детерминации научного знания 
и понимания того, что есть некий «посредник» 
между наукой и социокультурными процессами. 
Таким «посредником» является научная картина 
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мира в общем и частнонаучная информационная 
картина мира. Движение в осмыслении инфор-
мационной картины мира от наглядности к осо-
бым конструктам далеко не завершено (см. под-
робнее [2, с. 275–276]). Более адекватно считать 
информационную картину мира за некий концепт, 
рожденный в процессе этого движения: «движе-
ния встречного: от информатики к философии и 
от философии к информатике. Иными словами 
информационная картина мира, это уже не пред-
ставление, но еще и не понятие, а в реальном  
научном мышлении – это концепт» [1, с. 92]. 

Понятие «мир» имеет два основных значе-
ния – философское и естественно-научное. Мир 
в информационной картине мира выступает как 
процесс циркуляции информационных потоков. 
Задачами информационной картины мира явля-
ются: обеспечение синтеза всей информации, си-
стематизация информации и распространение ее 
на мир в целом посредством информационного 
взаимодействия. 

Применение уточненной модели научной 
картины мира [3, с. 216–217] в информатике не 
только конкретизирует содержание научной кар-
тины мира, превращая ее в частнонаучную кар-
тину мира – информационную, но и выявляет 
специфику информационной реальности. Если  
в теории информации абстрактным объектом яв-
ляется количество информации, содержащейся  
в сообщениях и сведениях, то в рамках информа-
ционной картины мира реально существующими 
материальными объектами являются информаци-
онные объекты: источник информации (субъект), 
потребитель информации (объект), информаци-
онные технологии, информационные ресурсы и 
информационная передающая среда, как мате-
риализованные формы сообщения и сведения. Че-
ловек, воспринимая информацию, разворачивает  
в своем сознании информационную картину 
мира, воспринимаемую им в качестве реальности. 
В «Новейшем философском словаре» читаем:  
«Для того чтобы правильно ориентировать-
ся в мире, он запоминает полученные сведения 
(хранит информацию). В процессе достижения 
каких-либо целей человек принимает решения 
(обрабатывает информацию). Несущий инфор-
мацию сигнал, передаваемый средой (каналом) 
и получаемый потребителем, имеет для послед-
него определенный смысл, отличный от самого 

факта поступления этой информации (сообще-
ния). Это достигается за счет извлечения из полу-
чаемого сигнала понятного потребителю смысла»  
[9, с. 433]. Для реализации информационного 
процесса необходима информационная система,  
в которой протекает процесс. Для работы инфор-
мационной системы требуется использование 
соответствующих ресурсов, в том числе инфор-
мационных ресурсов. Использование информа-
ционных ресурсов требует информационных 
технологий. В настоящее время информация, 
информационные процессы и технологии явля-
ются важнейшими составляющими жизни че-
ловека, что формирует новый информационный 
образ жизни, где практически все ее стороны в 
значительной степени пронизываются информа-
ционной деятельностью человека, базирующейся  
на современных информационных технологиях, 
а значит изменяется и сам человек – его потреб-
ности, интересы, взгляды, ценностные установки. 

Общие закономерности взаимодействия 
обозначенных информационных объектов сле-
дующие: «информационное взаимодействие – это 
процесс взаимодействия между субъектом соци-
альной деятельности (индивидами, группами, ор-
ганизациями и т. п.) и объектом, с целью передачи 
или обмена информацией посредством принятых 
в данной культуре знаковых систем (языков), при-
емов и средств их использования и взаимодей-
ствия. Цель инфовзаимодействия – воздействие 
субъекта на объект для его преобразования по-
средством взаимодействия между информацион-
ным пространством и социумом, его создавшим, 
где целью функционирования информационного 
пространства является формирование среды оби-
тания человека, наполненной культурным содер-
жанием» [7, с. 64].

Информационное взаимодействие в виде сле-
дующих друг за другом фаз целиком укладывает-
ся в содержание информационной картины мира. 
Напомним их: предфаза (субъект сталкивается  
с базовым фактом, придает ему знаковую форму, 
базовый факт становиться информацией), фаза 
производства (процедуры, связанные с упорядо-
чением информации и формированием массивов 
информации, придание сведениям знаковой фор-
мы), фаза передачи, фаза потребления, фаза ис-
пользования информации, постфаза (длительное 
влияние информации на объект взаимодействия) 
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[8, с. 66–69]. Инфовзаимодействие осуществля-
ется в определенной системе пространственно-
временных координат. 

Несущей конструкцией любой известной 
до сих пор картины мира, в том числе и инфор-
мационной, являются пространство и время. Ин-
формационная картина мира включает временные 
характеристики, то есть может характеризоваться 
временем, необходимым для передачи информа-
ции, и возможным расстоянием (доступным для 
связи) между участниками коммуникации, обе-
спечивая доступ субъекта к информации. Инфор-
мационное время, вслед за В. З. Коганом, можно 
определить как синхронное и диахронное. Син-
хронной является такая передача информации во 
времени, при которой субъект устанавливает или 
может установить обратную связь с объектом, 
то есть если субъект и объект живут одновремен-
но. Если же речь идет о диахронном способе пере-
дачи информации в целом, то информация пере-
дается во времени, от поколения к поколению. 
Рост и распространение информации во времени 
обусловил все большую сложность информаци-
онного пространства. Ограничения в протяжен-
ности информационного пространства связаны со 
временем, необходимым для передачи информа-
ции, со скоростью продвижения информационно-
го сообщения от индивида к индивиду.

Временное и пространственное измерение 
имеют прямое отношение к процессу. Во вре-
менном аспекте процесс обычно фиксируется 
как последовательность изменений, а в простран-
ственном – как протяженность, структурность, 
сосуществование и взаимодействие объектов, 
связанных с определенным местом. Эти родовые 
характеристики процесса неизбежно наследуются 
и информационным процессом. В определении 
понятия информационного пространства неиз-
менным остается следующее: определяющим 
фактором, смыслообразующим явлением в нем 
оказывается информация; субъектом деятель-
ности в его границах является личность; имеют 
место специфические носители информации; его 
регулирование, плотность, подвижность, мера до-
ступности определяются социальной потребно-
стью [13, с. 41–42].

Исходя из методологических соображений, 
М. С. Каган утверждает, что концептуальные 
структуры могут иметь не реально простран-
ственную, а квазипространственную природу 

и отражать «строение интеллектуального со-
держания различных духовных систем: научно-
теоретических, идеологических, художественно-
образных» [4, с. 5]. В зависимости от различной 
сложности А. И. Каптерев выделяет пять объектов 
информационного пространства, которые при-
сутствуют в нем постоянно: образ, знак, концепт, 
текст, документ. То есть фиксирование образов  
в виде знаков на материальном носителе породи-
ло документ [6, с. 328]. 

К анализу информационного пространства 
возможны два подхода: ресурсный и коммуника-
ционный. Ресурсный подход заключается в том,  
чтобы зафиксировать информацию, сохранить 
ее на носителях разного вида, научиться искать 
и передавать информацию по возможности опе-
ративно, полно и точно. Ю. А. Шрейдер пишет, 
что «ресурсная концепция основана на пред-
ставлении об информационной среде, прежде 
всего как о технической системе, позволяющей 
хранить информацию, дающую объективное  
(не зависящее от личных мнений) знание о мире, 
и с достаточным комфортом извлекать это знание 
и предоставлять его пользователям инфосреды.  
В противовес этому коммуникационная концеп-
ция рассматривает информационную среду и 
входящие в нее в качестве компонентов информа-
ционные системы как средство передачи знаний 
и, вообще, обмена сообщениями разного статуса, 
как средство, позволяющее осуществлять социо-
культурные функции» [12, с. 50–51]. В исследова-
нии информационной картины мира необходимо 
использовать и коммуникационный и ресурсный 
подходы. Поскольку, при отсутствии информаци-
онных ресурсов становится бессмысленным само 
понятие «информационное пространство». 

Информационная картина мира не статична, 
она изменялась с развитием общества. Каждая 
конкретно-историческая информационная карти-
на мира реализовывалась в различных вариантах 
(вербальная, письменная, книгопечатная – это все 
виды донаучной информационной картины мира). 
Преемственность и конкуренция этих вариантов 
непременно приводили к изменениям информаци-
онной картины мира, и это изменения революци-
онного характера. Речь идет об информационных 
революциях, связанных с количеством производи-
мой информации и со сменой форм передачи и об-
работки информации. В 1928 году, американский 
ученый Ральф Винтон Лайон Хартли опубликовал 
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в журнале «Bell system» статью «Transmission of 
Information» («Передача информации»). Он ввёл 
понятие «информации» как случайной перемен-
ной и был первым, кто попытался определить 
«меру информации». В 1948 году К. Шенноном 
была опубликована статья «Mathematical Theory 
of Communication» («Математическая теория 
связи»), которая сделала его всемирно извест-
ным. В ней Шеннон изложил свои идеи, ставшие 
впоследствии основой современных теорий и 
технологий обработки передачи и хранения ин-
формации. Шеннон обобщил идеи Хартли и ввел 
понятие информации, содержащейся в передавае-
мых сообщениях. C конца 1940-х годов об инфор-C конца 1940-х годов об инфор- конца 1940-х годов об инфор-
мации как самостоятельной категории заговорили 
кибернетики. Книга «Кибернетика, или управле-
ние и связь в животном и машине» Н. Винера уви-
дела свет в 1948 году. И с этого времени информа-
ция перешла в разряд важнейших универсальных 
категорий общественного развития. Суть же ре-
волюционного переворота в информационной 
картине мира заключалась в том, что только с это-
го периода было положено начало новой науки, 
основой которой является теория информации. 
Информационная картины мира стала дисципли-
нарной, то есть частнонаучной картиной мира. 
Противоречия, связанные с проблемами ориен-
тации в информационном пространстве, слож-
ностями доступа к необходимой информации, 
ограниченными возможностями ее усвоения и ис-
пользования, дали основания в последней трети 
XX века говорить об очередном информационном 
кризисе. Очередная информационная революция 
частично разрешила ряд проблем за счет развития 
электронно-вычислительной техники, появление 
новых способов и каналов связи обеспечения 
перехода к машинным способам сбора, поиска, 
обработки, организации, хранения и передачи 
информации. Таким образом, электронная рево-
люция плавно перетекла в революцию компью-
терную: микропроцессорная техника, персональ-
ные компьютеры и порожденная ими Всемирная 
сеть Интернет обрушили на человечество лавину 
информации, практически уничтожив простран-
ственные преграды и расстояния. Объединение 
компьютеров в Глобальную сеть Интернет позво-
лило обеспечить для каждого человека потенци-
альную возможность быстрого доступа ко всему 
объему информации, накопленному человече-
ством за всю его историю. Интернет в последние 

несколько лет стал настолько значимым явлением 
действительности, что вполне обоснованно мо-
жет рассматриваться как социокультурное явле-
ние. Необходимо определить в информационной  
картине мира соответствующее место и для это-
го явлений. Федеральная сетевая комиссия США 
(Federal Networking Council) утвердила следую-
щее содержание термина «Интернет»: «Интернет 
является глобальной информационной системой, 
которая 1) логически связана воедино глобально 
уникальным адресным пространством, основан-
ным на интернет-протоколе (Internet Prorocol, 
IP) или его расширениях/модернизациях; 2) спо-
собна поддерживать коммуникации на основе 
стека протоколов передачи данных (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) или его 
расширениях/модернизациях и/или других IP-со- 
вместимых протоколов; 3) предоставляет, ис-
пользует или делает доступным, публично либо 
конфиденциально, высокоуровневые сервисы, 
располагающиеся над или интегрированные  
с коммуникациями и соответствующей описанной 
здесь инфраструктурой» [5, с. 73]. Как свидетель-
ствуют данные Международного союза электро-
связи, в нулевые годы мировая численность поль-
зователей Интернета возросла более чем в 5 раз 
(от 400 до 2000 млн), а пользователей мобильных 
сетей – более чем семикратно (от 700 до 5000)  
[11, с. 18–19]. Настало время сетевой информаци-
онной картины мира.

На наших глазах происходят революцион-
ные изменения в информационной картине мира. 
Конструктами данной картины становятся: ис-
точник информации (человек, компьютер, элект- 
ронный информационный ресурс), потребитель 
информации (человек), сетевые информационные 
технологии. Канал связи – компьютерная сеть 
Интернет. Информационное взаимодействие опо-
средованно Всемирной паутиной. Современные 
компьютерные технологии размывают границу 
между субъектом и объектом. Этот феномен ин-
терпретируется как интерактивность. Реализация 
интерактивности осуществляется благодаря та-
кому свойству Интернета, как гиперизмерение,  
то есть отсутствие таких характеристик, как ко-
нечность пространства и времени. Для данной 
картины мира характерно Глобальное инфор-
мационное пространство, при этом компоненты 
исходного вербального информационного про-
странства подвергаются трансформации, но оста-
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ются существовать в сетевом инфопроцессе не 
всегда в явном виде, исполняя свои сущностные 
функции (ресурсную – фаза производства; комму-
никативную – фаза передачи, фаза потребления). 
Информация – способ связи индивида и среды 
его обитания. Информация существует благодаря 
коммуникации. Вследст вие этого у информации 
первородно проявляется такая ее сущностная чер-
та, как коммуникативность. Вначале информа-
ция появляется при прямом отражении явлений 
окружающего мира и обозначении их индивидом 
через слово при формировании смысла. Но чем 
интенсивнее развиваются коммуникационные 
процессы, тем большую роль начинает играть ин-
формация, передаваемая вербально от индивида  
к индивиду, а далее, при возникновении фиксиро-
ванной информации, передаваемая от документа 
к индивиду. Технологические нововведения в об-
ласти коммуникации исторически способствова-
ли наращиванию информации в двух измерениях: 
дальности и площади охвата. Покорение дистан-
ции качественно улучшило возможности диало-
га (двусторонней коммуникации). Наращивание 
площади охвата качественно улучшило инфор-
мационный монолог (односторонняя коммуника-
ция). Компьютерные сетевые технологии откры-
ли пространство многосторонней коммуникации. 
Общедоступный характер Глобальной сети дела-
ет ее объективным зеркалом общества [10, с. 53].

Представленная таким образом информаци-
онная картина мира выразила следующие черты 
информационной реальности, которые отражены 
в ее содержании.

1. Информационная реальность – это искус-
ственная реальность II рода (искусственное в ис-II рода (искусственное в ис- рода (искусственное в ис-
кусственном).

2. Совокупность фундаментальных объектов 
информатики можно разделить на три группы: 
атрибутивная, которая фиксирует информацион-
ные свойства – объем памяти, быстродействие, 
способы представления информации в техниче-
ских устройствах, которые определяются воз-
можностями техники или физическим уровнем 
информатики; логическая – информационная 
технология и информационная идеология; праг-
матическая (утилитарная), выражающаяся в пре-
доставлении пользователям информационных 
систем и информационных услуг или прикладной 
уровень информатики.

3. Общими закономерностями функциони-
рования с объектами информатики выступают 
алгоритмы и программное обеспечение информа-
ционных систем.

4. Спецификой информационного простран-
ства, объектами которого выступают указанные 
информационные объекты, является его глобаль-
ность, виртуальность, полилогия, доступность 
(демократичность).
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В статье рассматривается проблема идентичности как то, что позиционирует личность в качестве 
индивидуальной неповторимости и то, что позволяет ей формировать собственное «я»; подчеркивается, 
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что по мере усложнения мира социума идентичность приобретает множественный характер. Авторами 
кризис идентичности рассматривается как конфликт между сложившимися устойчивыми структурами 
идентичности индивида и соответствующим способом вписывания ее в окружающую реальность. Ав-
торы приходит к выводу, что кризис идентичности – это неизбежный и логичный этап на пути развития 
личности и обретения себя в качестве гармоничной целостности.

Ключевые слова: личность, самость, идентичность, кризис идентичности.

IDENTITY CRISIS AS A NORM-SETTING FORMATION OF PERSONALITY
Zhukova Olga Ivanovna, Doctor of Philosophic Sciences, Professor of Chair of Philosophy of Kemerovo 

State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: oizh@list.ru
Zhucov Vladimir Dmitrievich, Candidate of Philosophical Sciences, Docent, Chair of Philosophy, 

Kemerovo State Medical Academy (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: oizh@list.ru

The article deals with the problem of identity that considers personality as an individual uniqueness and 
allows it to form his own ego. Identity gets multiple nature as the world society becomes more complicated. 
The authors consider identity crisis as a conflict between the established stable structures of the individual 
identity and the appropriate manner of inscribing it in the surrounding reality. The authors conclude that the 
identity crisis is inevitable and logical stage of personal development and finding himself as a harmonious 
whole.

Keywords: personality, self, identity, identity crisis.

Сегодня с полным основанием можно го-
ворить о том, что современный социум утратил 
устойчивые социальные общности, которые спле-
тали единую социальную ткань, позволяя самости 
обретать аутентичную себе систему социальных 
координат. Вращаясь во множестве разнопорядко-
вых реальностей, извлекая из них определенный 
для себя опыт, человек, тем не менее, не иден-
тифицирует себя ни с одной из них. Подобное 
неустойчивое положение индивида, его образа,  
как в собственных глазах, так и в глазах других, 
стало естественным и даже привычным явлением.

Дело не только в том, что человек лишился 
определенных гарантий данной устойчивости  
в социокультурной реальности. В истории всегда 
были периоды, которые воспринимались, описы-
вались как катастрофические, распадающиеся, 
деструктивные. Но они не понимались и не ана-
лизировались в качестве «кризиса идентичности». 
Безусловно, это явление имеет свои объективные 
причины, на которые обращает внимание теоре-
тическая мысль и где попытки осознания данной 
тенденции предпринимаются в разных исследова-
тельских программах. 

Проблема идентичности – одна из преоб-
ладающих в современном гуманитарном зна-

нии. Термин этот прочно вошел в дискурсивные 
практики интеллектуального сообщества. Фило-
софы и психологи практически соединили поня-
тия самосознания и идентичности, культурологи 
рассматривают культурную и субкультуральную 
идентичность, политологи – мультикультураль-
ность и национальную идентичность. Понятие 
«идентичность» прилагается к индивидам, куль-
турам, субкультурам, этносам, нациям. В лите-
ратуре имеется достаточно много типологий и 
классификаций идентичности. Их подразделяют 
на «индивидуальные» и «групповые», «позитив-
ные» и «негативные», «локальные» и «надло-
кальные», «фундаментальные» и «релятивные». 
Самыми основополагающими считаются этниче-
ские, расовые, национальные и цивилизационные 
идентичности, связанные с антропологически-
ми, языковыми, культурными и религиозными 
различиями индивидов. Такая широта и частота 
использования данного понятия, конечно, не яв-
ляются случайными, а выражают объективно 
существующие процессы, происходящие в со-
циокультурной реальности. Несмотря на то, что 
в литературе отмечается достаточно разнопоряд-
ковое осмысление данного феномена, связанное  
с междисциплинарным характером его изучения 
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и серьезно разнящееся в зависимости от предме-
та исследования, на сегодняшний день сложилось 
определенное понимание идентичности, позво-
ляющее фиксировать его существенные характе-
ристики.

Термин идентичность (от лат. корня idem –  
то же самое) обозначает прежде всего (что обыч-
но фиксируется в словарях) структуру вещей, 
которые остаются теми же самыми, сохраняю-
щими свою сущность при всех трансформациях.  
Здесь необходимо учитывать, что нас интересует 
не широкий спектр видения данного феномена, 
где речь идет об установлении тождества одно-
значного соответствия по отношению к разным 
объектам, а применение этого соответствия по от-
ношению к индивиду. Отсюда, в контексте иссле-
дования, проблема идентичности будет нами рас-
сматриваться как то, что позиционирует личность 
в качестве индивидуальной неповторимости и то, 
что позволяет ей оставаться самой собой.

Идентичность личности не означает ее тож-
дественности с другими. Здесь, в первую очередь, 
речь заходит об идентичности, тождественности 
личности по отношению к самой себе, и в этом за-
ключается ее простое обозначение. Но очевидно, 
что данная простота весьма обманчива, так как 
«тождественность личности самой себе» – одна 
из сложнейших и мучительных проблем ее разви-
тия, где сами параметры, координаты данной тож-
дественности не даны в качестве непреложных 
и однозначных. Данная тождественность всегда 
ищется и корректируется сквозь призму опыта 
ее взросления и становления в качестве зрелой, 
целостной самости, где немаловажную роль игра-
ют ее духовные способности, одной из которых 
является способность к постоянной открытости  
в постижении нового.

Данная тождественность может связывать-
ся с антиномичностью идентичности, где можно 
определить точку соприкосновения между двумя 
противоречивыми представлениями идентично- 
сти. Здесь, с одной стороны, как показывает  
П. Рикер, идентичность выступает как тожде-
ственность (лат. idem), c другой – проявляет себя 
как самость (лат. ipse). В первом случае (idem) 
речь идет об одинаковости, самотождественно-
сти, которая находит свое отражение в генети-
ческой, биологической основе индивида, вопло-
щенной в его характере. Во втором случае (ipse) 
речь идет о самости и ее изменении, изменении, 

происходящим с тем, что не меняется. В этом 
плане можно говорить о том, что личность есть 
единство устойчивости и изменчивости. Даже 
сама фиксация такого различие между этими дву-
мя вариантами идентичности проявляется в та-
ких терминах, которые одновременно являются и 
дескриптивными, и символическими: характер и 
сдержанное слово. Под характером здесь имеет-
ся в виду «совокупность отличительных призна-
ков, позволяющих повторно идентифицировать 
человеческого индивида как самотождественно-
го. Благодаря дескриптивным чертам характер 
вбирает в себя количественную и качественную  
идентичность, непрерывное постоянство, посто-
янство во времени. Именно так он эмблематиче-
ским образом обозначает тождественность лично-
сти» [3, с. 148–149]. 

Дело в том, что по характеру, обозначаемо-
му как сочетание длительных предрасположен- 
ностей, можно узнать человека. С понятием пред-
расположенности сочетается понятие привычки, 
как уже наличествующей, так и приобретенной. 
Каждая привычка образует некоторую черту лич-
ности, черту ее характера, по которой она рас-
познается. Тем самым характер становится со-
вокупностью этих отличительных знаков. Также 
понятие предрасположенности связывается с при-
обретенными идентификациями, с помощью ко-
торых в состав тождественного привносится но-
вое. По большому счету, идентичность человека 
устанавливается по таким идентификациям, как 
ценности, нормы, идеалы, герои. В них личность 
узнает себя и по ним определяет приоритеты 
своего бытия. Благодаря приобретенным привыч-
кам и идентификациям, то есть предрасположен-
ностям, у характера формируется и качественная 
и количественная идентичность, не прекращаю-
щееся постоянство изменения, постоянство во 
времени, определяющие его тождественность. 
В характере idem и ipse стремятся препятство-idem и ipse стремятся препятство- и ipse стремятся препятство-ipse стремятся препятство- стремятся препятство-
вать их различению, поэтому вполне логично 
для различения идентичности самости и иден-
тичности тождественного обращаться к другой 
модели постоянства во времени, чем характер, –  
модели сдержанного слова.

Именно верность сдержанному слову явля-
ется показательным выражением идентичности 
противоположной модели характера. Сдержанное 
слово и говорит о том, что личность сохраняется. 
Сдерживая слово, обещание, человек символи-
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зирует собой некий вызов, брошенный времени, 
отрицая тем самым изменения. Как бы не изме-
нялись его предпочтения, желания, привязанно-
сти, наклонности, он сохраняет самого себя. По-
добную устойчивость ему и придает сдержанное 
слово.

Здесь принципиально важным оказывается 
то, что личность является личностью, если она 
включена в этическую плоскость своего суще-
ствования. Этический параметр (особенно про-
являющейся в таком термине, как «ответствен-
ность») обозначает, что личность существует так, 
чтобы другой мог на нее рассчитывать, а рассчи-
тывать – это и значит держать ответ, слово за свои 
поступки перед другим. 

Итак, понятие «идентичность личности» 
обозначает непротиворечивый, личностно при-
нимаемый образ самости во всем спектре самых 
разнообразных взаимоотношений с окружаю-
щей реальностью, где личность поддерживает, 
открывает саму себя через диалектику своей са-
мостоятельности и многочисленных зависимо-
стей. Идентичность личности – это прежде все-
го изменчивость при неизменной устойчивости. 
Идентичность не есть некое неизменное свойство 
присущее изначально, а то, что формируется, за-
крепляется или, наоборот, преобразовывается, 
трансформируется в процессе взаимоотношений 
с окружающей реальностью. 

Проблема идентичности приобрела свое 
актуальное звучание с наступлением современ-
ной эпохи. До этого в обществе (которое можно 
обозначить и как традиционное или доиндуст- 
риальное) идентичность индивида определялась 
принадлежностью определенному социальному 
слою, которую невозможно было изменить по его 
желанию. Поэтому проблема самоидентичности 
принципиально не могла возникнуть в качестве 
основополагающей в данной социальной реаль-
ности.

В традиционном обществе идентичность 
представала высоко профилированной, то есть 
полностью представляющей ту объективную ре-
альность, в которой она находилась. Фактически 
каждый человек был тем, за кого его принимали. 
П. Бергер и Н. Лукман пишут: «В таком обще-
стве идентичности легко узнаваемы, как объ-
ективно, так и субъективно. Всякий знает про 
всякого, кем является другой и он сам. Рыцарь 
является рыцарем, а крестьянин – крестьянином, 

как для других, так и для самого себя. Поэтому 
тут нет проблемы идентичности. Вопрос “Кто я 
такой?” – вряд ли возникнет в сознании, посколь-
ку социально предопределенный ответ массив-
но реален субъективно и постоянно подтверж-
дается всей социально значимой интеракцией.  
Это не в коем случае не означает, что индивид рад 
такой идентичности. Быть крестьянином вряд ли 
очень приятно, это включает в себя всякого рода 
субъективные реальные и настоятельные про-
блемы, совсем не радостные. Но в эти проблемы 
не входит проблема идентичности. Можно быть 
нищим или даже бунтующим крестьянином. Но 
он был именно крестьянином. Личности, сфор-
мированные в таких условиях, вряд ли понимают 
себя в терминах “скрытых глубин”. “Поверхност-
ное” и лежащее за поверхностью Я дифференци-
руется лишь в терминах степеней субъективной 
реальности, которая в каждый данный момент 
представлена в сознании, но не в терминах перма-
нентной дифференциации “слоев” Я» [1, c. 265].  
Итак, в традиционном обществе сознание людей 
мир воспринимало строго упорядоченным, иерар-
хичным. В этом мире все имело свое место, все 
было взаимосвязано, гармонизировано. Каждый 
человек являлся исполнителем определенной со-
циальной функции, которую исполняли до него, и 
после него будут исполнять другие.

В современных обществах подобные взаи-
моотношения принципиально меняются: меж-
личностные отношения обретают независимость 
от связей родства, от клановых традиционных 
определений. Возникает личность, которая пыта-
ется воспринимать себя в качестве целостности 
своей индивидуальной жизни. Для нее в качестве 
главной становится проблема самоопределения, 
самоидентичности. Данная самоидентичность 
осмысливает себя в терминах автобиографии.  
В этом плане можно говорить о том, что автобио-
графия является своеобразным структурирую-
щим ядром самоидентичности. Ее наличие под-
разумевает возможность личности выстраивать 
целостную, планируемую логику своего жизнен-
ного проекта. Такой проект не может быть успеш-
но реализован, если она не полагает в качестве 
естественного возможности выбора нескольких 
вариантов жизненного пути. Признание данной 
вариативности означает, что личность должна со-
знательно осуществить выбор своей жизненной 
программы, «выбирая» которую она, в конечном 
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счете, формирует себя, свою тождественность  
с определенной группой, образом жизни, цен-
ностными императивами. 

По мере усложнения мира социума – всту-
пления обществ в стадию постиндустриального 
развития – (и здесь неважно как данное обще-
ство будет обозначаться: «постиндустриальным» 
«информационным», «обществом риска», «обще-
ством постмодерна» и т. д.) идентичность на-
чинает приобретать множественный характер.  
Все это приводит к сложной проблеме, с кото-
рой она сталкивается. Индивид начинает ощу-
щать себя совокупностью самых разных ролей, 
которые ему приходится исполнять и в которых 
присутствует лишь самая минимальная часть его 
целостности. Причем ему приходится постоянно 
держать под контролем взаимодействие между 
собой этих ролей, не позволяя им вмешиваться  
в исполнении друг друга, поскольку каждая из 
них имеет свой собственный контекст и может 
быть совершенно неуместна и неприемлема в дру-
гом. Таким образом, он нигде не чувствует себя  
аутентично в полной мере, у него нет однозначно-
го образа себя, который выступал бы для него как 
естественный и очевидный. Наличие множества 
идентичностей приводит личность к определен-
ному замешательству, которое обозначается как 
кризис идентичности.

Если исходить из социально-онтологических 
оснований кризиса идентичности, то они заклю-
чаются в размывании свойственных классическо-
му обществу модерна привычных, устойчивых 
социальных образований, текучести социаль-
ных структур постиндустриального общества. 
Не случайно постсовременность обозначается 
как «текучая», «мягкая», «бархатная», в кото-
рой устойчивые социальные классы, прослойки 
(объединенные общностью социальных интере-
сов) уступают место случайным, возможным при 
определенных условиях объединениям, скреплен-
ным лишь условностью социального символа. 

Появление терминов «неокочевничество», 
«номадическая идентичность», сравнивающих 
жизнь современного человека с образом жиз-
ни кочевников, как раз и отражают размывание 
устойчивых социальных структур. Когда в свое 
время А. Тоффлер говорил о кочевничестве, то он 
под ним подразумевал самоощущения людей вы-
нужденных мигрировать, менять место житель-
ства, работы и сопутствующие этому, состояния 

потерянности, депрессии, которые они испыты-
вали. Сегодня неокочевничество скорее выража-
ет не трудную жизненную ситуацию, а наоборот, 
ее нормальность. Оно отражает обычный образ 
многих людей, воспринимаемый ими как впол-
не естественный. Номадизация характеризует-
ся как такое положение человека, при котором  
он не в состоянии, хотя бы в общих чертах, опре-
делить свое будущее. И в этом плане его жизнь, 
как и жизнь кочевника, не связывается с долго-
срочными программами и осознанными целями. 
Все это приводит к тому, что, с одной стороны, 
индивид привыкает полагаться только на само-
го себя и исходить из своей самодостаточности и 
самореализации (отсюда рост идивидуализации), 
с другой – у него возрастает чувство внутренней 
несогласованности, разорванности собственного 
«я», потерянности самоидентичности. 

Собственно понятия «идентичность», «кри-
зис идентичности» прочно вошли в философский, 
психологический, социологический словарь, с се-
редины двадцатого столетия и приобрели междис-
циплинарный характер после публикаций работ 
Э. Эриксона. Следует при этом заметить, что сам 
эго-психолог не считал себя первооткрывателем и 
называл среди основных предшественников дан-
ной позиции У. Джеймса, З. Фрейда, А. Фрейд и 
др. Безусловно, здесь необходимо учитывать, что 
хотя до Эриксона данные термины не использо-
вались именно в таком понятийном обозначении, 
их отсутствие не означает, что соответствующая 
проблематика не обсуждалась в теоретических 
концепциях. Так, по большому счету Джеймс, 
говорит именно об идентичности (используя в 
основном термин «характер»), подразумевая под 
ней субъективное чувство соответствия личности 
себе самой. У З. Фрейда идентичность понимает-
ся как внутренний, частный мир человека, на ста-
новление которого большую роль оказывают био-
логический и социальный процессы. В основном  
З. Фрейд уделял большое внимание феномену 
идентификации. Идентификация – группообра-
зующий фактор, позволяющий человеку вы-
страивать свою самость, принимая во внимание 
множество образцов и стилей поведения других 
и отождествляя себя в большей степени бессо-
знательно с некоторыми из них. Процесс иден-
тификации выполняет важные функции: адап-
тационную (защитную) и социализирующую. 
При этом наиболее важной оказывается биолого-
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психологическая. Именно сохранение этой функ-
ции оказывается наиболее существенной и опре-
деляющей для человека.

В позиции фрейдизма есть определенный 
недостаток: отсутствие в нем должного внима-
ния к факторам окружающей реальности, мира 
социума, оказывающих серьезное воздействие 
на внутренний мир личности. В противополож- 
ность классическому психоанализу, исходяще-
му из противопоставления человека и общества, 
здесь в след за Эриксоном следует подчеркнуть 
наличие адаптивного характера поведения чело-
века, где собираются, кумулируются черты на-
личествующие в качестве идентичности. Отсюда 
идентичность и понимается как состояние пер-
манентной самотождественности, самооценки, 
основанные на принятие своего целостного об-
раза в единстве с многоаспектными социальными 
связями. Таким образом, стабильность, непроти-
воречивость идентификации происходит тогда, 
когда личность достигает гармоничного соотно-
шения между представлениями о себе самой и 
представлениями других о ней. Данный процесс 
находится в постоянном развитии и изменении, 
постоянной дифференциации, наполняясь более 
сложным содержанием по мере того, как расши-
ряются значимые для индивида другие. В любом 
случае человек всегда стремится к обретению 
собственной целостности, которая, тем не менее, 
может быть нарушена в результате «кризиса иден-
тичности». 

Впервые термин «кризис идентичности» был 
употреблен во время Второй мировой войны в 
процессе лечения ветеранов. Работавшие с ними 
психологи, обнаружили, что многие из них пройдя 
экстремально тяжелые условия войны, потеряли 
тождество своей самости и чувство непрерывно-
сти, взаимосвязанности времени. Позже подоб-
ные нарушения были зафиксированы у молодых 
людей раздираемых внутренними глубинными 
противоречиями. Но реакция на подобный кризис 
у молодых людей, проявляющаяся в состояниях 
либо агрессии, либо депрессии, носит времен-
ный характер и не влечет за собой необратимые, 
деструктивные процессы в развитии самости.  
Все это позволило развести патологический «кри-
зис идентичности» от возрастного кризиса как 
неотъемлемого атрибута жизни любого челове-
ка. Отсюда изменилось отношение к пониманию 
самого термина «кризис». Он перестал ассоции-

роваться с неизбежной катастрофой, деструк-
тивностью, а стал пониматься как неизбежный 
поворотный пункт, критический момент, после 
которого развитие повернет в ту или иную сторо-
ну – в сторону роста или собственно деградации.

Кризис идентичности – это конфликт между 
сложившимися устойчивыми структурами иден-
тичности личности и соответствующим способом 
вписывания ее в окружающую реальность. Про-
являться кризис может в таких состояниях, как 
близость, неотчетливость временных перспектив, 
выбор негативной идентичности, наложение и 
смешение ролей. В этом контексте особенно важ-
ным для понимания процессов, происходящих  
с индивидом, предстает негативная идентич-
ность, которая диктуется необходимостью найти 
свою нишу и защититься от чрезмерно высоких 
требований, предъявляемых актуализированными 
вышестоящими авторитетами. Подобный выбор 
негативной идентичности представляет собой по-
пытку овладеть ситуацией, для того что бы таким 
своеобразным способом согласовать различные 
элементы идентичности, взаимоподавляющие 
друг друга. Негативная идентичность исходит из 
таких идентификаций и ролей, которые на крити-
ческих стадиях развития представляются и осо-
знаются как наиболее нежелательные или опас-
ные, но и в то же время наиболее реальные. 

Кризис, переживаемый индивидом, как пра-
вило, приводит к фрустрации, депрессии, агрес-
сивности, многочисленным внутренним конфлик-
там, но, тем не менее, его следует рассматривать 
как неизбежный и логичный этап на пути разви-
тия личности к становлению и обретению себя 
в качестве целостной идентичности. В конеч-
ном итоге, здесь важно, чтобы кризис не приво-
дил к замене самоуважения ненавистью к себе.  
Именно в таком контексте рассматривает кризис 
идентичности В. Хёсле, чьи идеи для нас являют-
ся близкими в понимании проблем, с которыми 
сталкивается личность.

Хёсле рассматривает кризис идентичности 
как отвержение самости со стороны «я». Здесь 
сразу необходимо прояснить, что понимается 
мыслителем под самостью и «я». В его концепции 
это не совпадающие понятия, при всей относи-
тельности различий между самостью и «я». «Я» – 
это наблюдающее начало, самость – наблюдаемое 
(в данном случае мы видим следование одной из 
традиционных позиций философии, рассматри-
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вающих самость в качестве устойчивого, «ядер-
ного» центра человека). «Я» человека наблюдает 
за его самостью, дистанцируется от нее, но «я», 
может наблюдать и свое наблюдение, и в этом 
случае, то, что было «я», становится самостью. 
Отсюда «я» может также отождествляться с само-
стью, то, что сначала было самостью, становится 
«я». В любом случае, проблема идентичности яв-
ляется проблемой отождествления, идентифика-
ции «я» и самости.

Кризис идентичности, в котором «я» отвер-
гает свою самость, не может быть совершенно 
явным, открытым, очевидным. Человек, не лю-
бящий, презирающий свою самость, ищет раз-
ные способы обмана, бегства от самого себя. 
Это связано с весьма серьезными, мучительны-
ми страданиями, через которые ему приходится 
проходить, и которые могут быть преодолены 
только путем продолжительных усилий. Здесь 
можно назвать разные причины проявления кри-
зиса идентичности (от психосоматических до со-
циальных). Так, например, одной из них может 
быть причина, коренящаяся в физических мета-
морфозах тела и нежелании мириться с этими из-
менениями; другая – может вызываться потерей 
памяти, так как в значительной степени личность 
формируется прошлым, и некоторые моменты  
прошлого «я» хочет забыть, то есть забыть свою 
самость. Последнее приводит к кризису идентич-
ности. Также источником кризиса может быть и 
отказ признавать временность, мимолетность сво-
ей самости, следствием чего вполне может быть 
панический страх смерти. Неверные, искаженные 
образы собственной самости (чрезмерное преуве-
личение своих достоинств или наоборот недооце-
нивание, принижение себя) приводят к кризису 
идентичности. Но самый серьезный и безысход-
ный кризис идентичности в основном вызывает-
ся убеждением в отсутствии вообще каких либо 
нравственных норм. Безысходность этого кризиса 
в том, что из него практически нет выхода, так 
как само понятие «кризис» предполагает норма-
тивные коннотации, которые человек отклоняет.  
В данном случае отвержение, неприятие разли-
чия между правильным и неправильным, ошиб-
кой и истиной снимает саму постановку вопроса 
о кризисе, что и порождает его безвыходность.  
К наиболее распространенным причинам кризи-
са идентичности относится диспропорция между 
аутентичной и феноменальной (социальной) са-

мостью. И в этом плане особенно поразительным 
оказывается то, насколько человек быстро, прак-
тически без всякого сопротивления, принимает 
завышенные или наоборот осуждающие оценки 
других относительно самого себя, вне каких-
нибудь убедительных моральных посылок. Также 
кризис дает о себе знать, когда происходит стол-
кновение с наиболее властной, доминирующей, 
сильной личностью, под давлением которой при-
ходится находиться, или взаимодействие с талант-
ливым, незаурядным человеком, в результате чего, 
оценка собственной индивидуальности приходит 
к резкой аберрации, появлению ощущения своей 
никчемности и ненужности вообще. Идентич-
ность «расшатывается» тогда, когда приходится 
переживать разочаровывающее поведение близ-
ких людей, особенно предательство бесконечно 
дорого и близкого человека, в результате чего воз-
никает сомнение относительно адекватной спо-
собности объективно воспринимать и оценивать 
других. 

Важность для нашего исследования концеп-
ции Хёсли заключается в том, что мыслителем 
подчеркивается следующая (и как нам представ-
ляется справедливая) идея: несмотря на весь-
ма серьезную опасность, которую с собой несет 
каждый кризис идентичности, тем не менее его 
нельзя оценивать только в негативных характе-
ристиках. Необходимость кризиса заключается в 
том, что благодаря ему происходит развитие чело-
века и социальных институтов (когда речь заходит  
о кризисе коллективной идентичности). В резуль-
тате кризиса происходит частичное отторжение 
своей прежней идентичности и начинает форми-
роваться новая самость, которая приобретает бо-
лее сложное содержание. Для этого, как считает 
Хесле, необходимы следующие условия разумно-
го восстановления идентичности: «Прежде все-
го чрезвычайно важно, чтобы «я» признало, что 
отвергаемая им самость не является всецело от-
рицательной. Причина, в силу которой «я» столь 
сильно призирает самость – именно их идентич-
ность, – указывает правильное направление. При- 
знание «я» недостатков самости следует видеть  
в положительном свете: поскольку данное призна-
ние следует считать положительным достижени-
ем «я», относящего к этой самости, последняя не 
может быть совершенно неисправима и безнадеж-
но дурна; в противном случае «я» никогда не мог-
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ло бы почувствовать отвращения к ней. Испыты-
ваемое «я» отвращение является зачатком новой 
идентичности и именно благодаря пониманию им 
того, что это отвращение не может быть полно-
стью оправданным, будь оно даже разумным, ибо, 
будучи разумным, оно представляет собой нечто 
положительное» [4, с. 121].

Ключевым для философского пути поиска 
адекватного выхода из кризиса идентичности вы-
ступает разумность идентичности. Именно поэто-
му отвержение собственной самости для «я» не 
может носить тотального характера, так как это 
просто противоречит принципу разумности. Раз-
умность в этом контексте выступает в качестве 
нормативного принципа идентичности человека. 
Особенно это проявляется в отрицании самости,  
в том, что разумное, последовательное отношение 
«я» к самости требует признания за отрицаемым 
положительного значения по причине ее тож-
дества с отрицаемым. Разумность проявляется  
в том, что в построении новой идентичности че-
ловек должен насколько возможно избегать оцен-
ки своих прошлых идентичностей как абсолют-
но ложных, отрицательных. Ошибка подобного 
варианта поведения индивида заключается в его 
излишней зависимости от отрицательного опыта, 
который удерживает его, доминирует над ним и 
не дает возможности адекватно, непредвзято оце-
нить путь своего развития. Здесь принципиально 
важно человеку понять порождающий принцип 
развития собственной индивидуальности, исходя 
из которого признается определенный смысл, за-

кономерность (пусть и в скрытом варианте) про-
шлого опыта, позволяющего примирить свое про-
шлое с настоящим. 

Итак, кризис идентичности, несмотря на 
весь драматизм его прохождения, выступает нор-
мой становления личности. И его следует пони-
мать как желание ее осознавать себя в качестве 
единой целостности, как умение преодолевать 
разорванность, противоречивость своих обра-
зов и гармонично их соединять. Как отмечается  
О. И. Жуковский в статье «Проблема кризиса 
личности в условиях общества постмодерна, 
«кризис идентичности позволяет человеку по-
нять принцип собственного становления. Сущ-
ность его заключается в умение признавать 
скрытую, но, тем не менее, логичную закономер-
ность своего прошлого, принимать себя в систе-
ме пространственно-временных координат этого 
прошлого, а значит примиряться с ним, даже если 
оно отвергается по причине смены ценностных  
ориентиров» [2, c. 178]. Даже обостренное осо-c. 178]. Даже обостренное осо-. 178]. Даже обостренное осо-
знание ошибочных действий, которые человек не 
должен был совершать, предполагает не восприя-
тие их в качестве абсолютной неисправимости,  
а как условие возможного личностного прогресса. 
В этом контексте прогресс совершенно был бы не 
мыслим, если бы личность с самого начала своего 
жизненного пути уже им обладала. Анализ при-
чин глубины самой себя, своей аутентичности.  
И здесь как раз ее зрелость, самодостаточность и 
проявляется в способности понять смысл своего 
подлинного существования. 
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В статье рассматриваются современные подходы к изучению социокультурного детерминизма. 

На основе теоретического анализа раскрыто понятие детерминизма, которое в применении к научно-
му исследованию принимает форму основополагающего, исходного принципа. Изложена эволюция 
концепции детерминизма в истории познания и его интерпретация современными исследователями.  
Проанализированы представления о различных формах детерминизма: – географическом, экономи-
ческом, культурном, где особая роль отводится культурному детерминизму, основы которого закла-
дываются М. Вебером, Т. Парсонсоном и получают развитие в работах современных отечественных 
ученых: В. Д. Попова, М. Мамардашвили, И. Т. Янина и др. При анализе сделан вывод, что на смену 
технико-экономическому детерминизму в современную эпоху приходит неклассический детерминизм,  
то есть комплексный, в состав которого входят такие виды детерминизма, как: культурный, социаль-
ный, психологический и информационный. Утверждено положение о том, что перечисленные виды 
детерминизма задают вектор развития общества. 

В заключении зафиксировано, что принцип детерминизма, его разновидности достаточно асси-
милированы различными науками, что позволяет более полно исследовать социокультурные процессы  
в развитии общества. 

Ключевые слова: общество, культура, детерминизм, комплексность, системность, развитие. 

SOCIOCULTURAL DETERMINISM 
IN THE CONTEXT OF HISTORY OF KNOWLEDGE

Balabanov Pavel Ivanovich, Doctor of Philosophy Science, Professor, Professor of Chair of Philosophy, 
Law and Socio-Political Disciplines, Kemerovo State University of Culture and Arts (Kemerovo, Russian 
Federation). E-mail: preimnaya@kemguki.ru

Kokhanova Olga Vladimirovna, Lecturer, Kemerovo College of Music (Kemerovo, Russian Federation). 
E-mail: olga_kohanova@mail.ru

The concept of determinism is detected in this work based on the theoretical analysis, which in relation 
to scientific research takes a form of a fundamental and initial principal. The evolution of the concept of 
determinism in the context of history of knowledge and its interpretation by the modern researches have been 
expounded in this work. Different concepts of the forms of determinism such as geographical, economical, 
cultural had been analyzed. And the special role was given to cultural determinism among others, the basis of 
which was established but M. Weber, T. Parsonson and got developed into the works of contemporary Russian 
scientists such as V. D. Popov, M. Mamardashvili, I. T. Jannina, etc. The researches concluded that techno-
economic determinism will be dislodged in the future by neoclassical determinism, which is more complex and 
it includes three other types of determinism such as cultural, social, physiological and information. It is claimed 
that the kinds of determinism listed above set the direction of further development. So, it may be concluded 
according to the observations made that the principal of determinism and its kinds are assimilated by different 
sciences which gives a possibility to further explore socio-cultural processes in their very development.

Keywords: society, culture, determinism, complexity, consistency, development.
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Любое конкретное научное исследование 

всегда опирается на предшествующее знание раз- 
ного характера – эпистемологическое, методо-
логическое, аксиологическое и др., а также на 
определенные философско-мировоззренческие 
основы. Исторически оправданным и практиче-
ски значимым для научного познания выступает 
философское учение детерминизма как учение об 
объективной закономерной взаимосвязи и взаи-
мообусловленности явлений материального и ду-
ховного мира. 

Иными словами, философский детерминизм 
обусловливает виденье объекта научного иссле-
дования как форму взаимосвязи идеального и ма-
териального, их взаимодействия и в тоже время 
нацеливает на понимание существования началь-
ных ограничительных условий, которые сопут-
ствуют и определяют направления его развития 
из всего спектра реальных возможностей движе-
ния и развития этого объекта, а также обуслов-
ливает на основании данных современной науки  
и философии понимание этого объекта, этой фор-
мы взаимосвязи и взаимодействия как системно-
организованного, как причинно-необходимого  
и случайного.

Приведенная интерпретация основных по-
ложений философского детерминизма благодаря 
успехам, прежде всего, релятивистской кванто-
вой механики, релятивистской космологии, мо-
лекулярной биологии (генетики) является пред-
метом дискуссии в современной философии. 
Благодаря обсуждению в научном сообществе 
выявляются новые грани философского детер-
минизма. В применении к научному исследова-
нию философский детерминизм принимает фор-
му основополагающего, исходного принципа  
[7, с. 520]. Эту мысль подтверждает В. М. Демин. 
Он обращает внимание на то, что «принцип, на-
ряду с целеполаганием и ценностно-оценочной 
ориентацией, с наибольшей полнотой отобразил 
именно активно-преобразовательную сущность 
процесса познания. <...> Принцип – это не про-
сто знание, а знание действенное, направляющее 
осмысление и преобразование действительности. 
Действие принципов никоим образом не огра-
ничивается сферой идеального. В этом смысле 
теоретические принципы, корректируя научный 
поиск, направляют его на познание объективных 
закономерностей, обеспечивают установление и 

подбор фактов, приводят к выводу о необходи-
мости проведения опытов и экспериментов, дик-
туют их цель и определение. Тем самым научные 
принципы выступают в качестве руководящей 
нити практической деятельности» [2, с. 25–26].  
В этом плане совершенно уместным выглядит 
утверждение, что «принцип детерминизма слу-
жит руководящим началом во всех областях науч-
ного знания, эффективным орудием постижения 
истины» [9, с. 149]. 

Принцип детерминизма в той или иной сте-
пени применяется в качестве основы в различных 
конкретных науках. Но при этом необходимо пом-
нить, что «категория детерминации, поскольку 
она выражает какие-то воздействия на ход про-
цесса, ограничивающие его произвол, сужаю-
щие возможности иных его направлений, чем-то,  
в русле которого он протекает в действительнос- 
ти, предполагает всегда внешнюю ей спонтан-
ность детерминируемого ей процесса, его само-
движение. Детерминанты определяют возможно-
сти эволюции такого спонтанного самодвижения 
и в меру этого предопределяют конечный резуль-
тат» [3, с. 65]. 

Детерминизм в социальных науках и куль-
турологии – использование принципа причинно-
следственной закономерной связи в анализе соци-
альной и культурной жизни. В истории научной 
мысли детерминизм понимался по-разному. На-
пример, сторонники механистической трактовки 
детерминизма в социальных науках полагали, 
что общество подчинено одинаковым с приро-
дой причинно-следственным связям (социальная 
физика XVII–XVIII веков), и основывали на этом 
возможность предвидения в социальных науках. 
Образцом для механистической трактовки детер-
минизма долгое время служил принцип, сформу-
лированный французским физиком П. Лапласом 
(лапласов детерминизм), согласно которому су-
ществует однонаправленная динамическая связь 
между состояниями предмета, подчиняющаяся 
законам классической физики и прежде всего ме-
ханики. Вместе с тем применение теории вероят-
ности в социальных науках (в статистике, в обо-
сновании страхового дела и др.) сформировало 
новое понимание детерминизма как регулярности 
случайных событий, как распределений в боль-
шом массиве случаев.
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в социологии, демографии и других социальных 
науках, наполняет детерминизм более конкрет-
ным содержанием. В крупных совокупностях 
социальных явлений выражается статистическая 
закономерность или тенденция развития, под-
черкивается значение случайности во взаимодей-
ствии многих элементов и выделяются причины 
отклонений от предполагаемого хода событий  
на основе анализа статистических распределений. 
В социальных науках признается вероятностный и 
вместе с тем закономерный характер социальных 
связей. Ни одно из пониманий детерминизма не 
отрицает значение сознательной, целенаправлен-
ной человеческой деятельности, поскольку соци-
альные законы – это законы деятельности людей. 
Поэтому так важна субъективная сторона этой ре-
альности – те цели, которые ставит перед собой 
общество и каждый отдельный индивид.  

Одной из форм детерминизма является де-
терминизм географический, то есть концепции, 
утверждающие географическую среду в каче-
стве детерминанты социального устройства, 
социально-исторического и культурного развития 
отдельных государств, что выражено в работах 
Ш. Монтескье, А. Тюрго, Г. Бокля, Ф. Ратцеля,  
Л. Мечникова и др.    

Наиболее распространенной формой детер-
минизма в социальных науках XIX века был де-
терминизм экономический, то есть концепция, со-
гласно которой экономика как сфера человеческой 
деятельности имеет определяющее влияние на ха-
рактер и содержание политических и социальных 
процессов. В рамках экономического детерминиз-
ма законы экономики объявляются универсаль-
ными для всех общественных форм, а историче-
ский путь развития общества отождествляется  
с историей развития общественно-экономических 
формаций. Понятие экономического детерминиз-
ма традиционно связывают с марксистской со-
циологией, которая объясняет многие социаль-
ные феномены с точки зрения их экономической 
обусловленности. Надстроечные элементы, такие 
как государство, идеология, политика, культура, 
выступают в этой связи в качестве отражений эко-
номического базиса, служащего выражением ин-
тересов правящего класса, и являются следствием 
господствующего способа производства.

Культурный детерминизм характеризуется, 
как правило, чрезмерно широким толкованием 
понятия культуры, под которой часто понимается 
совокупность разделяемых большинством чле-
нов общества ценностей и значений (фундамен-
тальные общественные идеи и принципы, веро-
вания, обычаи традиции и т. п.). Эта концепция 
ведёт своё начало от работ М. Вебера, в которых 
он утверждал, что развитие общества зависит от 
господствующих в нём религиозных ценностей. 

Культурный детерминизм Вебера выразил-
ся в постановке вопроса об определяющей роли 
культурных факторов в развитии капитализма.  
В основе социального развития, как минимум, 
не меньшую, чем экономика, роль играет такая 
сфера общественного сознания, как религия. Ре-
лигия для Вебера есть результат удвоения мира, 
и в этом смысле он недалек от понимания марк-
систов, объясняющих ее как фантастическое 
отражение «в головах людей тех внешних сил, 
которые господствуют над ними в их повседнев-
ной жизни». Но далее они расходятся; если для 
марксистов религия как отражение социальной  
и природной действительности не играет первич-
ной роли в социальном процессе, то для Вебера 
эта роль является определяющей, поскольку ре-
лигия представляет собой систему ценностей и 
смыслов, мотивирующих и оправдывающих по-
ведение людей. Таким образом, в силу направ-
ляющего влияния на человеческую деятельность 
религия становится ведущей детерминантой об-
щественного развития. 

Итак, у М. Вебера налицо попытка обнаруже-
ния причин социокультурной эволюции в самой 
социокультурной действительности без суще-
ственного влияния каких-либо внешних по от-
ношению к культуре сил, из чего напрашиваются 
следующие выводы:

- западноевропейская индустриальная циви-
лизация уникальна; 

- капитализм, развитие которого детермини-
ровано преимущественно социокультурными фак-
торами, эндогенен Западу и является результатом 
исключительно западного пути развития; 

- модернизация Востока, по меньшей мере, 
затруднена [8, с. 41–51].

Иными словами в работах М. Вебера куль-
турный детерминизм уже выступает в качестве 
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методологического регулятива, что очень важно 
для развития науки. 

С такими выводами, полагаем, согласит-
ся большинство исследователей творчества не-
мецкого ученого, отметив при этом, что сделать 
их можно только из контекста его наследия. Как 
сказано выше, Вебер избегал социофилософских 
обобщений своих исследований.

Наиболее последовательно идеи культурно-
го детерминизма сформулированы в структурном 
функционализме Т. Парсонса. Культура в работах 
Парсонса интерпретируется как часть социальной 
системы, обеспечивающая структурирование и 
существование ценностных форм. Главные рабо-
ты Парсонса: «Структура социального действия» 
(1937), «Социальная система» (1951), «Социаль-
ная система и эволюция теории действия» (1977). 
Суть данных работ выражает не только его содер-
жательную сторону, но методологическую ориен-
тированность автора, что служит направляющим 
для тех, кто изучает культуру в более поздний  
период. 

В дальнейшем идеи культурного детерминиз-
ма нашли как своих сторонников, так и против-
ников. Достаточно ярко это проявилось в конце 
ХХ – начале ХХI веков и не в работах ученых-
культурологов, хотя и их работы сбрасывать  
со счета нельзя, а в работах управленцев и эко-
номистов. Так, например, В. Д. Попов отмечает, 
приводя слова М. Мамардашвили и схематизируя 
их смысл.

В свое время М. Мамардашвили справед-
ливо заметил: «Под культурой я понимаю некий 
единый срез, проходящий через все сферы чело-
веческой деятельности» (цит.: по [4, с. 16]). Это 
можно представить в виде следующей схемы, в 
которой «показана роль информационного и куль-
турного управления всей жизни социума на осно-
ве системного, структурно-сферного, социально-
информациологического и культурологического 
подходов. Они отражают новое понимание про-
блемы детерминизма в развитии социального 
прогресса. Детерминизм должен быть комплекс-
ным, системным, а не однобоким [6, с. 128].

И далее, автор подчеркивает, что в конце про-
шлого, в начале ХХI века, в России произошел 
«интеллектуальный взрыв культуры как послед-
ствия серебряного века в двух ее направлениях:  

1) становление и утверждение культурологии как 
науки; 2) обоснование места и роли культуры 
в социальном процессе. Первое направление –  
результат ученых, преподавателей университетов 
(научно-смысловой взрыв). Второй – результат 
мыследействия той части интеллигенции, интел-
лектуалов, которые своими публикациями в прес-
се поднимали значение культуры наравне с эконо-
микой» [6, с. 112].

Здесь же автор поясняет следующее: «Куль-
турный взрыв, по большому счету – это взрыв 
детерминизма, перевернувший “с ног на голо-
ву” взаимообусловленность культуры и эконо-
мики. Это уже не классический детерминизм. 
Если ранее все развитие общества определял 
технико-экономический детерминизм, то вдруг 
приоритетными стали культурный, социальный, 
плюс психологический детерминизм. И рядом  
с ними, точнее “внутри них”, – информацион-
ный детерминизм. Они стали задавать вектор 
развития экономики. В результате углубился 
“стык” культурологии – экономики, психоло-
гии – социальной информациологии. И в самом 
деле – сколько можно управлять экономикой 
только технико-экономическими инструмента-
ми, а культурой – только культурными средства-
ми» [6. с. 113]. Проблемы России в этот период 
осмысляются также экономистами. Например,  
И. Т. Янин пишет: «Реформирование страны 
единственно возможно на основе ее культуры: 
духовной, нравственной, экономической, право-
вой, политической... Истинная модернизация воз-
можна… Ключ к ее успеху лежит не в области 
финансовых манипуляций и передаче собствен-
ности в духе “беспредела”, а в области Культуры 
с большой буквы – экономической, политической, 
правовой и прежде всего гражданской» [10, с. 3].

Более резко заявляет другой экономист – 
С. Глузман. Его тезис: «Экономика всегда вто-
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рична по отношению к идеологии и культуре»  
[1, с. 227]. И в заключение можно привести слова 
все того же автора – В. Д. Попова: «И, наконец, 
следует подчеркнуть, что речь не идет об умале-
нии экономического детерминизма, объективно 
требуется его единство с культурным детерми-
низмом (культурным управлением экономикой) и 
информационным детерминизмом и информаци-
онной культурой» [6, с. 120, 127]. 

Таким образом, можно констатировать, что 
принцип детерминизма, его разновидности доста-
точно ассимилированы различными науками и, 
разумеется, культурологией. Это позволяет более 
полно исследовать социокультурные процессы  
в развитии общества. Но при этом следует иметь 

в виду следующие обстоятельства: все виды об-
щественного детерминизма – географический, 
демографический, социально-экономический, 
технологический – определенным образом ска-
зываются на конкретном облике культур по 
странам и регионам. А природа обществен-
ного детерминизма в целом – то, что он носит 
объективно-субъективный характер, – есть весо-
мое основание культуры. С одной стороны, непре-
ложно действие в обществе объективных законов, 
с другой – формирование многих явлений обще-
ственной жизни составляет весьма обширное 
поле творчества субъектов. Общественный закон 
«не принудителен, а целесообразен» [5, с. 26].
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сложившиеся на его основе самобытные философские направления. Рассмотрены взгляды ключевых 
представителей этих течений и наиболее интересные их идеи.

Ключевые слова: духовное своеобразие американского способа отношения к действительности, 
критический реализм, неореализм, прагматизм/

THE AMERICAN PHILOSOPHY OF CLASSICAL PERIOD: 
REALISM AND PRAGMATISM 

Krasikov Vladimir Ivanovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Russian Legal Academy of 
the Ministry of Justice of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural 
Science (Moscow, Russian Federation). E-mail: KrasVladIv@gmail.com 

Self-American philosophy appears in the New World in the late nineteenth century, when in North 
America a stable democratic political system based on the free market economy and individualistic values that 
shape the development of the university system was established. The American philosophy in the intellectual 
form expressed typical mindset spiritual way of existing in the seventeenth to nineteenth centuries. This is the 
mindset of radical individualism, spiritual pluralism and relative religious tolerance. Here sober calculation 
and common sense are with extreme spiritualism and deep provincialism with the American centrism. Flowsof 
“realism” and “pragmatism” are theoretically the most authentically expressed these features. 

Historians of philosophy distinguish the two forms of realist philosophy, namely neorealism and critical 
realism. Neorealism states the possibility of direct access to the outside world through sensory perception 
and adequate statements about them. In contrast, critical realism denied the possibility of direct perception 
of external objects and inclined to accept the truth of Kant’s division of the world of the things-you-for-itself 
and thing-for-us. The author considers as typical representatives of these areas Ralph Barton Perry, Edwin 
Holt and George Santayana. The article provides an analysis of the most original ideas of these philosophers.  
This is a position Perry “egocentric difficulties” and his theory of “immanence independent”. Edwin Holt 
offered interesting doctrine of “metaphysical neutral entity”. Santayana has developed regulations on “animal 
faith” and “the four kingdoms of existence”. 

In the final part, the paper describes the main ideas of classical pragmatism of Charles Peirce, William 
James, John Dewey and Ferdinand Schiller.

Keywords: spiritual uniqueness of the American way of relating to reality, critical realism, neo-realism, 
pragmatism. 

Самостоятельная философия появляется 
в Новом Свете, как, кстати, и в России, доволь-
но поздно – где-то к концу ХIX столетия, когда 
в Северной Америке установился относительно 
стабильный политический режим демократии, ба-

зирующийся на свободном рыночном хозяйстве и 
индивидуалистских ценностях, сформировалась 
развитая университетская система. Философия в 
Америке в полной мере подтверждает правомер-
ность гегелевского положения о том, что «опреде-
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ленный образ философии одновременен... с опре-
деленным образом народов, среди которых она 
выступает, с их государственным устройством и 
формой правления, с их нравственностью, с их 
общественной жизнью, с их сноровками, привыч-
ками и удобствами жизни, с их попытками и рабо-
тами в области искусства и науки, с их религиями, 
с их военными судьбами и внешними отношения-
ми...» [1]. 

Американская философия в интеллектуаль-
ной форме выразила характерные умонастроения 
духовного уклада, сложившегося в течение ХVII–
ХIХ столетий в полиэтническом конгломерате, 
который образовывали, как правило, активист-
ские, пассионарные элементы из этносов Старого 
Света. Это умонастроения радикального индиви-
дуализма (культ «сильной личности»), духовного 
плюрализма, относительной межконфессиональ-
ной терпимости, где трезвый расчет и здравый 
смысл соседствуют с крайним спиритуализмом, 
а глубокий провинциализм с американоцентриз-
мом. Именно «реализм» и «прагматизм», как 
представляется, теоретически наиболее аутентич-
но выразили эти особенности. 

Первый из них выразил, по-видимому, сам 
характер ценностного строя американского су-
перэтноса – унифицирующий синтез в одно мен-
тальное целое самых противоречивых духовных 
элементов на основе принципов «здравого смыс-
ла» и «чувства реальности». Соответственно,  
и в философской теории «реализм» также пред-
ставляет собой синтез казалось бы несоединимо-
го (по крайней мере с точки зрения западноевро-
пейской философской традиции): радикального 
эмпиризма и объективного идеализма.

Прагматизм, похоже, выразил доминирую-
щую ориентацию на эффективность, успешные 
последствия как высшие мерила человеческой 
жизненной активности. В прагматизме философ-
ски легитимируются главные координаты амери-
канского мышления: значения здравого смысла и 
естественной установки, активизма и стремления 
к инновациям, сциентизма и спиритуализма, ути-
литаризма и рационализма (на фоне религиозной 
веры фундаменталистского склада). 

Обратимся, однако, к рассмотрению харак-
терных персонажей названных философских на-
правлений. Если ранее, в истории философии, 

термин «реализм» применялся в основном для 
обозначения одной из позиций в средневековой 
философии по проблеме онтологического стату-
са общих понятий – универсалий (которые пола-
гались существующими либо наряду с вещами, 
либо в конкретных вещах), то сейчас под «реа-
лизмом» понимается определенное философское 
направление, сложившееся в англо-американской 
философии начала XX века. Философы этого на-
правления говорят о существовании объективной, 
независимой от человека, но познаваемой дей-
ствительности, которая включает в себя как мате-
риальное, так и идеальное в качестве неотъемле-
мых своих ингредиентов. 

Различают две формы реалистской фило-
софии: неореализм (или непосредственный реа-
лизм) и критический реализм. Пункт их расхо-
ждения – вопрос о характере познания внешнего 
мира. Неореализм заявляет о возможности непо-
средственного доступа к внешнему миру через 
чувственное восприятие и адекватные высказыва-
ния о них, апеллируя к непосредственной очевид-
ности. Из этого следует признание объективности 
чувственных качеств (цвет, вкус, запах и пр.) и ин-
туитивизм в теории познания. В противополож-
ность неореализму критический реализм отрица-
ет возможность непосредственного восприятия 
внешних объектов и склонен признавать правоту 
кантовского членения мира на вещи-сами-по-себе 
и вещи-для-нас. 

Как самостоятельное философское течение 
неореализм возникает в последней трети XIX века 
в Австрии и Германии (Ф. Брентано, А. Мейнонг). 
Англо-американский неореализм берет свое на-
чало со знаменитой статьи Дж. Мура «Опро-
вержение идеализма» (1903) и от «Программы 
и первой платформы шести реалистов» (1910) –  
Р. Б. Перри, У. Монтегю, Э. Холта, Э. Сполдинга, 
У. Марвина и У. Питкина. Кроме этого к неореа-
листам относят и так называемое «космологи-
ческое» направление, представленное работами 
С. Александера, А. Н. Уайтхеда и Я. Л. Смэтса. 

В качестве характерного типажа неореалист-
ской философии рассмотрим взгляды Ралфа Бар-
тона Перри (1876–1957): критику идеализма за 
использование «эгоцентрического затруднения» 
и концепцию независимости объекта и непосред-
ственности его постижения [2].
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«Эгоцентрическое затруднение» состоит 

в том, что мы не можем иметь дело с объектом 
вне его отношения с субъектом и вне отношения  
познания. Ведь иметь дело с объектом или даже 
думать о нем – уже означает в каком-то смысле 
познать его. Вследствие этого сама познаватель-
ная ситуация изначально и неустранимо предпо-
лагает центральное место в ней субъекта. 

Перри предложил ряд аргументов против 
эксплуатации идеалистической философией по-
добного затруднения. 

1. Идеализм незаконно использует индуктив-
ный метод сходства в таких условиях, когда сход-
ство вызвано особыми причинами. Иначе говоря, 
неправомерно из факта, что некоторые объекты 
познаются делать выводы о том, что любой объ-
ект зависим от познания. «Быть познанным» – это 
скорее случайное для объектов отношение, в ко-
торое они могут вступать, а могут и не вступать. 

2. Ошибка идеалистического рассуждения, 
основанного на эгоцентрическом затруднении, 
является особым видом общей ошибки «опреде-
ления посредством первоначальной предикации», 
суть которой состоит в том, что какие-то первые 
попавшиеся, привычные или иные случайные ха-
рактеристики вещи рассматриваются как опреде-
ляющие ее. Другими словами, привычное для нас 
отношение «быть познанным» полагают неотъем-
лемым элементом, определяющим природу любо-
го объекта. 

3. Следствием эгоцентрического затрудне-
ния также является и ошибка «исключительной 
принадлежности». Она заключается в предпо-
ложении, что некоторый частный член какой-то 
системы принадлежит только этой системе. Пред-
полагается, что идеи принадлежат только системе 
разума и не могут принадлежать внешнему миру. 
На самом же деле, из реальной практики мы зна-
ем, что многие объекты принадлежат одновре-
менно многим системам и нет никаких серьезных 
оснований утверждать, что идеальные объекты 
являются исключением и относятся только к си-
стеме разума. 

Таким образом, критика неореализма была 
направлена как против идеалистической установ-
ки на объявление зависимости объекта от про-
цесса познания, так и против установки репрезен-
тативного реализма о недоступности целостного 

познания объекта. Задача неореалистов состояла 
в совмещении, с одной стороны, принципа неза-
висимости объекта, а с другой – принципа непо-
средственности его постижения. Реализации этой 
задачи послужила теория «имманентности неза-
висимого» Перри. Ее основные постулаты заклю-
чаются в следующем. 

Первое. Перри полагает, что сознание следует 
рассматривать не как особую, миросозидающую 
структуру, а как объект среди других объектов. 
Метод наблюдения за человеческим поведени-
ем, деятельностью тела и мозга, показывает нам, 
что сознание на самом деле не является чем-то 
особенным в сравнении с другими элементами 
окружающей среды. Это некоторое свойство фи-
зического организма, позволяющее последнему 
осуществить поведенческий выбор посредством 
пассивного постижения окружающего. Подобное 
постижение осуществляется с помощью катего-
рий, но эти категории принадлежат не только раз-
уму, но и области вещей. Ведь иначе, по Перри,  
их познавательная ценность была бы невелика. 

Второе. Наши идеи, полагает Перри, есть 
некоторый аспект объектов окружающего мира,  
а вещи мира, взятые в отношении познания, суть 
идеи. Это означает, что когда вещи познаются, 
они суть идеи разума и содержание сознания со-
стоит из частей окружающей среды, освещен-
ных действием организма. Таким образом, через 
качественное отождествление содержания нашего 
сознания с его окружением неореалисты достига-
ют полного монизма. 

Третье. Хотя вещи могут непосредственно 
входить в содержание сознания, это не означает 
зависимость объекта от сознания – объекты не-
зависимы от сознания. Перри утверждает, что 
между внешними предметами и сознанием су-
ществует отношение односторонней независимо-
сти, которое связано с зависимостью в обратном 
направлении – сознание зависит от предмета,  
но предмет не обязательно зависит от сознания. 

Более оригинальной интерпретацией мира  
в рамках неореа лизма представляется «метафи-
зика нейтральных сущностей» Эдвина Холта  
(1873–1941). Ее оригинальность заключает-
ся в объявлении значения (а не ощущения, как 
у Э. Маха) нейтральной всеобщей сущностью, 
кирпичиком мироздания, не имеющего, однако, 



97

Часть I                                                                                                ФИЛОСОФИЯ
соотносящейся с субъектом квалификации (на ма-
териальное либо идеальное). Эти сущности ней-
тральны и не ограничены принадлежностью ис-
ключительно к разуму или к материи, они могут 
одинаково свободно входить как в физические, 
так и в психические ряды, не теряя при этом свое-
го собственного характера; в любом контексте 
они остаются самим собой. 

Эти элементы представляют собой значения, 
«логические сущности», безразличные к своему 
пространственно-временному или какому-либо 
иному положению. Так, белизна вчерашнего обла-
ка равна белизне сегодняшнего снега, а та, в свою 
очередь, равна белизне как таковой (воспринимае-
мой или нет). Поэтому все мироздание и представ-
ляет собой конгломерат подобных нейтральных 
сущностей-значений. Свой субъект-объектный 
вид реальность приобретает благодаря «сечению 
сознания». Почему происходит возникновение 
этого не-нейтрального начала, «взбаламучиваю-
щего» тихо-нейтральную заводь Вселенной, не-
ясно. Так или иначе, но сознание, по Холту, не ло-
кализовано в определенном фрагменте, а является 
сечением бесконечной области бытия, которое, 
вместе с тем, определяется реакциями организма, 
обладающего нервной системой. Это сечение соз-
дается органами чувств всех живых организмов 
(от амебы до человека) в корреляции с объектами 
зон контакта восприятия. Именно оно делает ней-
тральные элементы-значения «значениями-для-
кого-то» (в том числе и для человека). 

В концепции Холта есть оригинальный тезис 
о града ции значений в зависимости от самоор-
ганизации материального мира, который, услож-
няясь в какой-то своей части, трансформирует и 
свои первичные элементы. Так появляются сече-
ния жизни и сознания, где нейтральные значения 
мира стали значениями жизни и сознания – жизнь 
и сознание сами создают свой мир, вселенную 
своих значений. Но и под слоем значений жизни 
и сознания мы можем обнаружить первозданный 
состав – сечение объекта, если создадим ситуа-
цию, когда какая-то часть объекта определяется 
некоторым законом, не зависящим от законов, 
определяющих объект в целом, тогда эта часть 
обычно пересекается с целым таким образом, что 
обнаруживается по существу нейтральное строе-
ние этого объекта. 

В результате неореализм переосмысливает 
субъективистский кантовский тезис о том, что со-
знание творит значения своих картин мира (из ма-
териала первичных ощущений) и превращает его 
в объективистский, онтологический – сознание 
творит свой мир, трансформируя саму первичную 
реальность, хотя бы только в зонах жизни и в зо-
нах своих контактов с окружающим. 

Неореалистское отождествление идей на-
шего сознания с некоторыми аспектами внешних 
предметов вызвало неприятие части реалистски 
ориентированных философов. Тезис о непосред-
ственности доступа к действительности приво-
дил к невозможности определения заблуждения 
(сны, галлюцинации также дают нашему вос-
приятию определенные «объекты»). Реакцией 
на эти эпистемологические трудности было по-
явление критического реализма, представители 
которого (Дж. Сантаяна. Р. В. Селларс, А. Лав-
джой, Д. Пратт, А. Роджерс, Д. Дрейк и Ч. Стронг) 
консолидировались для написания программного 
сборника под названием «Очерки критического 
реализма» (1920). Они категорически выступи-
ли против представления о непосредственности 
вхождения вещей в сознание, равно как и против 
представления об участии идей в объекте. Вместе 
с тем, они были не согласны и с тезисом радикаль-
ных эмпириков, типа Дж. Беркли, о том, что мы 
познаем лишь наши идеи. Их лейтмотив: мы по-
знаем сами независимые от нас объекты, но по-
средством наших идей. 

Наиболее интересен из критических реали-
стов Джордж Сантаяна (1863–1952), создавший  
в своем учении удивительное сочетание ради-
кального эмпиризма и объективного идеализма, 
представленное в его работе «Скептицизм и жи-
вотная вера» [3].

Основы своего мировидения Сантаяна, как 
и Р. Декарт, создает через радикальное сомнение. 
Однако, если Р. Декарт остановился на реально-
сти «я», то Сантаяна считает, что с исключением 
материального мира память, ожидание, а также 
само самосознание должны быть также непре-
менно элиминированы. Остаются только данные 
опыта, чье существование поддерживается на-
шим неослабным вниманием или интуицией. 
Само их существование есть скорее акт нашей 
веры, и если мы откажемся от этой веры, то со-
мнение будет полным. 
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Что же остается? Только эти непосредствен-

ные данные опыта, которые, однако, не суще-
ствуют – они значат, ибо «существовать» для 
«я» синонимично «внешнему», само же «я» для 
себя скорее конкретно «значит». Таким образом, 
Сантаяна радикально разводит значение и суще-
ствование: первое есть суть качество нашего со-
знания, которые он называет «сущностями» (уни-
версалии, логические формы), второе – результат 
полагания (утверждения) нашим сознанием этих 
сущностей в качестве внеположенных объектов 
(значения объектов). 

Предикация же существования происходит 
в актах интуиции и веры. Другими словами,  
человек наделяет вещи свойством «быть» и под-
держивает это свое представление об опреде-
ленном порядке существующих внеположенно 
вещей лишь благодаря своей «животной вере». 
Животная вера или априорная (вне опытная и 
доопытная) убежденность в существовании неза-
висимого внеположенного человеческому созна-
нию мира вещей выражает, по мнению Сантаяны, 
естественно родовое стремление людей к созда-
нию для себя уверенности в прочности реально-
сти. Подобная вера и фундирует собой все наше 
сознание. Поэтому каждое мгновение нашей со-
знательности – это всегда вспышка интуиции, ко-
торая высвечивает смыслы «слепых» ощущений. 
Гаснет интуиция – исчезает смысл. 

Сознание, как считает Сантаяна, есть всегда 
в сознании о чем-то. Это нечто полагается самим 
сознанием и поэтому является его непосредствен-
ным данным. Интуиция и есть акт полагания и 
схватывание данного. Собственно говоря, ин-
туиция Сантаяны – скорее всего акт удерживаю-
щего внимания (метафора «включения света»), 
благодаря которому перед внутренним взором 
оформляется значение какого-либо фрагмента 
внутреннего или внешнего содержания. Поэтому 
непосредственные данные столь очевидны для са-
мосознания. Но они, очевидно, «значат» для са-
мосознания, а то, что их принимают за сообщения 
о реально существующих вещах – заслуга живот-
ной веры: само собой разумеющегося отнесения 
наших впечатлений и мыслей к фактам внешнего 
мира – рационального инстинкта или инстинктив-
ного разума. Именно животная вера превращает 
сущности в идеи и впечатления, а затем выносит 
их во вне, создавая иллюзию существования.

Подобное состояние дел, а именно наличие 
в сознании форм или сущностей, Сантаяна объ-
ясняет отнюдь не особыми качествами сознания. 
Сущности или логические формы являются по-
стоянной константой всего мироздания. Вселен-
ная образуема пересекающимися, качественно 
различными бытийными плоскостями или «цар-
ствами бытия» по терминологии Сантаяны. Их 
четыре: царство сущности (наиболее непосред-
ственно доступно нашему сознанию), царство 
материи, царство истины и царство духа. Однако, 
все они в сущности могут быть сведены к двум:  
к материальному и идеальному. 

Царство материи представляет собой поток 
разнообразных физических процессов, динами-
ческих систем, находящихся во внешних отно-
шениям друг с другом. Другими словами, мате- 
рия-субстанция состоит из активных событий, 
в противоположность чему царства идеального 
образуемы из пассивных качеств, форм. Фило-
софскую систему Сантаяны часто называют пла-
тонистской. И действительно – мы видим отчет-
ливый дуализм мира форм-сущностей и материи. 
Но отношение между этими онтологическими 
началами в картине мира Сантаяны принципи-
ально иное, нежели чем у Платона. Здесь активна 
материя, а сущность чисто пассивна – это инерт-
ный предмет, нечто неспособное к самодвиже-
нию. Сущность никогда ничего не выбирает и не 
влияет на что-либо, ее выбирающее. Она входит в 
реальность только тогда, когда ее выбирают люди 
или вещи. В соответствии с этим она ждет, пока 
ее воплотят или заметят, если природа или вни-
мание когда-либо решат остановиться на ней или  
пройти через нее. 

Отсюда необычный, с точки зрения западно-
европейской гносеологии, тезис о том, что исти-
на следует за блужданиями материи, представляя 
собой сияющую тень или полутень, которую суб-
станция отбрасывает на область сущности в силу 
своего существования и движения. 

Появление другого, характерного для Амери-
ки, философского направления – прагматизма – 
связывают со статьей Чарльза Пирса (1839–1914) 
«Как сделать наши идеи ясными», где он предло-
жил новый метод выявления смысла, получивший 
название «прагматического». «Принцип Пирса» 
разъясняет другой виднейший философ этого на-
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правления Уильям Джемс (1842–1910) в своей 
статье «Что такое прагматизм?». Он заключает-
ся в том, что «наши убеждения суть фактически 
правила для действия. Для того, чтобы выяснить 
смысл какого-либо утверждения, мы должны 
лишь определить тот способ действия, которое 
оно способно вызвать: в этом способе действия 
и заключаются для нас все значения данного 
утверждения... Поэтому, чтобы добиться полной 
ясности в наших мыслях о каком-нибудь предме-
те, мы должны только рассмотреть, какие прак-
тические следствия содержатся в этом предмете, 
то есть каких мы можем ожидать от него ощуще-
ний и к какого рода реакциям со своей стороны 
мы должны подготовиться. Наше представление 
об этих следствиях – как ближайших, так и отда-
ленных – и есть все то, что мы можем представить 
себе об этом предмете...» [4]. 

Иначе говоря, «принцип Пирса» означал но-
вое отношение к способу интерпретации знания: 
значение как таковое есть предвидимый опыт. 
Пирс вообще был пионером субъективистского 
толкования смыслового значения как отноше-
ния интерпретатора к денотату значения. Однако 
основные концептуальные выводы из принци-
па Пирса были сделаны Джемсом: если все, что 
имеет значение есть предвидимый опыт, то ста-
новится бессмыслицей прежняя дуалистическая 
парадигма субъекта и объекта всей предшествую-
щей философии, непременное и считавшееся са-
моочевидным деление познания на две стороны. 
В 1904 году в своем очерке под названием «Суще-
ствует ли сознание» он провозглашает доктрину 
радикального эмпиризма: все, с чем имеет дело 
человек, – это только опыт или непосредственный 
жизненный поток, представляющий материал для 
нашего последующего отражения. Опыт – это то 
«первичное вещество», из которого состоит все в 
мире, где познание является скорее частным ви-
дом отношений между двумя порциями чистого 
опыта. 

Это положение Джемса было более содер-
жательно проинтерпретировано Джоном Дьюи 
(1859–1952) в контекстуалистском толковании 
опыта. Адекватный подход к познанию, по его 
мнению, требует рассматривать любое знание в 
контексте того конкретного исследования, в ко-
тором оно реально имело место. Прежние гно-

сеологии как раз абстрагировались от реального 
биологического и психологического контекста 
познания, пытаясь решить надуманный вопрос об 
отношении мысли вообще к реальности как тако-
вой. Дьюи и предлагает новую, контекстуалист-
скую интерпретацию познания на основе джем-
совского радикального эмпиризма. Вкратце она 
представима в следующих положениях: 

- познание необходимо имеет биологическую 
и культурную спецификации, то есть зависит  
от налично-родовых и социокультурных форм; 

- оно непрерывно, его элементы находятся  
в состоянии постоянного взаимодействия (транс-
акции); 

- каждый его акт – это попытка решения 
определенной проблемы в конкретной ситуации; 

- природа, а также все, о чем только можно 
говорить, являются частями целостного опыта.

По существу, прагматисты следуют И. Канту 
в его феноменологической позиции. Мир сам по 
себе – это первозданный хаос ощущений, в кото-
ром наш интерес, наша избирательная активность 
выделяет отдельные образования, вызывающие 
наше внимание, которые мы и считаем вещами. 
Однако если их значения И. Кант относит к субъ-
ектной сфере, имеющей всеобщие, необходимые 
структуры, достаточно жестко обусловливающие 
логику интеллигибельного мира, то прагматисты 
плюрализуют мир наших значений и смыслов, ко-
торый становится делом выбора. 

Таким образом, если чувственная сторона 
реальности принудительна, то определенность 
составляющих ее вещей всецело зависит от нас, 
нашей точки зрения, выбора, цели. Наличность 
действительности принадлежит ей, но содержа-
ние ее зависит от выбора, а выбор зависит от нас. 

Аналогичным образом, только в еще более 
радикальной форме, рассуждал и Фердинанд 
Шиллер (1864–1937). Значение всегда должно 
мыслиться не изолированно, а как психологиче-
ский факт, зависящий от его цели и использова-
ния. Не существует «действительного значения 
термина» вне его контекста. Единственная из-
вестная нам реальность, реальность для нас, в 
значительной степени создана нашим познанием. 
Поэтому любая реальность должна мыслиться 
в становлении, поскольку отождествлять фак-
тически данный нам мир со всей Вселенной – 
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значит игнорировать потенциальность мира. Со-
гласно формулировке Шиллера, мир есть по су-
ществу «бесформенная материя», есть то, что 
мы из него делаем. Бесполезно определять его 
посредством того, чем он был первоначально или 
чем является отдельно от нас. 

В этой связи прагматистами разрушается 
миф о данном, как «окне в действительность». 
Данные скорее берутся, чем даются. Непосред-
ственный опыт не дает нам привилегированного 
доступа к реальности-самой-по-себе. Опыт не 
познается, а существует – познаются в какой-то 
мере объекты. Сам опыт поэтому не может быть 
квалифицирован как «ложный» или «истин- 
ный» – он лишь наличествует, но суждения о нем 
могут быть проверяемы.

Таким образом, коль скоро значения объек-
та зависят в первую очередь от выбора субъекта  
в экзистенциально-проблемной ситуации, то спо-
собы символизации объекта сопряжены только 
с выбором, удовлетворительно разрешающим 
проблемную ситуацию. Наши понятия возника-
ют в результате стремления чувственного опыта 
к самоорганизации и саморегулированию. Они 
«изобретаются» (Джемс) выдающимися индиви-
дами, доказывают свою безусловную полезность, 
представая перед людьми затем как бесспорные и 
врожденные. 

Можно сказать, что значения не просто об-
наруживаются в опыте – их изобретают для кон-
кретных целей. Они являются, по существу, вы-
ражением творческой активности человека. Наши 
понятия и категории суть наши устанавливания 
для каких-то целей. Пытаться представить их в 
виде адекватного отражения наличного обстоя-
ния дел – значит редуцировать действительность 

посредством втискивания цветущей сложности 
мира в наши жесткие упрощающие формы. При 
этом некоторые важнейшие аспекты действитель-
ности (например непрерывность) проскальзыва-
ют незамеченными через отверстия нашей поня-
тийной «сети», которую мы набрасываем на мир.  
В силу своей неизбежной расчлененности поня-
тия могут покрывать непрерывную реальность 
лишь пятнами. 

Потому истинно то, что успешно руково-
дит нашим опытом. В упомянутой статье Джемс 
утверждает, что «мысли (составляющие сами 
лишь часть нашего опыта) становятся истинны-
ми ровно постольку, поскольку они помогают 
нам приходить в удовлетворительное отношение 
к другим частям нашего опыта» [4]. Истина, по 
Дьюи, – это оправданная утверждаемость или ра-
ботоспособность идеи в соответствующей ситуа-
ции: истинна та идея, действие которой приводит 
нас к тому, для чего она предназначена. Истины 
не присутствуют в ситуациях с самого начала, их 
надо создать. Они соотносятся с реальностью не 
как фотографии с их объектами, но скорее, как 
изобретения с условиями, которым должно отве-
чать изобретение.

Таким образом, американская философия 
XХ века в лице характерных своих представите-
лей (реалистские и прагматистские учения), во-
первых, продолжила разработку гносеологиче-
ской проблематики, развивая философскую линию 
английского эмпиризма (Дж. Локк, Дж. Беркли, 
Д. Юм, утилитаристы), а во-вторых, предложила 
оригинальные философские идеи, резонирую-
щие со схожими интеллектуальными новациями 
в европейской философии (Р. Авенариус, Э. Мах, 
Э. Гуссерль, Ф. Ницше, «философия жизни»). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 
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В статье на основе анализа генезиса «поколений» прав человека в истории философской мысли 
выявляются некоторые проблемы теоретического обоснования и практической реализации гендерной 
стратегии, как в мире, так и в Российской Федерации на современном этапе, рассматриваются отдель-
ные аспекты деятельности государства в предотвращении дискриминации по половому признаку.
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PROBLEMS OF GENDER STRATEGY REALIZATION  
IN THE CONTEXT OF “GENERATIONS” AND HUMAN RIGHTS IN RUSSIA

Volkov Nicolay Alekseevich, Candidate of Philosophical Sciences, Docent, Ombudsman in Kemerovo 
region (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: ombudsman@mail.ru
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As a rule, four generations of human rights are allocated nowadays. Traditionally it is admitted that  
the first generation of human rights is civil and political rights as well, won as a result of bourgeois revolutions 
in Europe and America.

The second generation is social and economic human rights as well. It was composed in the XIX century 
during the fight for improvement of an economic situation. 

The third generation of human rights began to be formed after World War II. According to many researchers, 
they are considered as collective rights. This right is the right for the world, for national self-determination,  
for healthy environment, for freedom from a gender, age or nationality discrimination. Women’s rights are also 
among human rights of the third generation.

The fourth generation of human rights started to be formed in the 1990th years of the XX century.  
This right is the right for the world, for nuclear safety, space, ecological, information rights, etc.

The problems of gender equality and fight for the women’s rights against gender discrimination always 
accompanied the history of human society, and the doctrine development about human rights. However, 
nowadays this problem is very sharp.

Social discrimination of women means restriction or deprivation of their rights in all spheres of life: labor, 
social and economic, political, spiritual, family and household. The UN convention “About elimination of 
all forms of discrimination concerning women” (1979) accurately formulated a principle of men and women 
equality. These are guarantees of conditions for women: the education, equal payment for equal work, mutual 
responsibility of men and women for a family, education of children, and understanding of motherhood  
as social function. These provisions are reflected in the Constitution of the Russian Federation.

Acceptance of gender strategy as the direction of a state policy is caused by the necessity to solve difficult 
social and economic problems of a transition period in Russia that is connected with activization of all social 
forces, first of all women. It means inevitability of further increase of their role in society.
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The Gender Strategy of the Russian Federation is the fundamental document defining the government 

gender policy, its purposes, tasks and the principles, the directions and priorities for the average and long-term 
period. The Strategy is directed on coordination of efforts of legislative and executive power government 
bodies with all structures of civil society and, in particular, with the non-governmental organizations which 
activity is connected with implementation of social programs, prevention of gender discrimination, protection 
of human rights and families, motherhood, paternity and the childhood.

Unfortunately, practical realization of gender strategy in Russia does not fully correspond to the 
theoretical provisions proclaimed in it. Therefore, in Russia women make more than a half of the population of 
the country. Nevertheless, they are obviously insufficiently presented in the government bodies. For example,  
the State Duma of the Russian Federation has only 13,6 % of women and the Russian Federation Council has 
only 8,4 % of women.

Representation of women in government bodies is much better in Institute of Commissioners for Human 
Rights. The analysis shows that today the representation of women in Institute of Commissioners for Human 
Rights is rather high (more than 25 %) and it characterizes this institute as an example for imitation for other 
governmental bodies in Russia. At the same time, formation process of this important state human rights insti-
tute demands a further increase in women’s representation and implementation of gender equality, but in our 
opinion, not due to artificial processing, but due to increase of women’s activity in a human rights movement 
as a whole.

Keywords: generations of human rights, women rights, discrimination, gender strategy, declaration, 
convention.

Классификация прав и свобод человека про-
водится на базе самых разнообразных оснований. 
Одно из оснований – генерационное. Согласно 
этому подходу существуют «поколения» прав че-
ловека, под которыми понимают основные этапы 
их развития, связанные с формированием пред-
ставлений о содержании прав [5, с. 18–19].

 В настоящее время, как правило, выделяют 
четыре «поколения» прав человека, хотя ряд ис-
следователей считают более правильным выделе-
ние трех «поколений» прав, а некоторые авторы 
утверждают и о наличии прав человека пятого 
«поколения».

Первым «поколением» прав человека тради-
ционно признаются гражданские и политические 
права, завоеванные в результате буржуазных ре-
волюций в Европе и Америке, затем конкрети-
зированные в практике и законодательстве де-
мократических государств. Речь идет о личных 
(гражданских) и политических правах, которые 
отражают так называемую «негативную свобо- 
ду» – обязывают государство воздерживаться  
от вмешательства в сферу личной свободы и соз-
давать условия участия граждан в политической 
жизни [8, с. 57].

Как утверждает О. А. Воронина, первое «по-
коление» прав человека (которые еще называют 
естественными и неотъемлемыми правами и сво-
бодами) – это право на свободу мысли, совести и 

религии, право на жизнь, свободу и безопасность 
личности, на справедливость, равенство и уваже-
ние человеческого достоинства [19, с. 10].

То, что идея прав человека в эпоху, напри- 
мер, американского Просвещения сосуществова-
ла с рабством и дискриминацией женщин, еще не 
говорит о том, что ее нельзя считать идеей всеоб-
щих прав. Здесь следует отличать идею от прак-
тики. К тому же для международной идеи прав 
человека характерен так называемый «двойной 
стандарт» – внутри государства права человека 
урезаются на практике и могут отрицаться даже 
в теории, а на внешнеполитической арене к соб-
ственной выгоде провозглашаются неограничен-
ными и общечеловеческими.

Права человека первого «поколения» при-
знаются международными и национальными до-
кументами как неотчуждаемые и не подлежащие 
ограничению. Некоторые западные специалисты 
склонны именно эти права рассматривать в ка-
честве собственно «прав человека», полагая, что 
права второго и третьего «поколений» являют-
ся всего лишь «социальными притязаниями», то 
есть не столько правами, сколько привилегиями, 
направленными на «перераспределение нацио-
нального дохода в пользу социальнослабых» [9].

С течением времени становится очевидно, 
что неограниченная индивидуальная свобода и 
полная независимость человека от государства и 
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общества могут иметь столь же неблагоприятные 
социальные и личностные последствия, как и то-
тальное подчинение личности государству. Поэто-
му в обществе формируется концепция основных 
прав человека, или прав второго «поколения».  
Так называют социальные, экономические и куль-
турные права – право на труд и свободный выбор 
работы, на социальное обеспечение, на образова-
ние и т. д. [19, с. 10–11].

Таким образом, второе «поколение» – это 
социально-экономические права человека. Оно 
сформировалось в XIX столетии в ходе борьбы за 
улучшение экономического положения народа.

При этом большую роль в формировании 
прав второго «поколения» сыграло и значительно 
активизировавшееся в России женское движение. 
Еще до 1917 года в нашей стране создавались раз-
нообразные по форме и содержанию союзы, клу-
бы, движения, целью которых провозглашалось 
повышение роли женщины в обществе, защита  
ее интересов и прав.

Революция 1917 году, первая Конституция 
утвердили равные права мужчины и женщины во 
всех сферах жизни – политической, гражданской, 
трудовой, образовательной, социальной. Был со-
зван Всероссийский съезд женщин (1918), созда-
ны женские отделы культурной, воспитательной, 
организационной работы; начала развиваться 
женская периодическая печать (журналы «Работ-
ница», «Крестьянка»), появились женские стра-
нички в центральных и местных газетах, стали 
издаваться серии книг и брошюр «Библиотечка 
для женщин».

Существенную роль сыграла Россия в при-
знании прав второго «поколения» и в целом  
в мире. В Конституции СССР 1936 года был за-
креплен широкий набор прав второго «поколе-
ния» (право на труд, отдых, образование, социаль-
ное обеспечение, медицинскую помощь). Даже 
несмотря на то, что социальная защищенность 
гражданина в СССР была минимальной, доку-
ментально она существовала и этим воздейство-
вала на мировое сообщество. В результате права 
второго «поколения» сначала нашли отражение 
во Всеобщей декларации прав человека (1948),  
а затем были закреплены в Международном пак-
те об экономических, социальных и культурных 
правах (1966). Вместе с тем эти права носят более 
относительный характер, нежели права первого 
«поколения».

Международное сообщество не предъявляет 
каких-либо жестких критериев к осуществлению 
этих прав. Так, согласно статье 2-й Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, «каждое участвующее в на-
стоящем Пакте государство обязуется... принять 
в максимальных пределах имеющихся ресурсов 
меры к тому, чтобы обеспечить постепенно пол-
ное осуществление признаваемых в настоящем 
Пакте прав всеми надлежащими способами, 
включая, в частности, принятие законодательных 
мер» [12].

Однако признание второго «поколения» прав 
человека означало существенные изменения са-
мой концепции. В основе этих изменений лежа-
ло позитивное понимание свободы как реальной 
возможности осуществления своей воли наравне 
с другими людьми. Обладание свободой, пони-
маемой таким образом, предполагает не просто 
отсутствие принуждения со стороны других лю-
дей, но и наличие определенных возможностей, в 
частности материальных ресурсов. В противном 
случае человек зачастую не может воспользовать-
ся своим правом.

Третье «поколение» прав человека стало 
формироваться в период после Второй мировой 
войны. Природа этих прав вызывает дискуссии.

По мнению Е. А. Лукашевой, они являются 
коллективными и могут осуществляться общно-
стью, ассоциацией [17, с. 150]. Подобная точка 
зрения высказана и К. Васаком, который к третье-
му «поколению» прав относит только коллектив-
ные права, основанные на солидарности: право на 
развитие, на мир, независимость, самоопределе-
ние, территориальную целостность, суверенитет, 
избавление от колониального угнетения, право на 
достойную жизнь, на здоровую окружающую сре-
ду, на общее наследие человечества, а также пра-
во на коммуникацию. Основы этих прав заложе-
ны в международных документах (Уставе ООН, 
Всеобщей декларации прав человека, Декларации 
о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам 1960 года, Международных 
пактах 1966 года и др.).

Существуют и другие точки зрения на этот 
счет. Например, по мнению С. В. Полениной, тре-
тье «поколение» прав человека охватывает права 
(специальные права) тех категорий граждан (де-
тей, женщин, молодежи, престарелых, инвалидов, 
беженцев, представителей национальных и расо-
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вых меньшинств и др.), которые по социальным, 
политическим, физиологическим и иным причи-
нам не имеют равных с другими гражданами воз-
можностей осуществления общих для всех людей 
прав и свобод и в силу этого нуждаются в опреде-
ленной поддержке со стороны как государства, 
так и международного сообщества в целом [16]. 
Главные возражения против легитимации таких 
прав в качестве прав человека связаны с опасно-
стью размывания исходной идеи естественных 
прав, которыми все люди обладают в равной мере. 
Защитники этих прав аргументируют свою пози-
цию ссылками на невозможность защитить права 
данных категорий в рамках имеющейся социаль-
ной структуры и необходимостью обеспечить их 
реализацию с помощью особых правовых воз-
можностей.

С. Г. Айвазова также относит к правам чело-
века третьего «поколения» коллективные права –  
право на мир, на национальное самоопределе-
ние, на здоровую окружающую среду, на свобо-
ду от дискриминации по половому, возрастному  
или национальному признаку. К числу прав чело-
века третьего «поколения» она относит и права 
женщин в их современном, классическом пони-
мании [1].

Четвертое «поколение» прав человека, как 
считают некоторые авторы, начало формиро-
ваться в 1990-х годах XX столетия. По мнению  
Ф. М. Рудинского, эти права должны защищать 
человека от угроз, связанных с экспериментами в 
сфере генетики человека, открытиями в области 
биологии [18]. Однако, например, Ю. А. Дмитри-
ев в четвертое «поколение» включает лишь ин-
формационные права и технологии.

А. Б. Венгеров называет четвертое «поко-
ление» правами человечества (право на мир, на 
ядерную безопасность, космос, экологические, 
информационные права и др.): «Четвертое по-
коление – это правовой ответ вызову XXI века,  
когда речь пойдет уже о выживании человечества 
как биологического вида, о сохранении цивили-
зации, о дальнейшей, космической социализа-
ции человечества. Рождается новое, четвертое 
поколение прав, и соответственно возникают 
международно-правовые процессуальные инсти-
туты, обеспечивающие эти права. Формируется 
международное гуманитарное право, светский гу-
манизм становится одной из вех в нравственном 
развитии общества» [4].

О. Ю. Малинова в учебном пособии «Поко-
ления прав человека: основные этапы развития 
правовой идеи и правового института» предпо-
лагает, что «возможно, на горизонте – пятое или 
шестое поколение прав...». Аргументирует она 
это тем, что корпус прав, требующих защиты, не-
избежно будет расширяться. Вместе с тем этот 
процесс нельзя оценивать однозначно. С одной 
стороны, расширение круга признаваемых прав 
должно усиливать правовую защищенность лич-
ности. С другой – каждое «поколение» приносит 
с собой новую логику узаконивания притязаний, 
именуемых правами человека, и неизбежны кон-
фликты «новых» прав со «старыми», в результате 
чего уровень защищенности может не возрасти,  
а снизиться [15].

Таким образом, проблемы гендерного равен-
ства, и в первую очередь борьба женщин за свои 
права против дискриминации по признаку пола 
сопровождала всю историю существования чело-
веческого общества, все этапы развития учения  
о правах человека. Однако наибольшей остроты 
эта проблема достигла в современных условиях.

Социальная дискриминация женщин озна-
чает ограничение или лишение их прав по при-
знаку пола (или гендерному признаку) во всех 
сферах жизни общества: трудовой, социально-
экономической, политической, духовной, семей- 
но-бытовой. Ряд авторов [2; 3] сходны в том, что 
суть идеи равноправия мужчин и женщин, их рав-
ных возможностей, состоит в том, что по своему 
интеллектуальному и физическому потенциалу 
женщина ни в чем не уступает мужчине. Для нее 
не существует принципиально закрытых, недо-
ступных сфер умственного и физического труда. 
Ни один закон не должен запрещать женщине за-
ниматься тем или иным делом, осваивать ту или 
иную профессию. Ее святое право – полная сво-
бода личного выбора видов и форм деятельности 
для ее самореализации. Такая постановка вопро-
са, разумеется, не означает, что физиологические 
особенности женщин не могут ограничивать (ино-
гда – временно) их профессиональные обязанно-
сти. Отсюда следует вывод, что равенство полов, 
не являясь абсолютным, может быть достаточно 
полным и всесторонним.

Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» (1979) 
четко сформулировала принцип равноправия 
мужчин и женщин [10]. Это гарантии условий для 
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всестороннего развития женщин, получение обра-
зования, равная оплата за равный труд, взаимная 
ответственность мужчин и женщин за семью, вос-
питание детей, понимание материнства как соци-
альной функции.

Эти положения отражены и в Конституции 
Российской Федерации, которая утверждает, что 
государство гарантирует гражданам отсутствие 
любой дискриминации, в том числе и по при-
знаку пола. Мужчины и женщины имеют равные 
права и равные возможности для их реализации. 
Конституция предусматривает участие женщин 
в политике государства и в неправительственных 
организациях; одинаковые условия при выборе 
профессии; равные права при выходе на пенсию, 
по безработице, болезни, инвалидности, меди-
цинском обслуживании, предоставлении платных 
услуг. 

Хотя женщина и выполняет важнейшую 
для продолжения человеческого рода репродук-
тивную функцию, но, начиная с первобытного 
общества, это не давало ей никаких социальных 
преимуществ. Л. В. Бабаева констатирует, что 
женские гражданские права вплоть до XX века 
были ущемлены [2].

Современная социальная политика мирового 
сообщества направлена на ликвидацию дискри-
минации женщин, облегчение их быта, освобож-
дение времени на воспитание детей, продвижение 
женщин в структуры власти. Проходившая в Пе-
кине в 1995 году IV Всемирная конференция по 
положению женщины обсуждала вопросы дис-
криминации женщин, такие как разные формы на-
силия. Принятая программа действий направлена 
на улучшение положения женщин. 

Социальная стратегия, направленная на соз-
дание условий для устойчивого развития Рос-
сийской Федерации на основе использования  
и совершенствования человеческого потенциала  
в стране, предполагает включение гендерной ком-
поненты во все области общественной жизни –  
в политику, экономику, культуру. Это определяет-
ся конституционным принципом (ст. 19): «Муж-
чина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации» [11]. 
Как известно, по определению ООН, именно ген-
дерные отношения (социальные отношения меж-
ду полами) ныне выступают как одна из главных 
проблемных парадигм XXI века.

Принятие гендерной стратегии как направле-
ния государственной политики обусловливается 
необходимостью решить сложные социально-
экономические проблемы переходного периода 
в России, что связано с активизацией всех обще-
ственных сил, прежде всего женщин. Это озна-
чает неизбежность дальнейшего повышения их 
роли в обществе на базе ликвидации сложивших-
ся дискриминационных гендерных асимметрий  
в сферах доступа к принятию решений, эконо-
мическим ресурсам, собственности, доходам, 
рабочим местам, профессиям, в распределении 
домашнего труда, в которых они являются в силу 
ряда объективных причин «догоняющим полом» 
с недостаточным объемом прав и, особенно, воз-
можностей [6].

Стратегия гендерного равенства ни в коей 
мере не может пониматься как стратегия лик-
видации объективно обусловленных гендерных 
различий. Ее главное предназначение – создание 
социально-политических условий для наиболее 
полной реализации способностей женщин и муж-
чин во всех сферах социальной жизни в целях 
общего благосостояния и прогресса.

Гендерные проблемы при внешне непри-
вычной терминологии не есть нечто совершенно 
новое. Ранее государства занимались ими в рам-
ках решения «женского вопроса» при проведении 
текущей и перспективной социальной политики. 
Однако в XXI веке, как никогда раньше, требуется 
повышенное внимание к гендерным аспектам го-
сударственного управления и общественных от-
ношений. От эффективности гендерной политики 
во многом зависит успешное осуществление об-
щенациональных планов и программ социально-
экономического развития каждого государства.

Гендерная стратегия Российской Федера-
ции является основополагающим документом, 
определяющим государственную гендерную по-
литику, ее цели, задачи и принципы, направления 
и приоритеты на средне- и долгосрочный период. 
Стратегия направлена на координацию усилий 
государственных органов законодательной и ис-
полнительной власти со всеми структурами граж-
данского общества и, в частности, с неправитель-
ственными организациями, деятельность которых 
связана c реализацией социальных программ, не-
допущением дискриминации по признаку пола, 
защитой прав человека и семьи, материнства, от-
цовства и детства.
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Стратегия базируется на Конституции Рос-

сийской Федерации, Концепции улучшения по-
ложения женщин в Российской Федерации, 
Концепции законотворческой деятельности по 
обеспечению равных прав и равных возможно-
стей мужчин и женщин, других социально-эко- 
номических и социально-защитных актах, а так-
же общепринятых международных критериях и 
нормах, определенных мировым сообществом: 
Всеобщей декларации прав человека, Декларации 
ООН о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Конвенции ООН о политических пра-
вах женщин, Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, Де-
кларации ООН о предотвращении насилия в отно-
шении женщин, Декларации тысячелетия ООН, 
Конвенций МОТ «О равном вознаграждении за 
труд равной ценности», «О недопущении дискри-
минации в сфере труда и занятости», «О работ-
никах с семейными обязанностями», «О защите 
материнства», Европейской социальной хартии, 
Пекинской платформы действий.

К сожалению, практическая реализация ген- 
дерной стратегии России не в полной мере соот-
ветствует теоретическим положениям, провозгла-
шенным в ней. Так, в России женщины состав-
ляют более половины населения страны (54 %).  
Но, по мнению ряда исследователей, женщины 
явно недостаточно представлены в органах госу-
дарственной власти.

 Например, в составе ныне действующей 
Государственной думы Российской Федерации 
из 450 депутатов только 61 депутат являются 
женщинами, что составляет всего 13,6 % [13].  
Еще хуже обстоит ситуация с гендерным равен-
ством в Совете Федерации РФ. По данным офици-
ального сайта Совета Федерации, на 1 июня 2014 
года из 167 членов Совета Федерации РФ только 
14 человек, или 8,4 %, являются женщинами [14].

Значительно лучше положение с предста-
вительством женщин в достаточно новом для 
российской действительности государственном 
органе – институте уполномоченных по правам 
человека.

В институте российских уполномоченных  
по правам человека по гендерному основанию  
ситуация выглядит так: из 79 ныне действующих 
региональных уполномоченных по правам чело-
века 22 омбудсмена являются женщинами и 57 че-
ловек – мужчины. В процентном отношении это 
составляет 27,8 % и 72,2 % соответственно. Из че-

тырех федеральных уполномоченных по правам 
человека три первых – С. А. Ковалев, О. О. Миро-
нов и В. П. Лукин – мужчины, а ныне действую-
щий федеральный омбудсмен – Э. А. Памфило- 
ва – женщина. 

В аппарате Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации из 188 сотрудни-
ков 116 человек (61,7 %) составляют женщины и 
только 72 человека (38,3 %) мужчины.

Еще более благополучной выглядит ген-
дерная ситуация в субъектах РФ. Так, например,  
в Кемеровской области из 8 сотрудников аппара-
та уполномоченного 6 женщин (75 %) и 2 муж- 
чины (25 %). Из 28 помощников уполномоченного 
по правам человека, работающих на обществен-
ных началах в муниципальных образованиях 
(городских округах и сельских муниципальных 
районах), 19 человек (или 67,8 %) составля-
ют женщины и 9 человек (32,2 %) – мужчины.  
Примерно аналогичная ситуация наблюдается  
и в большинстве аппаратов в других субъектах 
России.

Таким образом, анализ показывает, что на 
сегодняшний день представительство женщин  
в институте Уполномоченных по правам чело-
века является достаточно высоким (более 25 %)  
и характеризует этот институт как пример для под-
ражания для других органов государственной вла-
сти в России. Вместе с тем, процесс становления 
этого важнейшего государственного правозащит-
ного института требует дальнейшего увеличения 
в нем представительства женщин и более полного 
осуществления гендерного равенства, но, на наш 
взгляд, не за счет искусственного урегулирования 
этого процесса, а за счет повышения активности 
женщин в правозащитном движении в целом [7].

Определенный интерес представляют ста-
тистические данные об обращениях граждан  
к региональному уполномоченному по правам че-
ловека по гендерному признаку за последние три  
с половиной года:

Таблица 1
Распределение количества обращений граждан 

к Уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области по гендерному признаку

Год
Мужчины Женщины Не определено 

(коллективные)
Всего 

обраще-
нийКол-во % Кол-во % Кол-во %

2011 446 49,4 443 49,1 14 1,5 903
2012 408 48,6 402 47,9 30 3,5 840
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Год
Мужчины Женщины Не определено 

(коллективные)
Всего 

обраще-
нийКол-во % Кол-во % Кол-во %

2013 445 49,7 425 47,5 25 2,8 895

2014 191 50,4 173 45,6 15 4,4 379

Анализ показывает, что в среднем ежегодное 
количество обращений, поступающих к Уполно-
моченному по правам человека распределяется 
между мужчинами и женщинами равномерно, 
примерно поровну. По мнению авторов, это в пер- 
вую очередь свидетельствует о том, что и коли-
чество нарушений прав человека органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления 

также распределяется равномерно между мужчи-
нами и женщинами. Иными словами, специаль-
ной дискриминации по отношению к женщинам 
со стороны государства нет.

Вместе с тем, сложившаяся в обществе систе-
ма скрытой, латентной дискриминации женщин 
заставляет выделять их в социально уязвимую 
группу населения, принимать в каждом государ-
стве гендерную стратегию, проводить гендер-
ную политику, направленную на защиту женщин 
от такой дискриминации. Немаловажная роль  
в этом принадлежит органам государственной 
власти, и особенно национальным, а также меж-
государственным, международным правозащит-
ным механизмам, в том числе и международному 
сообществу омбудсменов.
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Ключевые слова: научный подход, адаптация, адаптивность, адаптивный подход, транзитивность 
общества и др.

RELEVANCE OF ADAPTIVE APPROACH TO TRAINING 
THE SPECIALISTS IN SOCIAL TRANSFORMATION  

PROCESSES OF RUSSIAN SOCIETY
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The Russian education system changes occur to ensure its conformity with the requirements of  
the innovation economy and demands of innovative society, and above all, in training the specialists  
in the conditions of market development of the sphere of vocational training. Modernization of the education 
system provides regular updates of all its components, such as training. Today, the system of vocational 
education is worth a serious problem of transition to lifelong learning as a life-long education, worked to 
improve the professional competence of the expert taking into account the needs of an ever-changing labor 
market to a qualitatively new approaches to data management processes. In search of ways, which are aimed at 
improving the system of professional training, a significant role belongs to the idea of the adaptive approach. 
Since he is able to take into account individual characteristics, skills and abilities to be a specialist and focused 
on meeting their diverse professional needs, in terms of future life and professional success, taking into account 
permanently ongoing social change. Today, however, in our opinion, is not enough developed an adaptive 
approach that would be effective in view of constantly ongoing transformation processes in the society  
and modernization of education. 



110

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 29/2014
Modern policy of the Russian Federation in the field of education seeks to take into account the general 

trends of world development, which, in our opinion, is the one of the adaptive approach, flexible, able to take 
them into account. However, there is a contradiction between the need for an adaptive approach to training  
the specialist, due to the active transformation processes in the formation of an innovative nature, requiring  
the adaptation and sufficient elaboration of this issue in science. 

Understanding the adaptive system training the specialist has two main aspects: firstly, an adaptive system 
of vocational education must comply with adaptive training the specialist, and second, the adaptability of both, 
the quality inherent in the entire educational system and its components, and, consequently, the system of 
vocational training the specialist as its component, which should possess the quality of adaptability and be able 
to adapt to the changing conditions of the innovative environment. 

Modern requirements for the formation and development of professional competence of an expert, due to 
the modernization of education transformed society, dictate the need for a training system of active teaching 
methods and modern teaching technologies, in such that later would allow a specialist to adapt to innovation 
processes in professional world and to reach qualitatively new professional results.

Keywords: scientific approach, adaptation, adaptive, adaptive approach, transitivity society and others.

Социально-экономические и социально-
культурные изменения, происходящие в начале 
XIX века во всём мире, в том числе и в нашей 
стране, вызвали необходимость смены образова-
тельной парадигмы, повлекшей за собой появле-
ние ряда нововведений в педагогической теории 
и практике, в том числе в вопросах подготовки 
специалистов. Актуальность разработки и разви-
тия адаптивного подхода в педагогической науке, 
а также активное его применение на практике, 
обусловлено перманентно идущими переменами  
в жизни общества, и, в том числе, инновационным 
характером развития современного образования. 

В российском образовании происходят си-
стемные изменения, направленные на обеспе-
чение его соответствия требованиям инноваци-
онной экономики и запросам инновационного 
общества, и прежде всего, в системе подготовки 
специалистов к условиям рыночного развития 
сферы профессионального образования. Модер-
низация системы образования предусматривает 
регулярное обновление всех ее компонентов, на-
пример подготовки специалистов, в связи с из-
менениями в сфере культуры, экономики, науки 
и технологий, что обусловлено активными транс-
формационными процессами, происходящими  
в российском обществе.

В связи с этим характерным явлением в об-
разовании в последнее десятилетие стало актив-
ное развертывание инновационных процессов, 
направленных на обновление образовательных 

систем. В образовательных системах различного 
уровня, наряду с контуром текущего функциони-
рования, сложился контур развития, позволяю-
щий им активно адаптироваться к изменяющимся 
социально-экономическим условиям, последо-
вательно совершенствоваться в направлении все 
более полного удовлетворения запросов, пожела-
ний, нужд потребителей образовательных услуг, 
заказчиков, общества в целом. Это подтверждает 
актуальность изучения адаптивного подхода в об-
разовании, которому присущи адаптивные свой-
ства и адаптивный характер как любой системе, 
однако в настоящее время актуализация возрас-
тает в связи с активными инновационными про-
цессами в образовании в условиях транзитивного 
общества и модернизируемого образования. 

Особую значимость в этом плане приобре- 
тает система профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов. Перед системой профессионального 
образования стоит серьёзная задача перехода  
к непрерывному образованию как образованию 
через всю жизнь, способствующему совершен-
ствованию профессиональной компетентности 
специалиста с учётом потребностей постоянно из-
меняющегося рынка труда на качественно новых 
подходах к управлению данными процессами.

В поиске путей, которые направлены на со-
вершенствование системы профессиональной 
подготовки специалистов, в условиях активных 
перемен в обществе, значительная роль, на наш 



111

Часть I                                                                                                 ПЕДАГОГИКА
взгляд, принадлежит идее адаптивного подхода. 
Так как он способен учитывать индивидуальные 
особенности, способности и возможности спе-
циалиста и быть ориентированным на удовлетво-
рение их разнообразных профессиональных по-
требностей, в аспекте дальнейшего жизненного и 
профессионального успеха с учётом перманентно 
осуществляемых перемен в обществе.

В условиях быстро меняющегося мира, дина-
мичного и непредсказуемого времени, традицион-
ные подходы к системе профессиональной подго-
товки специалистов не способствуют гибкости и 
оперативности её развития, что является крайне 
актуальным для реформенного периода разви-
тия образования и, в целом, российского обще-
ства. Поиски наиболее адекватного потребностям 
трансформирующегося российского общества на-
учного подхода к профессиональной подготовке 
специалиста могут быть востребованы практикой.

Такой взгляд, можно рассматривать как наи-
более перспективный подход к решению вопросов 
профессиональной подготовки специалиста в со-
временных условиях, характеризующихся транс-
формирующимся образованием как социальным 
институтом общества. 

Научная актуальность идеи адаптивного 
подхода к профессиональной подготовке спе-
циалистов определяется тем, что в условиях пер-
манентно осуществляемых перемен, как в обще- 
стве, так и в образовании, изменяется взгляд и на 
саму систему профессионального образования 
как адаптивную систему, способную более адек-
ватно реагировать на изменяющиеся внешние  
и внутренние условия её развития. 

Смена концептуально-ценностных основа-
ний профессиональной деятельности приводит 
к возникновению острых противоречий между 
требованиями к системе профессиональной под-
готовки, к её качеству и неспособностью самой 
системы соответствовать современным требова-
ниям. Причиной противоречий может быть, том 
числе, и не достаточная разработанность такого 
подхода, который бы был эффективным с учё-
том постоянно осуществляющихся трансформа-
ционных процессов в обществе и модернизации 
образования, в нашем понимании – это адаптив-
ный подход. Однако исследований, посвященных 

изучению адаптивного подхода к подготовке спе-
циалиста, в отечественной педагогике выявлено 
мало, не смотря на актуальность проблемы.

Современная политика Российской Федера-
ции в сфере образования стремится учитывать 
общие тенденции мирового развития, которые, на 
наш взгляд, требуют именно адаптивного, гибкого 
подхода:

•  перманентное развитие общества, рост 
возможности социального выбора и способность 
граждан осуществлять его;

•  расширение границ социокультурного и 
профессионального взаимодействия; 

•  способность специалиста определять соб-
ственные личностные, профессиональные, соци-
альные границы и достраивать их с учетом по-
стоянно меняющейся ситуации;

•  новые позиции в сфере занятости специ-
алиста и потребность в постоянном повышении 
квалификации, а также профессиональная мо-
бильность;

•  динамичная социокультурная и профес-
сиональная среда;

•  создание сетевых форм организации ПК, 
необходимость быстро встраиваться и про-
дуктивно работать во временных коллективах –  
командах, проектах.

Акценты, выделенные в перечисленных тен- 
денциях мирового развития, подчёркивают вос-
требованность и актуальность изучения адап-
тивного подхода к профессиональной подготовке 
специалиста, его способности гибко и оперативно 
отвечать на потребности заказчиков с учётом воз-
действий внутренней и внешней среды, напри-
мер, тенденции мирового развития.

В условиях модернизации отечественной 
системы образования, отражающей трансформа- 
ционные процессы в российском обществе, ак-
туальным является осуществление адаптивной 
подготовки специалиста. Учёт особенностей вну-
тренней и внешней среды его подготовки созда-
ет условия для оказания оперативной поддержки 
специалисту в процессе обучения и улучшения 
качества профессиональной деятельности в соот-
ветствие с их адаптивной индивидуальной траек-
торией развития и на основе учёта их собственных 
возможностей и интересов, а также потребностей 
современного рынка труда.
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Актуальность изучения адаптивной профес- 

сиональной подготовки специалиста на социально-
экономическом уровне определяется несоответ-
ствием между тем, что развитие современного 
общества и экономики вызывает необходимость 
разработки современных научных подходов, 
обусловленных процессами трансформации как 
внутренними, так и внешними, мало учитывае-
мыми в системе профессионального образования.  
Это, думается, будет способствовать формирова-
нию адаптивной личности специалиста, готовой 
к самостоятельному и ответственному принятию 
решения в условиях непредсказуемости и неста-
бильности общественного развития. 

На социально-педагогическом уровне актуаль-
ность исследования определяется несоответстви-
ем между необходимостью профессиональной 
подготовки учителя с учётом современных требо-
ваний общества к уровню их профессиональной 
компетентности и состоянием исследованности 
данного процесса; между интенсивными измене-
ниями в системе профессионального образования, 
обусловленными задачами модернизации, возрас-
тающими требованиями к уровню квалифика-
ции специалиста и состоянием исследованности 
данной проблемы в науке. Сформировавшаяся  
на сегодняшний день система профессиональной 
подготовки специалиста, в целом, трудно совме-
стима с требованиями модернизации образова-
ния, с процессами трансформации в обществе, не 
приспособлена к решению задач развивающегося 
инновационного современного общества.

На научно-теоретическом уровне актуаль-
ность адаптивной профессиональной подготовки 
специалиста определяется тем, что во взглядах на 
проблемы профессионального образования в ис-
следованиях делается акцент на формах и методах 
профессиональной подготовки, на содержании и 
технологиях. Остаются мало изученными вопро-
сы концептуального характера, какой является 
идея профессиональной подготовки специалиста 
на основе адаптивного подхода в образовании.

Важнейшим социальным требованием к си-
стеме образования, которое было определено 
Концепцией модернизации российского образо-
вания и другими стратегическими документами  
в области науки, является ориентация образова-
ния не только на усвоение обучающимися опреде-

ленной суммы знаний, но и на целостное развитие 
личности, готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире; на формирование у нее 
не только познавательных и созидательных спо-
собностей, но и адаптивных, необходимых для 
социализации в обществе и адаптации на рынке 
труда.

В связи с этим в современных условиях ре-
формирования образования радикально меняет-
ся статус профессионала, его профессиональные 
функции, соответственно меняются требования к 
уровню его профессиональной компетентности. 
Одним из условий, способствующих соответ-
ствию специалиста новым требованиям совре-
менного рынка труда, является система профес-
сиональной подготовки специалиста, которая на 
современном этапе развития образования рас-
сматривается как один из основных компонен-
тов системы непрерывного профессионального 
образования. Чтобы система профессионального 
образования соответствовала предъявляемым ей 
требованиям в условиях динамичного реформи-
рования современного развития общества, на наш 
взгляд, необходим такой подход к системе подго-
товки специалиста, который бы создавал условия 
для решения новых задач трансформирующегося 
общества и модернизируемого образования. 

Таким образом, возникает противоречие 
между необходимостью разработки адаптивного 
подхода к профессиональной подготовке специ-
алиста, обусловленного активными трансформа-
ционными процессами в образовании инноваци-
онного характера, требующими адаптации к ним,  
и недостаточной разработанностью этого вопроса 
в науке. 

В современной науке обоснованы теоре-
тико-практические предпосылки актуальности 
адаптивного подхода к профессиональной подго-
товке специалиста. Это обусловлено, во-первых, 
спецификой идеи, которая опирается на пози-
ции ряда научных дисциплин (педагогики, био-
логии, кибернетики, управления, социологии  
и др.), а в основу разработки адаптивного под-
хода в образовании положена концепция адапта-
ции, которая в науке рассматривается в качестве 
стратегии приспособления [1–4]; во-вторых –  
потребностями практики, нуждающейся в разра-
ботке адаптивного подхода к профессиональной 
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подготовке специалиста в связи с перманентно 
идущими процессами изменений в трансформи-
рующемся обществе. А следовательно, и в об-
разовании возникает проблема учёта новых по-
требностей заказчика (государства, общества, 
работодателей, предприятий, организаций и са-
мих специалистов), сформированных инноваци-
онными процессами в российском обществе. 

Рассматривая систему профессиональной 
подготовки специалиста как элемент социаль-
ной системы образования (как подсистему) и как 
самостоятельную систему, мы придерживались 
концепции адаптации, разработанной в педагоги-
ческой науке, которая научно обосновывает адап-
тацию всей системы образования [6–7].

В связи с этим понимание адаптивной систе-
мы профессиональной подготовки специалиста 
как бы имеет два основных аспекта:

-  во-первых, узкое понимание. Оно заклю-
чается в том, что адаптивной системе профессио-
нального образования должна соответствовать и 
адаптивная система профессиональной подготов-
ки специалиста, которой было бы свойственно 
такое качество, как адаптивность, присущее всем 
самоорганизующимся системам и которое выра-
жается в её способности приспосабливаться к из-
меняющимся условиям среды.

-  во-вторых, широкое понимание. Оно за-
ключается в том, что адаптивность как качество 
присуще всей системе образования и системе про-
фессиональной подготовки специалиста как её 
компонента, которая должна обладать качеством 
адаптивности и уметь приспосабливаться к изме-
няющимся условиям инновационной среды.

Но современная система профессионального 
образования и, прежде всего, профессиональной 
подготовки специалистов не осуществляет в пол-
ной мере формирование компетенций специали-
ста в сфере инноваций и, в частности, в сфере 
профессиональных инноваций. Преподаватель 
современной высшей школы профессионального 
образования не готов и не стремиться к овладе-
нию инновационными технологиями обучения. 
Это является прямым подтверждением того, что 
система профессиональной подготовки не при-
спосабливается к переменам, к ведущим миро-
вым тенденциям активно, значит проявляет ото-
рванность от жизни. То есть это свидетельствует 

о том, что система профессиональной подготов-
ки специалиста не проявляет такое качество, как 
адаптивность, характеризующее в целом систему 
образования и её элементы.

Адаптивность системы образования, систе-
мы профессиональной подготовки специалиста, 
с точки зрения автора – это качество, которое ха-
рактеризует систему образования и образующие 
её компоненты с позиции способности мягко, 
гибко, динамично адаптироваться к социально-
экономическим изменениям во внешней по от-
ношению к образованию среде, а также внутрен-
ней логике и закономерностям самоуправляемого  
развития [1–3]. 

Сущность адаптивной подготовки специали-
стов, думается, может представлять собой адап-
тивный процесс профессионального обучения, 
построенный на основе адаптивного подхода 
и направленный на получение желаемых резуль-
татов в развитии профессиональной компетент-
ности специалиста, в направлении формирования 
его компетенций в сфере инноваций. 

Адаптивная система профессиональной под- 
готовки специалиста рассматривается как адап-
тивная образовательная система, которой при-
сущи адаптивные свойства (гибкость, приспосо-
бляемость, личностная значимость, способность 
сохранять и совершенствовать свою организацию 
и содержание в зависимости от внешних и вну-
тренних условий и др.), которая может быть эф-
фективной на основе адаптивного управления, 
представляющего собой по содержанию двусто-
ронний процесс приспособления: с одной сторо-
ны, система обучения активно приспосабливается 
к индивидуальным особенностям одного кон-
кретного специалиста, к требованиям государ-
ства, общества, учреждения (организации и др.);  
а, с другой – сам обучающийся специалист при-
спосабливается к системе, в результате чего  
происходят его качественные профессиональные 
изменения.

Основу организации адаптивного профес-
сионального обучения, ориентированного на фор- 
мирование компетенций специалиста в сфере 
инноваций, составляет использование гибких, 
адаптивных форм, методов и средств обучения, 
учитывающих потребности как внешней, так и 
внутренний среды системы профессионально-
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го обучения, с целью реализации адаптивной 
траектории подготовки специалиста. В качестве 
организационно-педагогических условий адап-
тивной профессиональной подготовки специали-
ста следует рассматривать, во-первых, модель 
адаптивной подготовки, которая представляет со-
бой единство и целостность структурных состав-
ляющих элементов: целевого, содержательного, 
процессуального, оценочного и результативного. 

Особенностью реализации данной модели 
является следование принципам: поэтапности, 
интегрированности, системности, целостно-
сти, комплексности, адаптивности и функцио-
нальности и др. Во-вторых, научно-методическое 
обеспечение адаптивной подготовки специали-
стов (адаптивные образовательные программы, 
формы, методы, средства обучения специали-
ста и др.). В качестве критериев и показателей  
результативности адаптивной подготовки спе-
циалистов, думается, можно применить обоб-
щённый критерий, которым может быть уровень 
компетенций специалистов в сфере инноваций, 
так они являются доминирующими в его профес-
сиональной деятельности в условиях транзитив-
ного общества и модернизируемого образования. 
В качестве показателя результативности высту-
пает приращение уровня компетенций специали-
ста в сфере инноваций, так как возмущающие 
действия инновационных процессов требуют от 
адаптивного поведения в профессии.

Формирование мобильных, творческих, об-
разованных, инициативных, компетентных лю-
дей, способных легко адаптироваться к быстро 
изменяющимся условиям жизни, темпам эконо-
мического развития, обладающих потребностью 
и способностью к развитию и самосовершен-
ствованию, – главная задача образования, ко-
торая в свете новых представлений неизбежно 
требует качественных изменений на всех этапах 
непрерывного профессионального образования.  
Для решения означенной задачи важны следую-
щие положения:

- постоянное и активное стремление сис-
темы образования, в том числе системы профес-
сиональной подготовки специалиста, к дости-
жению соответствия динамично меняющимся 
потребностям личности, общества и государ-
ства с целью их удовлетворения;

- приоритетность изучения, обобщения и 
распространения инновационных образователь-
ных программ и технологий профессиональной 
подготовки специалиста, инновационных мо-
делей образования, потребность в которых ис-
пытывает передовая практика современного 
рынка труда;

- адаптивная переориентация структу-
ры и содержания профессионального образо-
вания, в основе которого приоритет знаний, 
на активное развитие профессиональных ком-
петенций в сфере инноваций, востребованных 
трансформирующимся обществом в долгосроч-
ной жизненной перспективе как основа адаптив-
ного содержания системы профессиональной 
подготовки специалиста;

- ценность развития системы профессио-
нальной подготовки специалиста как открытой, 
адаптивной, гибкой, сенситивной, синергети-
ческой системы, ориентированной на потреб-
ности личности и общества, государства, 
учреждения (организации и др.) и др.

В условиях быстро меняющегося мира, ди-
намичного и непредсказуемого времени, транс-
формации общества, активных инновационных 
процессов традиционные подходы к системе про-
фессиональной подготовки специалиста уже не 
способствуют гибкости и оперативности её функ-
ционирования, а значит, они не способствуют  
удовлетворению потребности личности, обще-
ства и государства в развитии профессионального 
мастерства специалиста.

Существующая традиционная профессио-
нальная подготовка специалиста, прочно уко-
ренившаяся в условиях стабильного развития 
общества, уже не соответствует во многом тре-
бованиям времени, а тем более не соответствует 
требованию к образованию в части его опережаю-
щего характера, что является крайне актуальным 
для реформенного периода развития образова-
ния и, в целом, российского общества. Возника-
ет необходимость более гибкого и адаптивного  
взгляда на удовлетворение его образовательных 
потребностей специалиста, связанных с его про-
фессиональной деятельностью, важен акцент  
на учёте интересов и потребностей, как самого 
специалиста, так и учёте потребностей общества, 
государства и перманентных процессов, проис-
ходящих в них.
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должна иметь «адаптивные свойства», а, сле-
дуя логике понимания, адаптивные системы 
могут быть эффективными только при условии 
соответствующего управления ими. Речь идёт  
об актуальности адаптивного подхода к управле-
нию процессом обучения специалиста, которую 
можно рассматривать как адаптивную систему  
в силу того, что она обладает адаптивными свой-
ствами. 

Профессиональное образование как систе-
ма имеет определённый уровень способности 
и резервных возможностей для осуществления 
процессов адаптационных перестроек и избира-
тельного приспособления к меняющимся усло-
виям жизни при сохранении своей сущностной  
основы [1–4].

Например, современная тенденция подго-
товки специалиста в содержательном аспекте ре-
гулируется актуализацией образования, то есть 
соответствие его научного содержания структуре 

современного знания. Содержание должно соот-
ветствовать актуальным знаниям и универсаль-
ным способам действия в различных областях, 
открытиях, с учётом новой информации, что по-
является в образовательной науке и практике; оно 
также должно фиксировать происходящие изме-
нения в обществе, прогнозировать его будущее 
состояние, что, безусловно, свидетельствует о её 
способности быть адаптивной системой [1–4].

Современные требования к формированию 
и развитию профессиональной компетентности 
специалиста, обусловленные модернизацией об-
разования трансформирующегося общества, дик-
туют необходимость использования в системе 
профессиональной подготовки активных методов 
обучения и современных педагогических техно-
логий, то есть таких, которые впоследствии по-
зволили бы специалисту адаптироваться к инно-
вационным процессам в профессиональном мире 
и достигать качественно новых профессиональ-
ных результатов.
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В статье представлены некоторые подходы к совершенствованию профессиональной ориента-
ции в организациях профессионального образования с учетом задач нового закона «Об образовании  
в Российской Федерации» и других стратегических документов, направленных на выявление и по-
вышение конкурентоспособности вузов, удовлетворение запросов получателей услуг, работодателей  
и рынка труда. На основе анализа состояния и перспектив профессиональной ориентации описан ком-
плекс мер, актуальных форм и содержания работы, направленных на «выращивание» своих будущих 
студентов и сопровождение их дальнейшего профессионального становления. Авторами обоснована 
возможность и целесообразность организации дополнительных предпрофессиональных программ  
в условиях технического вуза. 
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The paper presents approaches to improving the vocational guidance in vocational education institutions 
with the objectives of the new law “On Education in the Russian Federation” and other strategic documents 
aimed at identifying and improving the competitiveness of universities meet the needs of beneficiaries, 
employers and labor market. Vocational guidance is considered from the standpoint of a regulator and facilitator 
for optimization, harmonization of interests of the employer and employee (including the future), which  
is a major contradiction in the modern labor market. 

The authors analyzed the status and prospects of vocational guidance, including Kuzbass, where it 
was born, modern multidepartmental documents defining the objectives and directions for the formation 
of a new paradigm in addressing and solving its problems in terms of vocational training, which must take 
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activities of a technical college, which should be aimed at identifying and supporting the children with a 
special ability to master the disciplines, necessary for successful learning, technical studies and future career, 
vocational guidance and training them to learn. 

The paper presents a set of measures of actual form and content of work aimed at “growing” our future 
students and support their further professional development, aimed at solving problems with the definition 
of the priorities and functional structures of each institution involved in educational and career-oriented 
activities and educational process as a whole. It considered the role of customers, employers, which is a subject 
position, consumers of educational services, which will undoubtedly have a positive impact on the quality of 
the formation of a contingent of students, training and performance of the university, economic development 
of specific areas and the region as a whole. 

Innovative approach can be widely used in solving the problems of improving the career guidance in 
vocational education institutions. Its scientific novelty is associated with the identification and support of 
children with a special ability to master the disciplines necessary for successful learning technical studies and 
future career, vocational guidance and training of their learning (for example, Kuzbass Technical University).

Keywords: professional orientation in organizations vocational education; more professional programs 
in technical colleges, career guidance in engineering and technical education.

Изменения, происходящие в современном 
российском образовании, затрагивают широкий 
спектр проблем, предусматривающих иные эко-
номические и образовательные отношения, и 
формируют совокупность теоретических и мето-
дологических задач перед педагогической наукой.

Вступление в силу нового закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» как осно-
вополагающего для сферы образования требует  
от ученых и практиков переосмысления суще-
ствующих подходов, технологий организации и 
совершенствования профессиональной ориента-
ции. Сегодня у нее стал явно выраженный межве-
домственный характер и зависимость от интегра-
ции усилий различных социальных институтов.

Профориентация рассматривается как важ-
нейшее условие эффективного и качественного 
обеспечения организаций и предприятий, совре- 
менного рынка труда кадрами необходимых про-
фессий и квалификаций, успешного функциони-
рования отдельных сфер деятельности и экономи-
ки в целом.

Профориентация может сыграть важную по-
средническую роль в оптимизации, согласовании 
интересов работодателя и работника (в том числе 
будущего), что является главным противоречием 
современного рынка труда. Задачи и направле-
ния преодоления его сегодня обозначены и будут 

способствовать повышению эффективности дея-
тельности образовательных организаций профес-
сионального образования, обоснованному опти-
мальному профессиональному самоопределению 
подростков и молодежи, решению проблем кадро-
вого обеспечения экономически значимых сфер 
деятельности.

Кузбасс сыграл важную роль в возникнове-
нии и развитии отечественной профориентации. 
Научная школа, созданная в конце 80-х годов  
XX столетия профессором Н. Н. Чистяковым, 
внесла и вносит существенный вклад в ее станов-
ление и развитие, оперативно реагируя на проис-
ходящие общественные и экономические собы-
тия. Поэтому не случайно, следуя сложившимся 
традициям, рядом ученых региона проведена ис-
следовательская работа по выявлению актуаль-
ных направлений, средств совершенствования 
профориентационной деятельности в высшем 
профессиональном образовании с учетом измене-
ний и перспектив социально-экономического раз-
вития государства и региона.

Основополагающими для преобразований 
в профориентации и образовании в целом, явля-
ются следующие документы: Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
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№ 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». Приказ 
Минтруда России № 148н от 12 апреля 2013 года 
«Об утверждении уровней квалификации в целях  
разработки проектов профессиональных стан-
дартов», методические рекомендации Минобра-
зования РФ «О создании многофункциональных 
центров профессиональной квалификации» от 
17.06.2013, совместный приказ Минтруда России 
и Минобрнауки России от 27 августа 2013 года  
№ 390/985 «О межведомственном координаци- 
онном совете по профессиональной ориентации» 
и др. [1–4; 6].

В них представлены новые концептуальные 
подходы, задачи, способствующие выявлению и 
повышению конкурентоспособности образова-
тельных организаций профессионального обра-
зования, удовлетворения запросов получателей 
услуг, работодателей и рынка труда. Развитие че-
ловеческого потенциала закономерно рассматри-
вается основным фактором экономического роста 
страны и ее отдельных субъектов.

Данные документы, на наш взгляд, предпо-
лагают формирование новой парадигмы в рассмо-
трении и решении задач профориентации в усло-
виях профессионального образования, которое 
должно принять радикальные меры по ее разви-
тию, не рассчитывая, как прежде, только на шко-
лу. Подписание «Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов и 
общероссийскими объединениями работодателей 
и правительства Российской Федерации на 2014–
2016 годы» открывает новые перспективы совер-
шенствования данной деятельности с учетом ин-
тереса и обязательств всех сторон соглашения [5].

Поиск и внедрение актуальных форм профес-
сиональной ориентации сегодня является жизнен-
но важной задачей, от которой зависят показатели 
эффективности работы в целом и отдельных его 
структур, прежде всего выпускающих кафедр. 
Они связаны с обеспеченностью контингента обу-
чающихся, его сохранением и подготовкой высо-
коклассных, конкурентоспособных специалистов, 
трудоустройством выпускников. В этой связи 
необходимы не только новые технологии, содер-
жание, но и управленческие, организационные 

решения, которые должны приниматься и осу-
ществляться каждой образовательной организа-
цией самостоятельно с учетом имеющихся спец-
ифики и ресурсов, региональных особенностей.

Анализ нормативно-правовых документов 
показал, что определение «профориентация» и 
компетенции организаций профессионального 
образования, изложенные во все еще действую-
щем «Положении о системе профессиональной 
ориентации и психологической поддержки насе-
ления в Российской Федерации», в целом актуаль-
ны в условиях современных требований. Не реа-
лизуются в полной мере определенные в данном 
документе задачи проведения профессионально-
го отбора (подбора) поступающих на обучение  
с учетом показателей профессиональной пригод-
ности и прогнозируемой успешности освоения 
профессии, специальности, усиления мотивации 
к выбранному профилю и адаптации к будущей 
профессии [1]. Большинство наших вузов больше 
акцентируют внимание на наборе студентов, ко-
торый осложнен не только сложившейся демогра-
фической ситуацией, но и слабой подготовленно-
стью старшеклассников к сдаче предметов ЕГЭ, 
необходимых для поступления в вузы и, особен-
но, технические, а в дальнейшем – качественно-
му и осознанному освоению учебных дисциплин, 
профессиональному становлению. 

Это не секрет, что сегодня многие обще-
образовательные организации не могут обеспе-
чить соответствующий уровень обучения в связи  
с отсутствием условий и, прежде всего, высоко-
квалифицированных педагогов по отдельным 
дисциплинам и др. Этим можно объяснить и 
факт потери престижа инженерно-технического 
образования и соответствующих профессий 
у молодежи. Отсутствие служб практической  
профориентации и статуса государственной си-
стемы профориентации, слабая профориентаци-
онная работа в школе значительно затрудняют 
процесс самоопределения (осознанного) и само-
реализации современного молодого человека и 
решение задач профессионального образования, 
рынка труда.

Поэтому требованием времени и ситуации 
стало обеспечение действующей системы проф- 
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ориентационной работы со школьниками и други-
ми категориями населения в каждой организации 
профессионального образования. Она (система) 
должна включать «выращивание» своих будущих 
студентов как актуальнейшую задачу для успеш-
ного функционирования и конкурентоспособно-
сти вуза и выпускающих кафедр, удовлетворе-
ния заказчиков и потребителей образовательных 
услуг, подготовки профессионалов для регио-
нального и федерального рынков труда.

Особого внимания требует изучение и вне-
дрение нового закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», предлагающего сделать 
образовательным организациям, в том числе и 
профессионального образования, особые акценты 
на рассмотрение и организацию таких условий и 
средств активизации профориентационной рабо-
ты с обучающимися и студентами, населением, 
как разработка и внедрение специальных допол-
нительных образовательных программ. 

На дополнительное образование детей сегод-
ня возложены основные задачи обеспечения их 
адаптации к жизни в обществе, профессиональ-
ной ориентации, а также выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности. 
Данные программы подразделяются на допол-
нительные общеразвивающие программы, до-
полнительные профессиональные программы 
(ст. 12, ст. 75). [1] Впервые введено новое понятие 
«дополнительные предпрофессиональные про-
граммы», которые реализуются только для детей, 
а дополнительные общеразвивающие програм- 
мы – как для детей, так и для взрослых.

Проанализировав статьи закона об органи-
зации дополнительных предпрофессиональных 
программ (ст. 83, 84), мы пришли к выводу, что 
разработка и внедрение данных программ явля-
ется возможным и целесообразным для техниче-
ского вуза. Направления и цели программ должны 
быть связаны с выявлением и поддержкой детей, 
проявляющих особые способности к освоению 
дисциплин, необходимых для успешного обу-
чения инженерно-техническим специальностям  
и дальнейшей профессиональной деятельности, 
профориентацией и подготовкой их обучению.

В этой связи в Кузбасском государственном 
техническом университете начато внедрение ком-

плекса мер, направленных на решение актуальных 
задач с определением приоритетных направлений 
и функционала каждой из структур вуза, участ- 
вующих в профориентационной деятельности.

Основными задачами определены следую-
щие:

1. Создать оптимальную систему профессио-
нальной ориентационной работы в университете.

2. Совершенствовать профориентационную 
работу на довузовском и вузовском этапе с повы-
шением активности и ответственности за резуль-
таты работы факультетов, выпускающих кафедр.

3. Разработать и внедрить дополнительные 
образовательные программы для обеспечения 
устойчивости и качества набора студентов.

4. Обеспечить систематическое проведение 
информационных мероприятий по профориента-
ции и содействию трудоустройству выпускников 
университета, повышению имиджа вуза и его спе-
циальностей.

Основные организационно-управленческие 
меры связаны с обеспечением внедрения про-
граммных мероприятий по совершенствованию 
деятельности по профессиональной ориента-
ции и сопровождению профессионального са-
моопределения школьников и студентов, мето-
дических рекомендаций по исполнению нового  
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» структурными подразделениями по учебно-
воспитательной, информационной работе, фа-
культетами, выпускающими кафедрами и т. д.,  
которые взаимодействуют друг с другом и,  
в пределах своих компетенций, исполняют опре-
деленные функции. Особое внимание уделено 
созданию условий для систематического проведе-
ния профориентации со школьниками и другими 
категориями населения, повышению квалифи-
кации сотрудников вуза, участвующих в данной 
деятельности.

Для решения проблем «выращивания» буду-
щих студентов и имиджевых аспектов рынка ин-
женерно-технических профессий и образователь-
ной организации профессионального образования 
мы считаем необходимым организацию «Школы 
планирования карьеры инженера» для обучаю-
щихся 7–9-х и 10–11-х классов региона. В ходе 
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подготовки по дополнительной предпрофессио-
нальной программе школьникам обеспечиваются 
не только знания по основам профессионального 
самоопределения, но и профессиональные пробы 
по специальностям (направлениям подготовки) 
вуза, занятия по планированию карьеры, которые 
проводят выпускающие кафедры университета.

Другой инновацией должно стать создание 
музея «Планирование инженерной карьеры»  
на базе уже существующего в образовательной 
организации, за счет расширения его функциона-
ла, который мы определили следующим образом:

1. Организация «Школы технического раз-
вития» для детей, начиная с 9 лет. Основная  
цель – реализация дополнительных общеразви-
вающих общеобразовательных программ, направ-
ленных на развитие познавательных интересов 
и способностей, мышления детей к техническим 
видам деятельности и дисциплинам (наглядно-
образного, естественно-научного, логического, 
конструкторского мышления и др.), необходи-
мых для успешного освоения школьных предме-
тов, поступления в вуз, обучения техническим 
специальностям. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения 
определяются образовательной программой, раз-
работанной и утвержденной вузом.

Они разрабатываются с учетом индиви- 
дуально-возрастных особенностей групп. Про-
должительность участия детей станет одним из 
показателей положительных результатов. Если 
обучающиеся 7–8-х классов будут постоянны-
ми участниками школы, а затем и студентами, то 
есть они будут подготовленными для обучения, 
«своими» студентами, и вуз для них, в свою оче-
редь, станет тоже «своим», особенно это важно 
в отношении школьников, имеющих выражен- 
ные способности, особые достижения, таланты, 
которые нужно своевременно выявить, развить, 
поддержать.

2. Музей разрабатывает и проводит экскур-
сии, тематика которых связана с деятельностью 
вуза и его отдельных кафедр, карьерными пер-
спективами и историями успешных профессио-
нальных карьер выпускников вуза, знакомством 
с предприятиями-партнерами в организации 

практик, стажировок, трудоустройства и др. Про-
граммы дифференцируются на дополнительные 
общеразвивающие или входят составной частью 
в предпрофессиональные общеобразовательные 
программы. Их тематика и содержание разраба-
тываются для различных целевых групп, включая 
младших школьников, старшеклассников, студен-
тов организаций среднего профессионального об-
разования. График проведения и тематика занятий 
составляются на учебный год, согласовываются 
на совете по профориентации. Музей готовит ин-
формацию и рекламные проспекты для дальней-
шего распространения среди потенциальных по-
требителей услуг вуза.

Для обеспечения эффективности занятий, 
поддержания и развития у школьников мотивации 
к обучению, освоению специальностей вуза це-
лесообразным является обеспечение психолого-
педагогической поддержки, что позволит ком-
пенсировать для школьника имеющийся дефицит 
помощи в профессиональном самоопределении. 
К деятельности в области профессионального 
консультирования, профессионального отбора 
(подбора), психодиагностики и коррекции могут 
допускаться только лица, имеющие соответствую-
щую профессиональную подготовку. Группы для 
участия в программах планирования инженерной 
карьеры, кружковой работы на выпускающих ка-
федрах и в группах профильной подготовки по 
школьным дисциплинам, необходимым для сдачи 
ГИА и ЕГЭ, успешного обучения в вузе формиру-
ются на основе имеющихся сведений (профори-
ентационных, педагогических и др.).

Центрами профориентационной работы вуза 
со школьной и вузовской молодежью должны 
стать деканаты и выпускающие кафедры. Заведу-
ющий кафедрой должен нести персональную от-
ветственность за состояние профориентационной 
работы и ее результативность в вопросах набора 
и профессионального становления контингента 
обучающихся. Основные мероприятия на факуль-
тетах, кафедрах и в подведомственных им служ-
бах в обязательном порядке включаются в план 
работы на год деканатами, кафедрами.

Целесообразным, по нашему мнению, яв-
ляется привлечение к участию в заседаниях со-
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вета факультета, кафедр студенческого актива 
факультета, представителей добровольческой ор- 
ганизации. Приоритетом профессиональной дея-
тельности факультетов и кафедр должно стать 
непосредственное обеспечение организации и 
реализации пропаганды специальностей и на-
правлений подготовки вуза путем использования 
различных методов профессионального инфор-
мирования всех субъектов профессионального са-
моопределения подростков и молодежи.

Важным направлением деятельности факуль-
тетов, кафедр является создание дополнительных 
школ, курсов, кружков для старшеклассников 
(8–11-х классов) с профориентационной и обра-
зовательными программами по подготовке детей 
к поступлению в вуз. При организации профори-
ентации и образовательных дополнительных про-
фессиональных программ в области технического 
образования важно учитывать то, что они долж-
ны быть основаны на принципах непрерывности 
и преемственности, направлены на выявление 
одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, 
профессиональное самоопределение, развитие 
обучающихся, основанное на возрастных, эмо-
циональных, интеллектуальных и физических 
факторах, а также последовательное прохождение 
взаимосвязанных этапов профессионального ста-
новления личности.

Образовательные программы носят практи- 
ко-ориентированный характер, учитывают тре-
бования образовательной организации профес-
сионального образования, работодателей; обе-
спечивают формирование устойчивого интереса 
к освоению специальности, востребованной на 
рынке труда.

Разработка информационных материалов (пе-
чатные и электронные версии) просветительско-
пропагандистского характера для различных ка-
тегорий молодежи, родителей, педагогических 
работников и других категорий населения также 
является важным программным пунктом. Инфор-
мационная политика должна быть направлена 
не только на решение задач обеспечения набора 
и качества подготовки студентов, но и их под-
готовки к выходу на рынок труда, содействия 
трудоустройству, что является правом студента 

и обязанностью образовательной организации – 
«получение информации от образовательной ор-
ганизации о положении в сфере занятости населе-
ния Российской Федерации по осваиваемым ими 
профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки» [1].

Организуя профориентацию со студентами  
вуза, факультеты и выпускающие кафедры долж- 
ны способствовать эффективной занятости сту-
дентов, формированию правовых, социально-
психологических, экономических, организаци-
онных условий и гарантий профессионального 
самоопределения студентов, достижению сба-
лансированности между профессиональными 
интересами молодого человека и возможностями 
рынка труда; прогнозированию профессиональ-
ной успешности в сфере трудовой деятельности в 
соответствии с получаемым образованием; содей-
ствию непрерывному росту профессионализма 
личности студента и его конкурентоспособности, 
реализации им индивидуального потенциала и 
решению задач рынка труда, развития экономи-
ки региона, обеспечение полной продуктивной и 
свободно избранной занятости населения, в свою 
очередь, определено одним из государственных 
приоритетов страны [5].

Для достижения целей профориентации ра-
ботники кафедры взаимодействуют с субъекта-
ми государственной системы профессиональной 
ориентации, которая представляет собой сово-
купность государственных органов, организаций 
и учреждений, деятельность которых направлена 
на развитие образования, воспитания, профессио-
нальной ориентации, занятости, здравоохранения 
и социально-психологической защиты граждан: 
службы занятости населения, учреждения здраво-
охранения, отраслевые профсоюзы и т. д.

В программе предусмотрено проведение  
информационно-методических семинаров, мас- 
тер-классов и обеспечение участия сотрудников 
кафедры в повышении квалификации (компетен-
ций) по организации профориентации и сопро-
вождения профессионального самоопределения 
молодежи, содействия подготовке ее к выходу на 
рынок труда.
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К реализации дополнительных образова-

тельных программ, кружков и мероприятий мо- 
гут быть привлечены специалисты и руководи-
тели профильных организаций, компаний, пред-
приятий, объединений и квалифицированные 
специалисты-практики в порядке, установлен-
ным законодательством Российской Федерации. 
Мы принимаем во внимание, что эффективность 
деятельности вузов становится тесно связанной 
с их ориентацией на требования организаций –  
заказчиков и потребителей выпускников, раз-
витием различных форм их участия в образова-
тельном процессе, его кадровом, методическом, 
материально-техническом обеспечении.

Сегодня выпускник стал свободным субъ-
ектом труда, имеющим право на выбор своего 
жизненного пути. Поэтому вузу, кафедрам нужно 
самим стремиться формировать рынок труда вы-

пускников, на котором работодатели могли бы 
оценивать их качество, конкурировать за полу-
чение лучших из них. Это будет способствовать 
повышению эффективности взаимодействия и 
обеспечению прямой включенности работода- 
телей в процесс подготовки и трудоустройства 
выпускников организаций профессионального 
образования.

Таким образом, субъектная позиция заказчи- 
ков-работодателей, потребителей образователь-
ных услуг несомненно окажет положительное 
влияние на качество формирования контингента 
студентов, подготовки специалистов и эффектив-
ность деятельности вуза в целом. Совершенствуя 
систему профессиональной ориентации, органи-
зации профессионального образования также бу-
дут этому способствовать.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА:  
ДИСКУССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Борисова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующая сектором правового обе-
спечения деятельности библиотек, Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург, РФ).  
E-mail: borisova@nlr.ru

Статья посвящена одной из дискуссионных проблем – обеспечению информационной безопасно-
сти детства в библиотеках, в решение которой активно включено российское библиотечное сообщество 
в лице Российской библиотечной ассоциации.

Ключевые слова: информационная безопасность детей, информационная продукция, знак ин-
формационной продукции, оборот информационной продукции, государственная цензура детского 
чтения, концепция информационной безопасности детей, классификация информационной продукции,  
общедоступные библиотеки, Российская библиотечная ассоциация, правовые барьеры библиотечной 
отрасли.

Different views

CHILDREN’S INFORMATION SECURITY:  
THE DISCUSSION CONTINUES

Borisova Elena Ivanovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Sector of Legal Support 
of Libraries, National Library of Russia (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: borisova@nlr.ru

This article analyzes the heated debate currently taking place in the library community regarding the 
Federal Law No. 436 “On protection of children from information harmful to their health and development” 
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that entered into force on 01.09.2012. Practical application of this law and its provisions inevitably leads to 
negative consequences. Aiming to overcome the latter, the Russian Library Association also joined the debate. 
This organization plays a significant role in resolving the described problem and has already contributed a 
lot to it. As the result this work, two insurmountable legal problems have been identified. The first one is 
age rating, which is mandatory for all the information products issued from the holdings of public libraries.  
The second one is related to the information products dissemination. If such product is prohibited for children, 
dissemination should take place at a distance of no less than 100 meters from the borders of children’s libraries. 
The first problem, in essence, deals with the placement of this age restriction label. Even if the printed product 
was released before the date when article 23, item 2 of Federal Law No. 436 entered into force, libraries are 
still required to follow the relevant provisions and organize checkout process according to the requirements of 
Federal Law No. 436, as if the information product label had been properly placed. That’s why libraries have 
to apply the necessary labels upon all document copies belonging to their holdings. The second problem is 
rooted in the model of library services provision to the population of Russia. According to this model, public 
library includes departments serving both adults and children. Of course, these departments are located in 
the same building. Meeting the requirements of this law and moving these prohibited information products  
100 meters away from children requires governmental spending. These funds are needed to relocate children’s 
departments to different premises. However, such spending is not included into the economic justification of 
Federal Law No. 436.

Russian Library Association initiated a dialogue with the Ministry of Culture of the Russian Federation 
and other governmental bodies, looking to find ways to address urgent legislative issues which create serious 
legal barriers to library work. At the moment, we can witness a few positive trends, although this debate is 
not finished yet. Ministry of Culture of the Russian Federation supported the idea of amending the Federal 
Law No. 436. Moreover, certain attempts are made to develop the Concept of children’s information security, 
which should become the methodological basis for the Federal Law No. 436. Government is working on  
the National Electronic Library, which contents, among everything else, shall be suitable for children. As many 
as 35 entities of Russian Federation participate in another project that selects kid-safe websites, etc.

Thus, provision of children’s information security becomes one of the public policy strands, although the 
library professionals are still debating about its regulatory basis.

Keywords: children’s information security, information products, information product label, information 
product circulation, state censorship on childhood reading, concept of children’s information security, 
information product classification, public libraries, Russian Library Association, legal barriers of library  
sector.

1 сентября 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2010 ФЗ-№ 436 «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» (далее – ФЗ-№ 436),  
что инициировало многочисленные жаркие дис-
куссии, связанные с проблемами его внедрения. 
Активными участниками развернувшихся деба-
тов в первую очередь стали заинтересованные 
лица – те, на кого распространяется его действие 
и кто по определению ст. 2, п. 12, осуществляет  
«оборот информационной продукции», а это в 
первую очередь издатели, книготорговцы и биб- 
лиотечные специалисты. Однако среди много-

численных вопросов, которые обсуждались и 
продолжают сохранять свою дискуссионность, 
самым «болезненным» остается внедрение 
норм ФЗ-№ 436 в практику работы российских  
библиотек.

О сложности правового регулирования во-
просов информационной безопасности детей 
и юношества свидетельствует и тот факт, что  
в еще не вступивший в силу ФЗ-№ 436 были 
уже внесены изменения Федеральным законом 
от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон “О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и раз-
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витию” и отдельные законодательные акты РФ». 
А всего за два прошедшие после вступления  
ФЗ-№ 436 в законную силу года он корректи-
ровался и дополнялся трижды – Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 50-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части ограничения рас-
пространения информации о несовершеннолет-
них, пострадавших в результате противоправных 
действий (бездействия)», Федеральным законом 
от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального закона “О защите 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях 
защиты детей от информации, пропагандирую-
щей отрицание традиционных семейных ценно-
стей», Федеральным законом от 2 июля 2013 года  
№ 185-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положе-
ний законодательных актов) Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона  
“Об образовании в Российской Федерации”». 
Можно предположить, что этими коррективами 
ФЗ-№ 436 не ограничится и еще неоднократно  
будет подвергнут переработке.

О необходимости внедрять в практику рабо- 
ты библиотек нормы вступающего в силу с 1 сен-
тября 2012 года нового ФЗ-№ 436 было заявлено 
в Перми на XVII ежегодной конференции РБА 
в ходе совместного заседания Секции библио-
течной профессии, кадров и непрерывного об-
разования, Секции по библиотечной политике и 
законодательству и круглого стола «Общение и 
профессиональная этика библиотекаря». Однако 
на начальном этапе профессиональным сообще-
ством проблемы внедрения ФЗ-№ 436 в практику 
работы библиотек недооценивались, поэтому на 
совместном заседании по профессиональной эти-
ке и библиотечной практике обсуждалась нрав-
ственная ответственность библиотекаря при вве-
дении в действие ФЗ-№ 436.

Но уже в ходе первых дискуссий было ясно, 
что под действие норм ФЗ-№ 436 попали не толь-

ко детские библиотеки. Фактически соблюдать 
его нормы обязаны все библиотеки России. Ведь 
записаться в библиотеку, обслуживающую взрос-
лых, согласно ст. 7 ФЗ-№ 78 «О библиотечном 
деле, могут граждане, достигшие 14-летнего воз-
раста и имеющие паспорт, но согласно класси-
фикации информационной продукции, представ-
ленной в ФЗ-№ 436 и основанной на возрастной 
градации, эти граждане отнесены к категории 
«дети».

По той причине, что в процесс реализации 
должны были включиться практически все биб- 
лиотеки России, было принято решение о под- 
готовке рекомендательного документа по реали-
зации ФЗ-№ 436 в общедоступных библиотеках 
России. Ответственными за его разработку назна-
чались Круглый стол «Общение и профессиональ-
ная этика библиотекаря», Секция библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования, 
Секция публичных библиотек и Секция детских 
библиотек.

Однако уже осенью 2012 года после докла-
да на Всероссийском совещании руководителей 
федеральных и центральных региональных би-
блиотек вице-президента Российской библио-
течной ассоциации (далее – РБА), директора 
Российской государственной библиотеки для мо-
лодежи И. Б. Михновой «Глазами библиотекаря  
ФЗ-№ 436 «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», в ко-
тором были выявлены проблемные зоны нового 
закона стало ясно, что приступать к его реализа-
ции необходимо, четко и взвешенно определив 
позицию библиотечного сообщества. В Состав 
специально созданной 25 октября 2012 года при 
РБА Межсекционной рабочей группы по вы-
работке рекомендаций по внедрению в общедо-
ступных библиотеках России Федерального за-
кона ФЗ-№ 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»  
(далее – Межсекционная рабочая группа) вошли 
ведущие специалисты библиотечной отрасли под 
руководством И. Б. Михновой. К работе по анали-
зу ФЗ-№ 436 и разработке предложений по его ис-
полнению был привлечен также Сектор правового 
обеспечения деятельности библиотек РНБ. 
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В ходе совместной аналитической работы 

Межсекционной рабочей группы и Сектора пра-
вового обеспечения деятельности библиотек РНБ 
были выявлены те проблемы, которые оказались 
практически невыполнимые при организации 
библиотечного обслуживания детей и подрост-
ков. Первая из них – обязательность возрастной 
классификации информационной продукции, вы-
даваемой из фондов общедоступных библиотек.

В понятие «информационная продукция», 
оборот которой регулирует ФЗ-№ 436, оказались 
включенными – печатная продукция, аудиови-
зуальная продукции на любых видах носителей, 
базы данных, продукция средств массовой ин-
формации, которыми комплектуются библио-
теки России. Несмотря на то, что размещение 
знака на печатной продукции, выпущенной 
в оборот до дня вступления в силу по ст. 23,  
п. 2 ФЗ-№ 436 не требовалось, чтобы организо-
вать ее выдачу по требованиям ФЗ-№ 436 в со-
ответствии со знаком информационной продук- 
ции, маркировка необходима на всех экземплярах 
документов библиотечного фонда, однако толь-
ко совокупный фонд общедоступных библиотек 
России достигает миллиардов экземпляров книг. 
К нему следует прибавить огромные массивы ау-
диовизуальной продукции на любых видах носи-
телей, базы данных, продукцию средств массовой 
информации, которые должны иметь возрастную 
маркировку независимо от срока поступления  
в фонды. Исполнение норм Закона библиотека-
ми, во-первых, потребовало бы от государства 
миллиардных затрат, во-вторых, вступило бы 
в противоречие с правами граждан на доступ  
к информации – ведь библиотекам придется вре-
менно прекратить выдачу информационной про-
дукции, не прошедшей классификацию. 

Вместе с тем, федеральные бюджетные 
средства на эту работу запланированы не были, 
что следует из Финансово-экономического обо-
снования и официального Отзыва № 2.12-17/202  
от 18 марта 2009 года на проект ФЗ №-155209-5 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», подписанно-
го заместителем Председателя Правительства 
РФ С. Ивановым, в котором подчеркнуто, что  

«в соответствии с прилагаемым к законопроекту 
финансово-экономическим обоснованием приня-
тие законопроекта не потребует дополнительного 
расходования бюджетных средств».

Не менее проблемными оказались дополни-
тельные требования к обороту информационной 
продукции, изложенные в п. 3, ст. 16. Примени-
тельно к библиотекам они означали, что инфор-
мационная продукция, запрещенная для детей, 
не только не допускается к распространению  
в детских библиотеках (что обоснованно), но и 
на расстоянии не менее чем сто метров от границ 
территорий детских библиотек.

Однако распространенной моделью би-
блиотечного обслуживания населения России, 
является наличие в структуре общедоступной 
библиотеки отделов, обслуживающих как взрос-
лых, так и детей, расположенных в одном здании. 
Чтобы соблюсти требование Закона и удалить 
от детей запрещенную информационную про-
дукцию на расстояние в 100 метров потребуются 
не менее разорительные государственные затра-
ты для перевода детских отделов в помещения  
других зданий.

Межсекционной рабочей группой и Секто-
ром правового обеспечения деятельности биб- 
лиотек РНБ была выработана линия защиты ин-
тересов пользователей, которая предполагала на 
первом этапе письменные обращения к руково-
дителю Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций А. А. Жарову и министру куль-
туры РФ В. Р. Мединскому по поводу проблем, 
обусловленных применением норм Федерального 
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Адресаты были выбраны неслучай-
но. Выбор адресатов был обусловлен постанов-
лениями Правительства РФ № 228 от 16 марта  
2009 года «О Федеральной службе по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий 
массовых коммуникаций» и № 590 от 20 июля  
2011 года «О Министерстве культуры РФ», со-
гласно которым на Роскомнадзор и Министер-
ство культуры РФ были возложены полномочия 
по осуществлению государственного контроля 
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и надзора за соблюдением требований законода-
тельства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

В связи с обращением Российской библио-
течной ассоциации к министру культуры В. Р. Ме- 
динскому 15 февраля 2013 года по инициативе 
Нормативно-правового департамента Министер-
ства культуры РФ совместно с Департаментом  
науки и образования (Отдел библиотек и архи-
вов) в Министерстве культуры РФ состоялось за-
седание по вопросам применения Федерального 
закона № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»  
в общедоступных библиотеках, в ходе которого 
выявленные проблемы были официально при-
знаны непреодолимыми, требующими внесения 
изменений в ФЗ-№ 436. В ходе правового ана-
лиза ФЗ-№ 43, проведенного в Секторе право-
вого обеспечения деятельности библиотек РНБ,  
были выявлены не только правовые барьеры. Бо-
лее серьезным недостатком оказалась некомпе-
тентность разработчиков в вопросах специфики 
работы библиотечных специалистов с такой кате-
горией пользователей библиотек как дети.

До появления ФЗ-№ 436 библиотечное об-
служивание населения России, в том числе и дет-
ского, осуществлялось в соответствии с ФЗ-№ 78 
«О библиотечном деле», п. 1, ст. 12 и п. 1, ст. 13 
которого соответственно предоставляют обще-
доступным библиотекам право «самостоятельно 
определять содержание и конкретные формы ра-
боты, а также запрещают государственную и иную 
цензуру, ограничивающую пользователей библио-
тек на свободный доступ к информации. Выдача 
информационной продукции по формальному во- 
зрастному знаку, к чему обязывает ФЗ-№ 436, – 
это прямое вмешательство в профессиональную 
библиотечную деятельность. Традиционно биб- 
лиотечное обслуживание детей осуществлялось 
дифференцированно, на основе разработанных 
библиотечной наукой теорий руководства чтени-
ем детей и наработанной уникальной практики 
общения библиотекаря с детьми и юношеством, 
которые ФЗ-№ 436, по существу игнорирует и 
сводит к формальной выдаче информационной 
продукции в соответствии со знаком.

Государственная цензура детского чтения  
в библиотеках, фактически вводимая ФЗ-№ 436, 
дискредитирует роль библиотекаря как руково-
дителя детского чтения, а на практике и педаго-
га, и психолога, и наставника молодежи, вступая  
в противоречие с законодательством о библиотеч-
ном деле.

В результате проведенного Сектором право-
вого обеспечения деятельности библиотек РНБ 
правового анализа, было высказано предложение 
об исключении из понятия «оборот информаци-
онной продукции» (п. 12, ст. 2) выдачи из фондов 
общедоступных библиотек. В этом случае биб- 
лиотеки выйдут из-под действия ФЗ-№ 436, что 
будет соответствовать международной практике 
в области регулирования информационной безо-
пасности детей. Доминирующее большинство за-
рубежных государств борется за безопасный для 
детей Интернет. 

В настоящее время пока это предложение не 
получило должного общественного резонанса. 
Однако делаются попытки реализовать идею вне-
сения поправок в действующий закон. 4 февраля 
2014 года состоялось заседание Общественного 
совета при Министерстве культуры РФ, в ходе 
которого обсуждался законопроект о внесении из-
менений в ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», раз-
работанный Минкультуры по инициативе и пред-
ложению РБА. Межсекционной рабочей группой 
в Министерство культуры РФ были представлены 
предложения об изменениях в тексте ФЗ № 436 
двух «проблемных» положений, принципиально 
не применимых в практике работы российских 
библиотек, но, несмотря на в целом положитель-
ные отзывы, было решено вопрос поручить дора-
ботать Межсекционной рабочей группе.

Невзирая на продолжение дискуссий с целью 
переломить ситуацию, библиотекам России при-
ходится приспосабливаться к новому правовому 
барьеру. Ведь неисполнение норм ФЗ-№ 436 на-
казуемо в соответствии со ст. 4.5, 6.17, 13.21, 19.5, 
23.1 и 28.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Соответствующие изменения 
и дополнения были внесены в него ФЗ-№ 252  
от 21 июля 2011 года «О внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
“О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию”». Не вдаваясь в 
детали, акцентируем внимание лишь на том, что 
неисполнение норм ФЗ-№ 436 (если действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния) влечет 
за собой для юридических лиц наложение значи-
тельных сумм штрафа и административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста 
суток. В связи с этими суровыми обстоятельства-
ми библиотекам невозможно ни игнорировать, ни 
нарушать ФЗ-№ 436, а придется сегодня и сейчас 
его исполнять, что в действительности значит – 
находить решения, совершая обходные маневры 
и преодолевая воздвигнутые ФЗ-№ 436, казалось 
бы непреодолимые препятствия.

Некоторые библиотеки принимают проду-
манные и взвешенные решения. Так, выполняя 
требования нового закона аккредитацию в ка-
честве экспертной организации на право прове- 
дения экспертизы информационной продукции  
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» получило Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Российская государственная детская библио-
тека» в соответствии с приказом Роскомнадзора  
№ 1314 от 16 ноября 2013 года. Решение, при-
нятое руководством библиотеки будет способ-
ствовать поднятию престижа библиотек, защите 
детского чтения от некомпетентности и т. д. Ведь 
сегодня складывается парадоксальная ситуация, 
когда главными экспертами информационной 
продукции, предназначенной для детей, в библио-
теках оказываются прокуроры, которые вправе  
во исполнение норм закона запретить выдачу 
пользователям любого экземпляра произведений.

По инициативе Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
в ноябре 2013 года была подготовлена «Концеп- 
ция информационной безопасности детей», одной 
из целей разработки которой являлось оказание 
методической помощи в реализации ФЗ-№ 436. 

Среди авторов Раздела 20 «Стратегия, цели, за-
дачи и методы информационного образования 
детей и подростков» Концепции во второй редак-
ции – доктор педагогических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, член постоянного 
комитета секции по информационной грамотно-
сти IFLA, член Российского комитета Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех», директор 
НИИ информационных технологий социальной 
сферы Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств Н. И. Гендина. Под-
черкнем, что и Н. И. Гендиной пришлось вести 
напряженные дискуссии с авторами Концепции, 
чтобы настоять на включении в подраздел 20.5 
«Опыт, формы и методы информационного об-
разования детей в России (по возрастным кате-
гориям)» данных, отражающих вклад библиотек 
России и российских библиотечных ассоциаций 
в развитие информационного и медиаобразова- 
ния, а также раскрыть их потенциал в обеспече-
нии информационной безопасности детей. 

В свете контроля за исполнением норм  
ФЗ-№ 436 многочисленными в последнее вре-
мя стали прокурорские проверки библиотек  
с целью выявления нарушений в обеспечении 
информационной безопасности детей при ис-
пользовании ресурсов в Интернете. 28 февраля  
2014 года в Совете Федерации прошли Парла-
ментские слушания по обсуждению актуальных 
вопросов обеспечения информационной безопас-
ности детей при использовании ресурсов в Интер-
нете, в ходе которых была поднята тема развития 
в стране сети публичных электронных библиотек 
как эффективного инструмента для обеспечения 
интернет-безопасности детей, позволяющего осу-
ществлять контроль за используемым контентом. 
Министерство культуры РФ предпринимает шаги 
по государственному участию в решении про-
блемы информационной безопасности детей –  
ведется работа над созданием Национальной 
электронной библиотеки, которая адресована в 
том числе и детям, в 35 субъектах Федерации реа-
лизует проект по отбору сайтов, благоприятных 
для детей. Таким образом, обеспечение информа-
ционной безопасности детей становится важней-
шей государственной задачей.
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Масштабы влияния Глобальной сети на со-
знание и поведение людей в настоящее время всё 
усиливается. Интернет проникает во все сферы 
жизнедеятельности, переводя жизнь человека в 
онлайновое пространство. Особенно подвержены 
воздействию Интернета представители молодого 
поколения. В связи с этим необходимо измерить 
структурные и содержательные показатели влия-
ния Глобальной сети на российскую молодёжь. 

Для достижения этой цели предпринято ис-
следование с использование двух методов:

- киберметрического анализа (с применением 
возможностей поисковых систем Yandex, Google, 
Mail.ru и онлайн интернет-сервера для монито-.ru и онлайн интернет-сервера для монито-ru и онлайн интернет-сервера для монито- и онлайн интернет-сервера для монито-
ринга социальных медиа IQBuzz2);

- глубинного интервью с молодёжью в 
возрасте 14–35 лет городов Центрального, Северо-
Западного, Южного, Сибирского, Уральского, 

2  Настройки мониторинга блогохостингов:
•  Период: 19 января – 19 февраля 2014 г.
•  Язык: русский
•  География: Россия.
Поисковые критерии задавались отдельно для 

каждого выделенного в результате мониторинга поис-
ковых систем вопроса. В формулировке поискового за-
проса учитывалась общая тема запроса.

Приволжского и Дальневосточного федеральных 
округов РФ (всего 40 человек)3. 

На первом этапе анализа с привлечением ука-
занных поисковых систем и указанного сервера 
был получен перечень из 138 вопросов, наиболее 
часто задаваемых пользователями русскоязычно-
го сегмента Интернета. Данный список был типо-
логизирован и установлено соответствие между 
вопросами и актуализированными в этих вопро-
сах ценностными ориентациями (см. табл. 1). 
На втором этапе были установлены взаимосвязи 
между актуализированными ценностями и поло-
возрастными характеристиками пользователей, 
задающих данные вопросы. На третьем этапе 
осуществлен поиск смысловых полей вокруг вы-
явленных доминирующих, значимых для поль-
зователей ценностей. Эти данные позволили по-
нять структуру ценностной ориентации, смыслы 
и значения, актуализируемые пользователями при 
вербализации данной ценности. 

3 Исследование проведено научным коллективом 
МГГУ им. М. А. Шолохова при участии сотрудников 
лаборатории «Взаимодействие учреждений социально-
культурной сферы в формировании ценностных ориен-
таций молодежи» и научной школы под руководством 
Н. А. Паршикова «Системный подход к организации 
социально-культурной деятельности» Орловского госу-
дарственного института искусств и культуры.
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Вначале проанализируем структурные и 

смысловые характеристики наиболее часто за-
даваемых россиянами вопросов по схеме: ранг в 
структуре выявленного списка вопросов, половоз-
растные корреляции, значения смысловых полей.

I место: вопросы об интернет-технологиях.
Анализ гендерных и возрастных особенно-

стей пользователей, интересующихся вопросами 
интернет-технологий позволил сделать вывод о 
преобладании интереса маскулинной гендерной 
группы к данному типу вопросов (с учетом при-
нятия за 100 % пользователей, пол которых уста-
новлен). Исключение составляют вопросы о так 
называемых простых, невысокотехнологичных 
действиях – это «территория женского интереса». 

Что касается возрастной специфики, то 
по большинству вопросов типа «об интернет-
технологиях» наблюдается довольно равномерное 
распределение интереса пользователей в возрасте 
16–35 лет (то есть вся социальная группа моло-
дёжи). 

Анализ смысловых полей, образующих-
ся вокруг вопроса об использовании интернет-
технологий, выявил четыре основных значения:

1.  Важность ощущения «бесплатных благ».
2. Значимость чувства консолидации, при-

надлежности, возможности эффективной са-
мопрезентации и саморекламы на глобальном  
уровне. 

3.  Виртуализация: ускорение и упрощение 
значимых и необходимых действий. 

4.  Осознание необходимости информацион-
ной защиты. 

Таблица 1
Типы вопросов и соответствующие  

ценностные ориентации пользователей  
русскоязычного сегмента Интернета

Тип вопросов и соответствующая  
ценностная ориентация

Ранг 
типа во-
просов

Абс. зн.

Вопросы о возможностях и исполь-
зовании Глобальной сети =
Ценности обладания и пользования 
информационными технологиями и 
Интернетом

I 342 
064 509

Вопросы о приготовлении блюд и 
ухода за домом
= Ценности обладания информацией 
о ведении домашнего хозяйства

III 45 
760 237

Тип вопросов и соответствующая  
ценностная ориентация

Ранг 
типа во-
просов

Абс. зн.

Вопросы о рынке различных товаров 
и услуг
= Ценности обладания информацией 
о рациональном потребительском 
поведении

IV 13 
930 427

Вопросы о признаках заболеваний и 
способах их лечения
= Ценности обладания информацией 
о поддержании здоровья и ухода за 
внешностью

VI 7 
739 588

Вопросы о досуге
= Ценности обладания информацией 
о способах рекреации

V 11 
500 473

Вопросы об общении с противопо-
ложным полом
= Ценности обладания информацией 
о формировании и поддержании от-
ношений с противоположным полом

VIII 1 
265 943

Вопросы о значении каких-либо по-
нятий и причин интересующих явле-
ний, вопросы обучения
= Ценности познавательного интере-
са и образования

II 75 
301 947

Вопросы о местоположении чего-то 
и датах
= Ценности обладания информацией 
об ориентации во времени и про-
странстве

VII 4 
866 274

Вопросы о трудоустройстве и улуч-
шении материального положения
= Ценности материального благопо-
лучия 

X
343 325

Вопросы о суевериях, риторические 
и праздные вопросы 
= Ценности обладания информацией 
об ответах на нерациональные во-
просы

IX
489 731

II место: познавательные вопросы, вопросы 
любопытного пользователя.

Гендерный анализ данных по этому типу во-
просов указывает на отсутствие явного домини-

Окончание таблицы 1
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рования мужчин или женщин в числе интересую-
щихся темами познавательного толка. Наиболее 
характерная возрастная категория проявляющих 
любопытство относительно каких-либо понятий 
или слов 26–35 лет.

Смысловые поля данного типа вопросов:
1. Значимость информированности и высо-

кого интеллекта.
2. Проекция высокого социально-культур- 

ного статуса.
III место: вопросы о ведении домашнего хо-

зяйства и кулинарии.
Гендерный и возрастной анализ интересую-

щихся темой кулинарного искусства позволил 
описать типичный образ этих людей как женщин, 
пребывающих в возрасте от 16 до 35 лет. Другими 
словами, и это вполне очевидно, что речь идет о 
феминной гендерной группе, представители ко-
торой осваивают или активно реализуют соци-
альные роли, связанные с ведением домашнего 
хозяйства.

Изучение смысловых полей данного типа во-
просов выявило два контекста обсуждения темы 
кулинарии (и ведения домашнего хозяйства в бо-
лее широком смысле):

1. Проекция идеальности.
2. Рассмотрение кулинарии как единственно-

го оплота разрушаемой и утрачиваемой традици-
онности в устройстве современной семьи. 

IV место: вопросы потребителя.
Гендерный анализ задающих данный тип во-

просов показал, что информация о действительно 
серьёзных и дорогостоящих покупках (квартира, 
автомобиль) в большей степени интересует муж-
чин. В случае с товарами бытового назначения  
(в первую очередь, бытовая техника) среди инте-
ресующихся доминируют женщины. 

Среди пользователей, задающих «вопросы 
потребителя» чаще всего присутствуют лица в 
возрасте от 16 до 35 лет.

Смысловые поля данного типа вопросов:
1. Значимость получения неангажированной 

информации и объективных отзывов о предлагае-
мых товарах.

2. Проекция покупательской способности на 
уровень социального статуса, приобретение то-
вара как символ и атрибут высокого социального 
положения.

V место: вопросы, связанные с поиском воз-
можностей проведения интересного досуга в сети 
и офлайн.

Чаще всего в получении информации такого 
рода заинтересованы девушки (молодые женщи-
ны) в возрасте 16–35 лет (примерно равномерно 
по всем интервалам возрастов). 

Смысловые поля вопросов о досуге:
1. Значимость ценности семейного досуга.
2. Получение объективной информации о 

конкретной продукции индустрии досуга.
3. Сбор информации с целью выбора книг 

для прочтения.
VI место: вопросы о поддержании здоровья 

и лечении.
Смысловые поля вопросов о здоровье и ле-

чении:
1. Востребованность информации о нетради-

ционных методах лечения, народной медицине.
2. Обращение к духовным практикам для 

восстановления здоровья.
3. Инициирование и участие в сборе благо-

творительной помощи нуждающимся в срочном 
лечении.

VII место: вопросы о сиюминутной ори-
ентации в пространстве и времени, наиболее 
удобной посредством оперативной интернет-
коммуникации. 

Если анализировать гендерное сопряжение 
данных по этому типу вопросов, то, исходя из со-
вокупности пользователей с идентифицирован-
ным полом, несколько чаще своей геолокацией 
с помощью Интернета интересуются мужчины. 
Что касается возраста задающихся подобными во-
просами, то их примерно одинаковое количество 
по всем возрастным интервалам от 16 до 35 лет. 
Очевидно, что такое возрастное распределение 
обусловлено самой возрастной структурой поль-
зователей Интернета. 

Смысловые поля вопросов об ориентации в 
пространстве и времени:

1. Поиск наиболее оптимальных маршрутов.
2. Поиск географической информации. 
3. Уточнение значимых дат.
4. Востребованность поздравительного кон-

тента. 
VIII место: вопросы о формировании отно-

шений с противоположным полом. 
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Гендерное распределение интересующихся 

данным типом вопросов свидетельствует о до-
вольно существенном преобладании женщин. 
Именно для женщин наибольшую значимость 
имеют сведения о построении желаемых отноше-
ний с противоположным полом.

Портрет интересующихся вопросами меж-
половых отношений имеет также возрастную 
специфику, связанную с относительно большей 
численной представленностью лиц младше 16 лет 
(в сравнении с социально-демографическим со-
провождением других вопросов). 

Смысловые поля данного типа вопросов:
1. Выбор правильного подарка.
2. Инструкции о конкретных действиях по 

формированию отношений.
3. Инструкции о конкретных действиях по 

прекращению отношений.
4. Обсуждение личной жизни знаменитостей.
IX место: так называемые иррациональные и 

праздные вопросы.
Востребованных этих запросов объясняют 

результаты пилотажной фокус-группы, в соответ-
ствии с которыми, определенная часть россиян 
готова специально искать и платить за информа-
цию о необъяснимых, секретных, сенсационных 
фактах, касающихся плоскости иррационального. 
Вполне ожидаемо выявлено «феминное преобла-
дание» в числе интересующихся данным типом 
вопросов. Что касается возрастных параметров 
пользователей этого типа контента, то явного до-
минирования какой-либо возрастной группы не 
выявлено. 

Смысловые поля праздных вопросов:
1. Обладание информацией о необъяснимых 

явлениях.
2. Обладание информацией о секретных госу-

дарственных разработках.
3. Объяснение суеверий.
4. Подробности громких событий с извест-

ными людьми.
X место: вопросы об улучшении материаль-

ного положения. 
В гендерном отношении к данным вопросам 

более тяготеют женщины. Помимо традиционно-
го поиска работы, женщины в контексте спосо-
бов обогащения интересуются альтернативными 
стратегиями повышения экномического статуса. 

Чаще всего о поиске работы спрашивают лица  
в возрасте 16–35 лет. 

Смысловые поля вопросов об улучшении  
материального благополучия:

1. Деньги – средство свободы и независи- 
мости.

2.  Значимость легкого обогащения.
3. Образование: потенциальный доход или 

потеря времени? 
4. Быстрое обогащение требует соблюде- 

ния ритуалов и наличия магических предметов. 
5. Деньги – главный атрибут социального  

положения. 
На следующем этапе исследования изуча-

лось содержание глубинных интервью с предста-
вителями молодого поколения о реализуемых ими 
в жизни ценностных ориентациях. Проведение 
глубинного интервью предполагало использо-
вание неслучайной (невероятностной, целевой) 
выборки. При этом использовался направленный 
отбор (метод типичных представителей), предпо-
лагающий выбор единиц по заранее определен-
ному принципу: выделению индивидуальных ха-
рактеристик (пол, возраст, уровень образования, 
характер занятости, федеральный округ, тип на-
селенного пункта), кроме того во внимание при-
нималась интенсивность вовлеченности пользо-
вателя в интернет-коммуникацию (не реже одного 
раза в неделю) и наличие аккаунта в одной из со-
циальных сетей.

Анализируя полученные результаты, отме-
тим, что в текстах интервью выделяются несколь-
ко смысловых концептов, составляющие которых 
связаны общей идеей:

-  жизненная стратегия;
- стратегия поведения в сфере пользования 

Глобальной сети;
-  социально-политический профиль.
Кроме того установлено, что лейтмотивом 

содержания интервью практически во всех иссле-
довательских случаях является внутренняя уста-
новка личности информанта, выраженная в инди-
видуальном слогане. Выделенная в том или ином 
высказывании главная идея жизненной стратегии 
очерчивает общий смысловой контур размышле-
ний участников интервью на все темы беседы. 
Поэтому вначале выявим эти ценностные доми-
нанты жизненных позиций, вербализированные  
в личном девизе участников интервью.
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Модальным концептом названных информан-

тами слоганов служат идеи целеустремленности, 
активного и позитивного настроя на достижение 
успеха. Данный концепт четко прослеживается  
в таких девизах, как «1000 милль начинает-
ся с первого шага», «Под лежачий камень вода  
не течет», «Кто хочет – ищет способы, кто не 
хочет – ищет причины», «Двигаться только впе-
ред», «Добиться цели любой ценой», «Всегда 
двигайся к цели», «Все к лучшему», «Никогда не 
сдавайся!» и т. п. Тяготение к этим ориентирам  
детерминировано в большей степени возрастны-
ми особенностями, нежели территориальными 
или гендерными. В частности, указанная жиз-
ненная позиция характеризует стратегию более 
юной части информантов (моложе 25 лет). Стар-
шие участники интервью (26–33 года) чаще де-
монстрируют приверженность иным девизам, 
связанным с более рефлексивной стратегией. По-
казательны такие девизы, как «Всё приходит с го-
дами», «Дождь не может идти вечно». 

Переходя к социально-политическим про-
филям информантов (реализуемые политические 
ценности), отметим, что явно выделились четыре 
позиции:

-   пассивные центристы (on-line-центристы);
- активные центристы (on-line- и off-line-

центристы);
- пассивные оппозиционеры (on-line-оппо- 

зиционеры);
- аполитичные.
Предлагаемая типология социально-

политических профилей основана на синтезе 
идеи традиционного деления видов политических 
ориентаций молодежи на центристов и оппози-
ционеров [2] и необходимого исходя из нашего 
предмета исследования критерия предпочитае-
мой среды проявления социально-политического 
участия (on-line или off-line), предопределяющей 
степень активности политической деятельности 
молодежи.

Концепция политического участия пассив-
ных центристов заключается в поиске и анализе 
политической информации в Глобальной сети, 
позитивном отношении к существующей власти 
и убеждении в правильном направлении поли-
тического развития страны. Данные информан-
ты выражают мнение, что заниматься политикой 
нет смысла, так как «все и так идет нормально».  

Эта часть молодежи положительно оценивает 
свои будущие перспективы и акцентируется на 
процессе вхождения в социально-экономическую 
жизнь. Эта часть молодых россиян позитивно от-
носится к демотиваторам проправительственной 
направленности и осуждает «низкокачественную 
антирекламу Президента РФ». Вместе с тем дан-
ные информанты не расположены переводить 
свои политические взгляды из режима on-line в 
off-line. Это «бездеятельные» поклонники власти.

Активные центристы в отличие от пассивных 
готовы участвовать и даже самостоятельно созда-
вать молодежные движения центристской направ-
ленности. В русле воспринятых идей социального 
процветания государства эта часть молодых рос-
сиян инициирует различного рода молодежные 
проекты. Активные центристы ориентированы  
в будущем на позиции глав муниципальных об-
разований, депутатов Государственной думы и 
политиков. Это та часть молодежи, на которую 
власть может рассчитывать как на активных по-
мощников в реализации государственных про-
грамм и прочих инициатив. 

Пассивные оппозиционеры представляют со-
бой общность информантов, склонных к крити-
ческому осмыслению действий власти. Эта часть 
российской молодежи интересуется оппозици-
онным контентом в Глобальной сети, размещает 
свои комментарии и статьи об оценке тех или иных 
сторон российской социально-политической ре-
альности. Однако данная часть информантов счи-
тает достаточным так называемую виртуальную 
политическую активность и не готова перевести 
ее в режим off-line. 

Аполитичные информанты вовсе пренебре-
гают возможностью интересоваться и участвовать 
в политической жизни страны. Причин тому –  
несколько:

-   условия жизни вполне устраивают;
- доминантой сегодняшнего дня считают  

образование и получение желаемой работы, не-
обходимой для самореализации и создания соб-
ственной семьи;

-   конформность личности.
Анализируя те фрагменты транкскрибов ин-

тервью, которые касаются политического участия 
молодежи, необходимо подчеркнуть узость и по-
верхностность рассуждений информантов, ста-
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рающихся как бы избегать подробных разговоров. 
За очень малочисленным исключением тексты 
интервью лишаются архитектоники по большей 
части ввиду весьма скромных и односложных от-
ветов на «политические вопросы».

Сравнивая данные кластерного анализа и глу-
бинного интервью, можно проследить некоторое 
соответствие выявленных кластеров и социально-
политических профилей. Так, активные центри-
сты по сути входят в число макросоциалов с их 
установками на высокие общественные позиции 
и ориентированность на свершение значимых со-
циальных проектов. Пассивные центристы соот-
ветствуют кластеру индивидуалов-прагматиков, 
которым необходима социальная стабильность и 
сильная власть для ведения собственного бизне-
са или осуществления руководящих функций на 
разных уровнях институционального и организа-
ционного управления.

Аполитичные информанты в точности по-
вторяют жизненные позиции микросоциалов,  
нацеленных на традиционные семейные ценно-
сти и межличностные отношения благополучной 
спокойной жизни.

Немного сложнее с пассивными оппозицио-
нерами. Эта подгруппа социально-политического 
профиля, на наш взгляд, включает в себя предста-
вителей двух кластеров: индивидуалистов-созер- 
цателей (думающих, анализирующих, критикую-
щих окружающую реальность) и потенциаль-
ный прекариат (способный в перспективе при 
возникновении определенных условий активи-
зировать свое политическое участие оппозици-
онной направленности). Важной задачей в связи 
с этим представляется анализ тех факторов, ко-
торые могут способствовать переходу из on-line-  
в off-line-активность. Ряд исследований отече-off-line-активность. Ряд исследований отече--line-активность. Ряд исследований отече-line-активность. Ряд исследований отече--активность. Ряд исследований отече-
ственных ученых показывает, что современная 
молодежь склонна к приспособлению и адаптации 
при наличии хотя бы каких-либо возможностей 
спокойной жизни и не стремиться к отстаиванию 
своих интересов насильственными средствами  
[2; 3]. Вместе с тем необходимо учитывать вну-
тренние побудительные мотивы особого типа 
личности (прекариата), поведение которой подчи-
няется логике девиации и аномии (по Э. Дюркгей-
му). Индивидуальные жизненные обстоятельства 
вполне могут стать теми недостающими элемен-
тами пазла, способными простимулировать пере-

ход оппозиционной активности из виртуального 
мира в мир реальный. 

Социально-политические профили и цен-
ностные предпочтения информантов по сути сфор-
мировали конструкты интернет-коммуникаций 
молодежи. Аполитичная часть молодежи, тяго-
теющая к традиционным ценностям (Южный и 
Дальневосточный федеральные округа), ориен-
тирована на использование Глобальной сети для 
удовлетворения основных социальных потреб-
ностей: общение, поиск необходимой информа-
ции, самопрезентация, развлечение. Центристски 
ориентированная и настроенная на утилитарные 
жизненные ценности молодежь (мускулинная 
гендерная группа старше 26 лет Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов) акцен-
тирует внимание на применение мировой паути-
ны для работы или ведения собственного бизнеса. 

Оппозиционеры, нацеленные на индивидуа-
листические ценности самопознания, познания 
мира и критическую оценку социальной реально-
сти, сориентированы на Интернет как на средство 
получения необходимой информации для соб-
ственных умозаключений и платформу для апро-
бации своих социально-политических воззрений. 

Семантическими конструкциями, подтверж-
дающими так называемую интернет-зависимость 
всех территориальных, гендерных и возрастных 
групп участников интервью, служат высказы-
вания информантов наподобие «не взял с собой 
планшет… первое время испытывал ломку, потом 
стало легче» или «не выпускаю из рук телефон, 
подключенный к сети» и т. д.

Вместе с тем, как показывают данные массо-
вого опроса и глубинного интервью, пока говорить 
о полной подмене реальной жизни виртуальной 
активностью не приходится: молодежь осозна-
ет преимущества непосредственного общения и 
использует социальные сети в основном в ситуа-
ции невозможности непосредственного контакта. 
Другими словами, на данный момент выбор меж-
личностной on-line- или off-line-коммуникации 
происходит в режиме рациональности: в отсут-
ствии времени, территориальной удаленности 
предпочтение отдается Интернету; в остальных 
случаях молодежь предпочитает мир реального 
взаимодействия. А Глобальная сеть при этом рас-
сматривается как гигантский архив – регистратор 
и свидетель всех значимых жизненных событий. 
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в интернет-коммуникацию, исследуем отношение 
информантов к демотиваторам. Важность этой пе-
ременной определяется тем, что в ней в значитель-
ной степени проявляются уже выявленные ранее 
ценностные приоритеты молодежи, тем самым 
подтверждая полученные результаты исследова-
ния. Прежде всего необходимо констатировать 
безусловно позитивное отношение информантов 
к явлению демотиваторов в целом. Комментируя 
свое мнение о данном явлении, молодые россияне 
акцентируют внимание на потенциале дематива-
торов как остроумного способа заставить людей 
задуматься над привычным и увидеть обыденное 
в новом свете, как способ развенчать стереотипы. 
В этом магистральном для информантов мнении 
прослеживается ранее выделенная ценностная 
доминанта личностной уникальности, возможно-
сти высказать свой особый взгляд на мир.

В выборе молодежью одобряемых или не-
поддерживаемых ими демотиваторов явно доми-
нируют две темы: о Президенте и о националь-
ных отношениях. Информанты подчеркивают 
неприемлемость распространенных в сети низ-
кокачественных демотиваторов, критикующих 
В. Путина и, напротив, одобряют демотиваторы 
высокого профессионального уровня в защиту и 
поддержку Президента. Что касается национали-
стических демотиваторов, то участники интервью 
выражают умеренно этноцентрированную пози-
цию, присоединяясь к концепту «Россия для рус-
ских», при этом признавая многонациональность 
государства, а также не приемля национальный 
экстремизм.

Наиболее болезненно национальную тему 
«Россия для русских» воспринимают информан-
ты из Северо-Кавказского федерального округа. 
Фокус размышлений весьма четко прослеживает-
ся в следующем высказывании: «Я сам с Влади-
кавказа. Я видел, как ведут себя кавказцы, такое 
поведение неприемлемо. Я абсолютно понимаю 
русских. Но нельзя всех кавказцев бросать под 
одну эгиду. Потому что сейчас это пропаганда 
“Россия для русских!”. Хотя Россия – огромное 
государство, где тот же самый Кавказ являет-
ся одним из субъектов Российской Федерации.  
Так что я не думаю. Что всех надо одной эги-
дой закидывать» (Без имени, 21 год, Северо-
Кавказский федеральный округ). Представители 

данного округа ставят акцент на необходимости 
восстановить социальную справедливость и вы-
страивать межнациональные отношения с учетом 
принципа «нет плохой нации, есть отдельные пло-
хие представители нации». 

Развивая данную тему, перейдем к анализу 
самоидентификационных особенностей россий-
ской молодежи. Изучение транскрибов интервью 
показывает единство информантов в позитивной 
национальной самоидентификации. Ощущение 
себя русским у молодежи напрямую связано с 
чувством гордости за свою страну, стремлени-
ем работать на ее процветание. Такие патриоти-
ческие установки во многом могут объясняться 
ситуацией глубинного интервью, проводимого 
во время молодежного форума, усиливающего 
патриотические чувства. С другой стороны, ника-
кие мероприятия патриотической направленности 
не могут за короткое время сформировать такой 
осмысленный, зрелый, устойчивый патриотизм, 
проходящий красной нитью практически через 
все ответы на вопросы национального свойства. 

Заметим, что национальное чувство инфор-
мантов имеет некоторые особенности, диктуе-
мые социально-психологическими эффектами.  
В частности, выявлены сегрегационные установ-
ки молодежи по отношению к «нерусским» ми-
грантам. Эти установки проявляются в эффекте 
большего осуждения за преступления людей из 
числа нероссийских народов. Другими слова-
ми, складывается впечатление «декларируемого 
права на преступление только представителей 
народов России». При этом информанты все же 
не придерживаются жестких и категоричных по-
зиций в отношении зарубежных мигрантов, тем 
более яркий акцент большинства интервью дела-
ется на осуждении экстремистских методов ре-
шения межнациональных вопросов. Эти выводы 
об отсутствии экстремистских установок у совре-
менной российской молодежи подтверждаются 
результатами массового опроса в рамках настоя-
щего исследования, а также данными исследова-
ний социально-политической активности данной 
социальной группы, осуществленных Ю. А. Зу-
бок и В. И. Чупровым, Е. В. Бродовской [1; 4; 6]. 

Переходя в связи с разговором о нацио-
нальных чувствах к эмиграционному потенциа-
лу информантов, отметим, что, как и частотные 
распределения ответов респондентов на соответ-
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ствующие вопросы, транскрибы свидетельству-
ют об отсутствии у молодежи ярко выраженных 
внешних миграционных установок. Желание со-
вершить территориальную мобильность в основ-
ном ограничивается пределами страны. Однако 
представители Центрального и Северо-Западного 
округов чаще, чем остальные информанты выра-
жают установку на возможный переезд за грани-
цу. Наиболее типичное высказывание в подтверж-
дение тому: «Вполне (соглашается на возможную 
перспективу жизни за границей для карьерного 
роста), наши ребята учатся за рубежом, для ка-
рьерного роста, чтобы выходить потом на более 
европейский уровень. Ребята из РосМолодёжи 
получают гранты для обучения за границей» 
(Мария, 19 лет, Северо-Западный федеральный 
округ). Вместе с тем, объясняя в дальнейшем свои 
миграционные установки, данная часть молодежи 
чаще всего подчеркивает установку на неперма-
нентность пребывания за рубежом, а только с по-
зиций пользы для своей социальной мобильности 
(приобретение профессионального опыта, зна-
ний, изучение языка). 

Ориентация на внутреннюю миграцию наи-
более характерная для молодых представителей 
малых городов России, выражается в стремлении 
переехать в более крупные города, но, что харак-
терно, не в столицу. Формирование внутренних 
миграционных установок участников интервью 
определяется как минимум двумя факторами:

- представлением о России как наиболее же-
лательной стране для жизни;

- предпочтением тех городов, в которых есть 
возможность профессиональной и личностной са-
мореализации, но не имеющих масштаб столицы 
и уровень интенсивности ее жизни. 

Переходя к интегральному по отношению ко 
всем предыдущим темам направлению анализа – 
жизненной стратегии информантов, рассмотрим 
доминирующие ценностные ориентации молоде-
жи, ее жизненные цели и способы их достижения. 

Прежде всего, отметим, что данные глубин-
ного интервью несколько заостряют исследова-
тельское внимание на достижительных установ-
ках молодежи. Если количественный срез анализа 
с помощью массового опроса указал на первосте-
пенность ценностей межличностного общения, 
семейных отношений, то транскрибы интервью 
свидетельствуют о приоритетности жизненного 

успеха, понимаемого как триединство карьеры, 
материального благополучия и семейного сча-
стья. Наиболее выражена данная позиция у пред-
ставителей Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов мужского пола. Наиболее 
развернуто идея неразрывности материального и 
семейного благополучия выражена в таком фраг-
менте транскриба: «В любом случае на данном 
этапе жизни – это все-таки попробовать реализо-
вать себя. Как самостоятельную личность, осно-
вать свой бизнес – это попытка повести за собой 
людей, которые будут со мной, которые будут по-
могать мне строить этот бизнес. Это направление 
позволит достигнуть следующей цели. Мне не-
обходимо получить финансовую независимость, 
потому что работать на “дядю” мне никогда не 
нравилось, я по натуре лидер, но не открытый. 
Я никогда не полезу в открытое сопротивление, 
лучше посижу, посмотрю, как все это происходит, 
а сделаю так, как считаю необходимым. Это моя 
черта, поэтому я очень тяжело переношу зависи-
мость, любую зависимость, от человека, от ситуа-
ции, от еще чего-то. Ну, во-первых, приобрести 
финансовую независимость, плюс это позволит 
мне дать достаточно хорошее образование моим 
детям и не будет напрягать меня дальше…» (Алек-
сей, 29 лет, Центральный федеральный округ).

Для современной молодежи, исключение, по-
жалуй, составляет феминная гендерная группа из 
Южного федерального округа, не характерно по-
нимание любви и семьи по принципу «с милым 
рай и в шалаше». Этот романтический настрой 
старшего поколения практически полностью заме-
нен у молодых россиян на социально ответствен-
ную позицию «для создания семьи необходима 
материальная платформа». Поэтому, размышляя 
о жизненных целях, полностью соответствующих 
ценностным ориентирам, информанты указыва-
ют на получение образования, желаемой работы 
и достойного дохода как необходимых условиях 
семейного благополучия. Говоря о семье как о 
значимой ценности и жизненной цели, участники 
интервью обеих гендерных групп демонстрируют 
определенный прагматизм. Девушки свою по-
зицию в семье не сводят к традиционным ролям 
и функциям, а ориентированы на полноценное 
участие в экономическом обеспечении семьи, что 
свидетельствует об их стремлении к построению 
эгалитарной семьи. Молодые люди расценива-
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ют наличие семьи как важное условие карьеры и 
профессионального успеха, зачастую вербализи-
руя немного утилитарную по отношению к жен-
щинам позицию «за спиной у великого мужчины 
всегда стоит великая женщина».

Для молодых уральцев и сибирцев мужского 
пола немного в большей степени, чем для осталь-
ных характерно стремление к общественно-
полезному креативу и инновационности. Их 
жизненные ценности помимо традицион-
ных семейных предполагают так называемые 
интеллектуально-патриотические ориентиры. 
Приведем цитату: «Я бы хотел, чтобы лет через 
30 наша страна вошла в тройку держав с высоки-
ми экономическими показателями… уже работаю 
над этим… у меня инновационный бизнес по пе-
реработке мусора» (Без имени, 28 лет, Уральский 
федеральный округ).

Важно отметить полученную в ходе глубин-
ного интервью детализацию и уточнение сущ-
ности индивидуально-созерцательной позиции 
(см. данные кластерного анализа по результатам 
массового опроса), наиболее характерной для му-
скулинных представителей Северо-Кавказского 
федерального округа. Жизненные приоритеты 
этой части информантов наибольшее воплощение 
приобретают в следующем высказывании: «…Ну 
потому что я считаю, что все ценности сейчас, 
они навеянные. Ну это искусственные ценности, 
которые в природе человека не заложены. Тоже 
самое зарабатывание денег. Ну это бред – всю 
жизнь провести в погоне за деньгами. Всё равно в 
один день умрём и всех денег не заработаем. Есть 
какие-то искусственные ценности, которые на-
вязало общество. А есть истинные – семья, про-
должении рода, культура, порядочность – это всё 
уходит на задний план» (Без имени., 21 год, муж., 
Северо-Кавказский федеральный округ). В этом 
взгляде на главное явно прослеживается стремле-
ние подняться над существующей реальностью и 
оценить ее с философских позиций, при этом про-
является уникальная для молодежи способность 
не следовать ценностям «мэйнстрима». 

Переходя к анализу стратегий достижения 
важных жизненных целей информантов, под-
черкнем некоторое преобладание патерналисти-
ческих установок. Молодежь убеждена, что для 
получения достойного образования, желаемого 
места работы, жилья и прочих благ необходима 

мощная государственная поддержка. Патернали-
стические взгляды, как показывают исследования 
ВЦИОМ, характерны для всего населения России 
и в несколько меньшей степени для молодежи, 
чем для остальных граждан [5]. Действительно, 
патерналистическе установки молодежи сочета-
ются с позицией самоотдачи. В частности, многие 
информанты утверждают, что готовы реализовать 
социально значимые проекты, однако, им не хва-
тает необходимой государственной поддержки. В 
наибольшей степени эта проблема вербализует-
ся представителями малых городов практически 
всех федеральных округов: «…и если люди что-
то делают, то властью это зарубается на корню. 
…мало такого творческого пространства… (для 
реализации своих проектов)» (Юлия, 21 год, При-
волжский федеральный округ). 

Другими словами, современные молодые 
россияне настроены на сотрудничество с государ-
ством: добросовестный труд на благо отечества 
при наличии достойной оплаты труда, жилья и 
необходимой инфраструктуры для жизни.

Таким образом, общие контуры духовных 
приоритетов молодежи, выявленных в ходе мас-
сового опроса и глубинного интервью, в целом 
совпали и описываются в терминах слияния праг-
матичных, достижительных и традиционных цен-
ностей на фоне патриотических установок и ори-
ентиров на социальное признание. 

Еще одной переменной, значимой для ис-
следования жизненных стратегий молодежи, 
является образ будущего в сознании молодых 
россиян. Обозначенные территориальные локали-
зации ценностных приоритетов абсолютно точно 
воспроизводятся и в данном признаке. Позиция 
представителей Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов рисует образы будущего в 
терминах традиционных семейных ценностей. 
Например: «…для меня самое главное – семья, то, 
что человек может знать, что он придёт в дом, где 
его ждут родные, где его всегда ждут. Продолже-
ние рода, дети» (Юлия, 18 лет, Южный федераль-
ный округ). 

Информанты из Центрального и Северо-
западного федеральных округов в представлении 
себя через 10 лет более тяготеют к образу «захва-
тывающей дух» социальной мобильности, в том 
числе посредством внешней миграции. Наиболее 
показательными высказываниями могут служить 
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фразы: «…допускаю вероятность того, что если 
я буду совсем молодцом-молодцом, то меня куда-
нибудь пригласят (имеет ввиду заграницу) (Де-
нис, 18 лет, Центральный федеральный округ), 
«Вообще я планирую стать депутатом Государ-
ственной думы» (Марат, 20 лет, Северо-Западный 
федеральный округ) или «Создать свой бизнес, 
работать на самого себя» (Дмитрий, 14 лет, Цен-
тральный федеральный округ). 

Резюмируя основные результаты исследо-
вания, полученные методами кибернетического 
анализа и качественного контент-анализа транс-
крибов глубинного интервью с молодыми рос-
сиянами, отметим, что преимущество данных, 
полученных с помощью указанных методов, за-
ключается в более высоком эвристическом по-
тенциале заключений и выводов, позволивших 
понять и объяснить специфику формирования 
ценностно-потребностной сферы современной 
российской молодежи. Перечислим основные вы-
воды настоящего исследования:

- на формирование жизненных ориентиров 
молодежи в наибольшей степени оказывает вли-
яние возрастной и связанный с ним критерий – 
вид занятости: молодежь студенческого периода 
(моложе 25 лет), доминантой которой является 
получение образования, сфокусирована на опти-
мистических взглядах образа будущего, возмож-
ностях своей социальной мобильности, уверена 
в собственных силах и нацелена на достижение 
жизненного успеха, понимаемого в первую оче-
редь, как социальное признание. Молодежь, ра-
ботающая после окончания вуза, выражает более 
взвешенную позицию людей, преодолевающих 
реальные жизненные трудности. Их жизненные 
принципы формируются под влиянием стремле-
ния к обретению стабильной финансовой плат-
формы для содержания семьи;

- жизненная стратегия современной моло-
дежи по-разному формируется в различных фе-
деральных округах и городах разного масштаба. 
Проблемы малых городов предопределяют на-
личие внутренних миграционных установок мо-
лодого поколения на переезд в более крупные 
города с хорошей инфраструктурой и широким 
рынком труда. Территориальная близость Евро-
пейских стран и более интенсивная интериори-
зация западных ценностей молодежью Централь-
ного и Северо-Западного федеральных округов 

обусловливает доминирование у нее утилитарных 
и достижительных ценностей. Традиции социо-
культурного пространства Уральского, Сибир-
ского, Дальневосточного и Южного округов, тя-
готеющих к традиционным и общечеловеческим 
ценностям семейственности и межличностного 
общения предопределяет доминирование у мо-
лодежи этих округов микросоциальных ориента-
ций, существование которых подтверждено также 
и результатами массового опроса; 

- качественные характеристики включенно-
сти молодых россиян в интернет-коммуникацию 
детерминированы, с одной стороны, ценност-
ными ориентирами, с другой – социально-
демографическими показателями. Так, прагма- 
тично-ориентированные молодые представители 
Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов ориентированы на утилитарное примене-
ние Глобальной сети, в частности, зарабатывание 
денег. Имеющие установку на межличностные и 
семейные отношения представители феминной 
и реже мускулинной гендерных групп Южного и 
Дальневосточного федерального округов вовле-
чены в интернет-коммуникацию в целях безгра-
ничного общения и развлечения. Ориентирован-
ные на ценности миропознания и саморефлексии 
молодые представители Северо-Кавказского, 
Уральского и Сибирского федеральных округов 
рассчитывают на Интернет как на «бездонный» 
источник информации и средство опубликова-
ния собственных мыслей. Вместе с тем вовле-
ченность в интернет-коммуникацию может быть 
описана в терминах формирующейся интернет-
зависимости, которая обусловливает поверхност-
ность, бессистемность, фрагментарность когни-
тивной составляющей личности представителей 
молодого поколения (молодежь не считает нуж-
ным уделять время освоению больших массивов 
текстовой информации и интериоризации знаний, 
так как в любое время может найти интересую-
щие сведения в сети);

- выявленные корреляции между данными 
глубинного интервью и массового опроса о типах 
ценностных и социально-политических профилей 
молодежи определили существование четырех 
основных видов социально-политической актив-
ности молодых россиян. Молодежь, ориентиро-
ванная на традиционные ценности семействен-
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ности и межличностных отношений, относится 
большей частью к аполитичному типу (среди них 
больше всего жителей Южного, Уральского и Си-
бирского федеральных округов женского пола). 
Прагматично настроенные молодые россияне 
придерживаются чаще всего пассивных политиче-
ских взглядов проправительственной направлен-
ности в режиме on-line (среди них большинство 
составляют представители Северо-Западного фе-
дерального округа). Ведомые ценностями обще-
ственной пользы и макросоциальных свершений 
молодые люди чаще всего являются активными 
центристами, способными перенести политиче-
скую on-line-активность в off-line (возглавлять 
молодежные отделения политических партий, 
участвовать в митингах в поддержку существую-
щего хода реформ) (большинство составляют жи-
тели Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
федерального округов). Пассивная оппозицион-
ная стратегия характерна для двух типов молоде-
жи: ориентированных на ценности миропознания 

и саморефлексии и так называемых «потенциаль-
но опасных». Вместе с тем на данный момент их 
оппозиционная стратегия представлена исключи-
тельно в on-line и отсутствии явных тенденций 
перевода виртуальной политической активности в 
деятельность off-line (большинство представлено 
молодежью Центрального федерального округа);

- современную молодежь вне зависимости от 
половозрастных характеристик и территориаль-
ной принадлежности характеризует достаточно 
высокий уровень патриотизма, имеющий сущ-
ностную взаимосвязь с позитивной национальной 
самоидентификацией и отсутствием установок на 
внешнюю миграцию;

- жизненная позиция молодежной феминной 
группы становится частью активно изменяюще-
гося в наши дни гендерного контракта, что пред-
полагает интенсивное включение молодых жен-
щин в сферу профессиональной самореализации 
и полноценного участия в экономическом обеспе-
чении семьи. 
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Статья посвящена рассмотрению и анализу понятия «волонтерство». Конкретизируется и уточня-
ется понятие «институт волонтерства», а также дается характеристика представленной педагогической 
модели развития института волонтерства в условиях социально-культурного творчества участников 
молодежных объединений. В статье рассматриваются критерии формирования и развития социально-
культурного творчества молодежи как интегрированного качества личности. Также авторами определя-
ются условия формирования и развития социально-культурного творчества личности. 

Ключевые слова: волонтерство, институт волонтерства, добровольчество, социально-культурное 
творчество, молодежь, молодежное объединение, личность.
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The article is devoted to the review and analysis of the concept of “volunteering.” It concretized and 
specified the concept of “Institute of Volunteering,” and describes the development of a pedagogical model 
provided by the Institute of volunteering in terms of socio-cultural creativity of youth associations’ members. 
The article examines the criteria for the formation and development of social and cultural creativity of youth as 
an integrated personality traits. Also, the authors determined the conditions of formation and development of 
social and cultural creativity of the individual.

“Volunteering” is used to refer to voluntary work as an activity carried out by people voluntarily, free 
of charge and aimed at achieving the socially important objectives, solving the problems of society. Non-
profit organizations are based on the idea of volunteering, including associations, youth clubs, national cultural 
organizations. 

Scientific research has revealed and characterized the appearance of a new object of socio-pedagogical 
research, the Institute of volunteering, as well as to establish the concept of the phenomenon. The Institute 
of Volunteering is a social institution, an independent public entity which has its own logic of development, 
a system of values, norms, ideals, and the patterns of behavior of people in public, useful activity on the 
principles of gratuitous; it is a system that combines volunteer centers of regions of the Russian Federation to 
provide voluntary and gratuitous assistance to the needy social groups. 
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Modern state requires new approaches and teaching conditions in the organization of youth and volunteer 

activities for the first time in the theory, methods and organization of welfare activity, proposes pedagogical 
model of the Institute of volunteering in terms of socio-cultural creativity members of youth associations. 

Socio-cultural creativity is seen as an integrated quality of a person, whose core is the subjective 
properties that determine the extent of its freedom, humanity, spirituality, motivation for active, self-sufficient 
and transferrable to other areas of life. 

The study confirms the fact that the socio-cultural creativity is expressed primarily in volunteer activities 
in public and individual interest, in a creative attitude to any socially useful productive mental (intellectual) 
labor to the existing or socially accepted norms of behavior. 

For the first time in the theory, methods and organization of welfare activity, it proposed a pedagogical 
model of development of the institution of volunteering in terms of socio-cultural creativity members of 
youth associations. Based on the methodology and methods of modeling the Institute of Volunteering,  
it is obvious that the model should combine the features of a function based on a specific group of customers 
and geographical coverage models of volunteer services. 

The presented model specifies the modalities of the activities of volunteer services of youth: socio-cultural 
projects and events (informational, cultural, scientific and methodical); “art therapy” through the involvement 
of young people in cultural and recreational activities, visits to various cultural and recreational facilities; music 
therapy, socialization of the individual by referring to musical culture, subculture, attending concerts, rallies, 
contests, themed disco regular music listening composite; bibliotherapy is an impact on the consciousness 
of the individual in the process of meaning the life orientations through the selection of literature; Creative 
Technology is the involvement of young people and collective creative activity to promote the development of 
individual creativity, logotherapy. 

In this case, the relevant methods of functioning of the Institute of Volunteering: active involvement  
in creative and socially meaningful activities, project-based learning, creating a situation of success. 

Structure of the Institute of volunteering in terms of socio-cultural creativity of youth organizations is seen 
as a series of interrelated components (cognitive motivational, personal activity and reflexive and analytical). 

The basis of analysis of the problem is being studied the theoretical and experimental research, released 
the following set of pedagogical conditions: 

- Immersion members of youth associations in the practice-oriented, socially meaningful activities that 
promote the development of personal qualities; 

- The intention of the development process of the Institute of volunteerism in the self-development mode 
in a youth association; 

- Development and implementation of innovative forms, methods and technologies of the Institute of 
Volunteering the youth through socio-cultural creativity in terms of the youth association. 

Synthesis of the results of the pilot studies, their practical implementation suggest that developed and 
tested model of the “Institute of Volunteering” promotes the effective development and implementation of 
creative capacity of members of youth associations in the process of socio-cultural activities. The proposed 
model can be widely implemented in the practice of socio-cultural work with young people in the youth 
associations of Kemerovo.

Keywords: volunteering, Institute for volunteering, socio-cultural creativity, youth, youth association, 
person.

История человечества располагает примера-
ми добровольной и бескорыстной помощи, ока-
зываемой человеком, группой людей отдельным 
людям или обществу в целом; помощи, не пре-
следующей цели извлечения прибыли, получения 

оплаты или карьерного роста и основанной на 
идее бескорыстного служения гуманным идеа-
лам человечества. Она может иметь различные 
формы: от традиционных видов взаимопомощи, 
помощи бездомным детям до совместных усилий 
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тысяч людей, направленных на преодоление по-
следствий стихийного бедствия, урегулирование 
конфликтных ситуаций; включать в себя дей-
ствия, предпринимаемые на местном, националь-
ном уровнях, а также на уровне международного 
сообщества в целом. Подобную помощь сейчас 
называют волонтерством или добровольчеством.

 В современной западной социологии «во-
лонтерство» (Volenteerism) применяется для 
обозначения добровольного труда как деятель-
ности, осуществляемой людьми добровольно на 
безвозмездной основе и направленной на дости-
жение социально значимых целей, решение про-
блем общества [11]. Причем понятие «волонтер-
ство» можно рассматривать как в широком, так и  
в узком смысле. В широком смысле понятие «во-
лонтерство» рассматривается как деятельность 
некоммерческих и общественных объединений, 
под которыми подразумеваются добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие формирова-
ния, созданные по инициативе граждан, объеди-
нившиеся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения [12]. В узком смыс-
ле волонтерская деятельность связана с социаль-
ной работой, предоставлением социальных услуг 
и основана на желании человека оказать помощь 
нуждающимся в ней людям [11].

На идее добровольной помощи базирует-
ся деятельность некоммерческих организаций, 
в том числе объединений, молодежных клубов, 
национально-культурных организаций. Это ста-
ло возможным после создания и закрепления 
нормативной правовой базы, регулирующей дея-
тельность волонтерских объединений и органи-
заций в Российской Федерации, к которой отно-
сятся: Всеобщая декларация прав человека (1948 
год); Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
Всеобщая декларация добровольцев, принятая  
на XVI Всемирной конференции Международ-
ной ассоциации добровольческих усилий в Ам-
стердаме, в январе 2001 года (Международный 
год добровольцев) при поддержке Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
и Международной ассоциации добровольческих 
усилий (IAVE); Конституция Российской Феде-
рации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19, ст. 30); Граж-
данский кодекс Российской Федерации (ст. 117). 

Наиболее полно цели деятельности благотвори-
тельных организаций, которыми и являются все 
волонтерские и добровольческие клубы, органи-
зации, объединения, перечислены в Федеральном 
законе о благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях от 11.08.1995 года  
№ 135 ФЗ.

Также отметим, что с 1 января 2014 года 
вступает в силу Федеральный закон о доброволь-
честве (волонтерстве), подготовленный в рамках 
реализации права законодательной инициативы. 
Закон направлен на повышение эффективности 
деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, содействие развитию 
гражданского общества в России, совершенство-
вание законодательных основ, обеспечивающих 
функционирование добровольческой (волонтер-
ской) деятельности [13].

Актуальность и своевременность создания 
законодательства о добровольчестве (волонтер-
стве) обусловлена, с одной стороны, динамичным 
развитием института добровольчества (волонтер-
ства), а с другой – недостаточным нормативно-
правовым регулированием добровольческой (во- 
лонтерской) деятельности. Цель законопроек-
та заключается в создании правовой основы 
функционирования в России целостной системы  
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
структуры, механизмов функционирования ин-
ститутов и организаций, осуществляющих до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность, 
определении основных принципов добровольче-
ства (волонтерства), целей и задач добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, форм и видов 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
прав и обязанностей участников добровольческой 
(волонтерской) деятельности, отношений между 
ними, системы мер по стимулированию добро-
вольчества (волонтерства), полномочий органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления в данной области [13].

Законопроектом устанавливаются следую-
щие понятия «добровольчество (волонтерство)», 
«доброволец (волонтер)», «благополучатель», 
«уполномоченный орган», «добровольческая 
(волонтерская) организация», «координатор доб- 
ровольцев (волонтеров)», «добровольческое (во-
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лонтерское) объединение», «добровольческая  
(волонтерская) программа», «добровольческая 
(волонтерская) акция», «личная книжка добро-
вольца (волонтера)», «информационная сеть до-
бровольчества (волонтерства)» [13]. 

Ко всему прочему добавим, что наша науч-
ная работа позволила выявить и охарактеризо-
вать появление нового объекта социально-педа- 
гогического исследования – института волон- 
терства, – а также установить понятия данного 
явления.

Итак, в нашем понимании институт волон-
терства – социальный институт, представляю-
щий собой самостоятельное общественное об-
разование, которое имеет свою логику развития, 
систему ценностей, норм, идеалов, а также об-
разцов поведения людей в общественно-полезной 
деятельности на принципах безвозмездности; 
институт волонтерства – это система, объеди-
няющая волонтерские центры регионов РФ,  
с целью оказания добровольной и безвозмездной 
помощи нуждающимся социальным категориям 
населения. 

Но, вместе с тем, современное состояние 
требует новых подходов и педагогических усло-
вий в организации волонтерской деятельности 
молодежи, и впервые в теории, методике и орга-
низации социально-культурной деятельности мы 
предлагаем педагогическую модель развития 
института волонтерства в условиях социально-
культурного творчества участников молодеж-
ных объединений.

Научный интерес к проблеме развития 
социально-культурного творчества современной 
молодежи, его актуализация обусловлена, пре-
жде всего, целым рядом существенных факторов 
современного общественного развития, проис-
ходящими коренными преобразованиями во всех 
структурах жизнедеятельности общества. Как 
отмечает Я. А. Пономарев, современная жизнь 
нашего общества выдвигает перед исследова-
телями творчества в науке «комплекс специфи-
ческих задач практического характера и прежде  
всего задачу наращивания творческого потенциа-
ла» [10, с. 54].

Исходное положение нашего исследования 
состоит в понимании того, что для культурного 

обустройства жизни современного общества не-
обходима продуктивная деятельность людей, об-
ладающих созидательным качеством, которым 
обладает социально-культурное творчество [2]. 
Рассматривая сущность социально-культурного 
творчества, специфику его развития в сфере 
социально-культурной деятельности, которая яв-
ляется ядром социокультурной сферы, мы счита-
ем, что данная специфика состоит в разработке 
и реализации проектно-технологической модели, 
при этом формирование и развитие социально-
культурного творчества может осуществляться  
в любой социальной группе [4]. Мы анализируем 
развитие социально-культурного творчества в мо-
лодежной среде, так как именно молодежь пред-
ставляет собой основной ресурс нации, является 
главным проводником социально-экономического 
и технического прогресса, передовых идей гло-
бализации. Их творческое воображение, идеалы, 
энергия имеют важное значение для обеспечения 
постоянного движения вперед [3]. 

Таким образом, социально-культурное твор-
чество рассматривается нами как интегрирован-
ное качество личности, ядром которого являют-
ся субъективные свойства, определяющие меру  
ее свободы, гуманности, духовности, мотивацию 
к активным самостоятельным действиям и их пе-
реносу на другие сферы жизни. 

Мы считаем, что в новых социальных усло-
виях XXI века актуализируется процесс фор-
мирования и развития социально-культурного 
творчества, основными критериями которого  
для молодежи являются:

1. Критерий духовности как культурного ка-
чества личности. Показатели: развитие духовных 
потребностей в понимании и самопознании, реф-
лексии, красоте, творчестве, общении (с родными, 
друзьями, природой), развитие творческой инди-
видуальности и т. д.

2. Критерий творческой личности. Показате-
ли: внутренняя мотивация, готовность к преодо-
лению препятствий, готовность трудиться ини-
циативно, проявлять упорство; интеллектуальная 
активность, выражающаяся в постановке и реше-
нии проблем; возможность достижения ориги-
нальных решений и т. д.
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3. Критерий свободной личности как ее куль-

турного качества. Показатели: высокий уровень 
самосознания, чувство собственного достоин-
ства, самодисциплина, независимость суждений, 
непоколебимая твердость характера, умение при-
нимать решения и нести ответственность за свои 
поступки, осуществлять свободный выбор содер-
жания своей жизнедеятельности, линии поведе-
ния и т. д.

4. Критерий гуманности как культурного  
качества личности. Показатели: понимание цен-
ности и неповторимости каждого человека, 
стремление к согласию, любовь ко всему живому, 
сочетаемая с милосердием, добротой, способно-
стью к сопереживанию, готовностью оказать по-
мощь и т. д. [1].

Названные критерии можно представить  
в виде концентрических слоев, в центре которых 
находится ядро биологически обусловленных ка-
честв, а оболочку образует «направленность».

Масштабы и глубина влияния молодежно-
го социально-культурного творчества (как по-
зитивного, так и негативного) зависят не толь-
ко от действий инициатора, но и от ответной  
реакции других людей. Следовательно, педаго-
гически значимым становится воспитание не 
только творческо-инициативных качеств лич-
ности, но и формирование особой социально-
психологической атмосферы в молодежном кол-
лективе, которая позволит поддержать полезные 
и предотвратит отрицательные инициативные 
действия [9]. 

Анализ научной литературы позволил нам 
предположить, что для формирования и развития 
социально-культурного творчества личности не-
обходимы следующие условия:

- социально-культурное творчество необхо-
димо рассматривать как развивающуюся в кол-
лективе способность личности к самостоятель-
ным, целенаправленным, активным поэтапным 
социально значимым действиям, основанным на 
глубокой потребности личности к социальным 
ценностям, на сформированности ее морального 
и делового облика, на осознанном и ответствен-
ном поведении и деятельности [6];

- социально-культурное творчество как про-
явление волевой регуляции нацелено на совер-

шенствование деятельности и поведения челове-
ка, а в конечном итоге на изменение его личности, 
условий социальной действительности [7];

- специфика социально-культурного творче-
ства проявляется в ее целеоринтированном ха-
рактере, который выражается в самостоятельной 
постановке целей и самостоятельной организа-
ции действий, направленных на достижение этих 
целей. Ее установки, принципы, умения и навы-
ки должны демонстрировать творческий подход  
к решению поставленных задач [6].

Следовательно, речь идет о выборе и обосно-
вании специфики организации обучения, которая 
бы в достаточном объеме отражала объективные 
процессы настоящего этапа развития творческого 
потенциала, раскрывала возможности к развитию 
творческой и инициативной личности. 

Следует отметить, что в воспитании молодо-
го поколения акцент должен ставиться на форми-
ровании и воспитании в нем личностных качеств 
адекватных требованиям времени и современного 
общества: социальная мобильность, восприимчи-
вость к инновации, профессиональная компетент-
ность, творческая инициатива, способность к до-
бровольческой деятельности [4]. 

В нашем исследовании мы подтверждаем тот 
факт, что социально-культурное творчество выра-
жается, прежде всего, в волонтерской деятельно-
сти в интересах общества и отдельной личности, 
в творческом отношении к любому обществен-
но полезному производительному умственному  
(интеллектуальному) труду, к сложившимся или 
принятым в обществе нормам поведения. Оно 
оценивает достижения человека, его потенциаль-
ные возможности, готовность включения в много-
образные социальные связи и отношения, способ-
ность к самостоятельным активным действиям. 
И впервые в теории, методике и организации 
социально-культурной деятельности мы предла-
гаем педагогическую модель развития института 
волонтерства в условиях социально-культурного 
творчества участников молодежных объедине-
ний. Мы полагаем, что моделирование процес-
са развития института волонтерства в условиях 
социально-культурного творчества молодежных 
объединений способствует выявлению особен-
ностей феномена института волонтерства и их 
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отражению с точки зрения структуры, функций  
и содержания.

Разработанная нами модель развития ин-
ститута волонтерства в условиях социально-
культурного творчества молодежных объединений 
является моделью структурно-функционального 
типа.

Опираясь на методологию и методику моде-
лирования института волонтерства, мы сделали 
вывод об очевидности того, что модель должна 
сочетать в себе признаки функционального, ори-
ентированного на определенную группу клиен-
тов, и территориального охвата моделей волон-
терских служб.

В представленной модели мы указываем фор-
мы осуществления деятельности волонтерских 
служб молодежи: социально-культурные проекты 
и акции (информационные, культурно-массовые 
и научно-методические); арттерапия – «терапия  
искусством» через вовлечение молодого че-
ловека в культурно-досуговые мероприятия, 
посещение различных культурно-досуговых 
учреждений; музыкотерапия – социализация 
индивида путем, обращения к какой-либо му-
зыкальной культуре, субкультуре, посещение 
концертов, слетов, смотров-конкурсов, тематиче-
ских дискотек, регулярное прослушивание музы-
кальных композий; библиотерапия – воздействие 
на сознание индивида в процессе формирования 
смысложизненных ориентаций через подбор спе-
циальной литературы; творческие технологии –  
вовлечение молодых людей в коллективную твор-
ческую и созидательную деятельность, содей-
ствие развитию индивидуального творчества; ло-
готерапия (от греч. logos – слово, therapeia – уход, 
лечение) – лечение словом [3].

При этом применяются соответствующие ме-
тоды функционирования института волонтерства: 
активное включение в творческую и социально 
значимую деятельность, проектное обучение, соз-
дание ситуации успеха (рис. 1).

Структура развития института волонтерства 
в условиях социально-культурного творчества 
молодежных объединений рассматривается как 
ряд взаимосвязанных компонентов (когнитивно-
мотивационный, личностно деятельностный и 
рефлексивно-аналитический).

Каждая задача целевого блока отвечает  
за развитие определенного компонента института 
волонтерства в условиях социально-культурного 
творчества молодежных объединений. Первая, 
из поставленных, соответствует когнитивно-
мотивационному компоненту. Вторая задача отве-
чает за развитие личностно-деятельностного ком-
понента волонтерской деятельности молодежи.  
В этом же блоке мы определяем комплекс педаго-
гических условий успешного развития института 
волонтерства в условиях социально-культурного 
творчества молодежных объединений, обеспечи-
вающего эффективную реализацию спроектиро-
ванной модели на основе выделенных принципов.

На основе анализа изучаемой проблемы и 
теоретико-экспериментального исследования, мы 
выделили следующий комплекс педагогических 
условий:

- погружение участников молодежных объе-
динений в практико-ориентированную, социаль-
нозначимую деятельность, способствующую раз-
витию личностных качеств;

- интенция процесса развития института во-
лонтерства в режим саморазвития в условиях мо-
лодежного объединения;

- разработка и внедрение инновационных 
форм, методов и технологий развития института 
волонтерства молодежи посредством социально-
культурного творчества в условиях молодежного 
объединения.

Также содержательно-организационный 
блок модели института волонтерства в условиях 
социально-культурного творчества молодежных 
объединений включает методы, формы и техно-
логии процесса развития института волонтерства.

Синтез результатов экспериментального 
исследования, их практическая реализация по-
зволяют сделать вывод о том, что разработанная 
и апробированная модель «Институт волонтер-
ства» способствует эффективному развитию и 
реализации творческих возможностей участников 
молодежных объединений в процессе социально-
культурной деятельности. Предложенная мо-
дель может быть широко внедрена в практику 
социально-культурной работы с молодежью в мо-
лодежных объединениях города Кемерово.
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель развития института волонтерства 
в условиях социально-культурного творчества молодежных объединений

Цель: вовлечение молодежи в социально-культурную 
практику, решение социально значимых проблем 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Тельманова Анастасия Сергеевна, старший преподаватель кафедры музейного дела, Кемеров-
ский государственный университет культуры и искусств (г. Кемерово, РФ). E-mail: astel-75@mail.ru

В статье рассматривается проблема трактовки понятия «социально-культурное пространство» 
на основе анализа существующих научных подходов. Социально-культурное пространство – это со-
циокультурный феномен, отражающий условия создания, сохранения, презентации, передачи и интер-
претации культурных и социальных ценностей посредством непосредственного контакта с человеком. 
Формирование социально-культурного пространства актуализирует значение социального фактора  
в культурном освоении пространства, делая культуру основополагающей категорией деятельности раз-
личных социальных субъектов.

Ключевые слова: культура, культурное пространство, пространство, социальное пространство, 
социально-культурное пространство, социокультурное пространство.

THE PROBLEMS OF DEFINITION OF SOCIOCULTURAL SPACE

Telmanova Anastasia Sergeevna, Senior Lecturer of Chair of Museum Science, Kemerovo State 
University of Culture and Arts (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: astel-75@mail.ru

Conditions, methods and problems of formation of sociocultural space are the important tasks of Russian 
culture and directly affect the general trend of development of the state in domestic and foreign policy on 
economic conditions, on intellectual and emotional state of all layers of the population.

Complexity of theoretical study and practical application of this concept lies in the ambiguity of its 
interpretation and application in the fields of science without a specific methodological approach.

We offer our own interpretation of the concept based on the analysis of modern approaches to understanding 
the social and cultural space.

Sociocultural space is an organic unity of institutions of culture, education, information, recreation, sports 
and state (regional and local) cultural policy, emerging and designed to meet the needs and interests of members 
of all population groups within a single geographic area. “Social” is not simply a subject of cultural space, it 
points to the importance of the cultural space for humans.

In this context, the sociocultural space acts as a sociocultural phenomenon which reflects the conditions 
of creation, preservation, presentation, transmission and interpretation of cultural and social values through 
direct human contact.

The sociocultural space is able to form a system of the social values, relationship of people to each other 
and to the world. In this infrastructure, customs, traditions, preferences space, it satisfies the needs of the 
given territory, but they can differ, both qualitatively and quantitatively, in another place. This fact makes the 
sociocultural space original, unique and specific.

“Social” and “cultural” cannot exist separately in space because the subject of all social is man, who 
presents oneself as the creator, custodian and consumer of culture. Interaction of society and culture is a 
process bilateral and continuous.

Sociocultural space, directly and indirectly, educates and develops the cultural norms and values oriented 
on the individual in the regional space and in the system of social relations.

Keywords: culture, cultural space, space, social space, social and cultural space, sociocultural space.
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Условия, методы и проблемы формирования 

социально-культурного пространства в настоящее 
время являются одной из важных задач россий-
ской культуры, так как прямым образом затрагива-
ют общую тенденцию развития государственной 
внутренней и внешней политики, экономических 
условий функционирования общественных ин-
ститутов, интеллектуального и эмоционального 
состояния всех слоев населения. Социально-
культурное пространство представляет собой 
многоаспектное и многоуровневое явление, что 
затрудняет изучение данного вопроса в контексте 
узкоспециального научного направления.

Сложность теоретического изучения и прак-
тического применения данного понятия заклю-
чается в неоднозначности его трактовок и при-
менении в научных областях без определенного 
методологического подхода.

Цель нашего исследования заключается в 
формулировке дефиниции социально-культурно- 
го пространства, на основе анализа существую-
щих научных подходов.

Являясь конгломератом общественной и 
культурной характеристик определенной террито-
рии, социально-культурное пространство должно 
рассматриваться в ракурсе междисциплинарного 
научного знания. Включая социально-культурные 
явления в пространство региона, необходимо из-
начально учитывать общефилософские подходы 
к трактовке понятия пространства. Пространство 
здесь представляется как одна из основных форм 
существования материи, оно характеризует про-
тяженность, структурность, сосуществование и 
взаимодействие элементов во всех материальных 
системах [19, с. 69]. Э. Кант в своей работе «Кри-
тика чистого разума» представляет пространство 
как внешнее восприятие действительности, неза-
висящее от индивида, а воспринимающееся им 
как данность (см. [12]).

Появившись изначально, как философская 
категорийная единица, пространство стало пред-
метом научных исследований в различных обла-
стях научных знаний. На рубеже XIX–XX веков 
социологическая наука обратила свое внимание 
на неотделимость человеческого физического су-
ществования от пространственного. Э. Дюркгейм 
в своей работе «Метод социологии» представил 
свои взгляды о социальном пространстве как  

о массе людей, обладающей известной плотно-
стью, расположенной на территории, которая 
предлагает им возможность межличностного 
общения, используя всякого рода пути сообще-
ния [6, с. 276]. У М. Вебера социальное про-
странство представлено в качестве концентрации 
определенных социальных групп и не называет-
ся «пространством», а вместо него представлено 
понятие «место», что указывает на географиче-
скую привязку социума к конкретной территории  
[4, с. 10]. Позже П. Сорокин в своей работе «Со-
циальная стратификация и мобильность» харак-
теризует пространство как «народонаселение 
Земли». На основе данного заключения он вы-
деляет понятие «социальное пространство» и его 
качественные характеристики – социальное по-
ложение, связь положений человека в социальной 
вселенной [16, с. 298–299].

Фундаментальные исследования социально-
го пространства легли в основу осмысления роли 
пространства во всех аспектах жизнедеятельно-
сти человека. В научных кругах стали разраба-
тываться новые формы пространства: экономи-
ческого, правового, нравственного, культурного, 
педагогического и др.

В основе эмоционального, гносеологическо-
го, потребительского и репродуктивного восприя-
тия человеком окружающего мира лежит куль-
турологический фактор, определяющий систему 
личностных ценностно-смысловых установок, 
принципов и жизненных ориентиров. И в данном 
контексте важную роль играет культурное про-
странство.

В основе понимания культурного простран-
ства первоначально лежит понятие культуры как 
таковой. Данная категория наиболее часто и ши-
роко обсуждалась, описывалась и изучалась как 
философская величина. В трудах каждого фило-
софа отводилось место решению вопроса культу-
ры. Но каждый из них вкладывал в этот термин 
свое понимание и видение этой проблемы. «Нет 
ничего менее определенного, чем это слово – 
“культура”, и нет ничего более обманчивого, как 
прилагать его к целым векам и народам» – писал 
И. Г. Гердер в своей книге «Идеи к философии 
истории человечества» [5, с. 6].

Ю. М. Лотман понимал культуру только как 
качество присущее образованному человеку:  
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«…механизм культуры может быть описан в сле-
дующем виде: недостаточность информации,  
находящейся в распоряжении мыслящей инди-
видуальности, делает необходимым путь для нее 
к другой такой же единице» (см. [14, с. 235]). Он 
делал акцент на том, что только образованный че-
ловек может понимать культуру и сохранять ее.

Лесли А. Уайт рассматривал культуру уже 
с двух сторон. «Для одних культура – научаемое 
поведение. Для других – не поведение как тако-
вое, а его абстракция. Для одних антропологов 
каменные топоры и керамические сосуды – куль-
тура, для других ни один материальный предмет 
таковой не является. Одни полагают, что культура 
существует лишь в сознании людей, другие счи-
тают культурой лишь осязаемые предметы и явле-
ния внешнего мира» (см. [1, с. 17]). При этом Уайт 
утверждал, что поведение людей является ничем 
иным, как функцией культуры. Следовательно, 
в этом контексте можно утверждать, что именно 
от поведения человека зависит окружающий его 
мир. Культура при этом выступает как константа, 
а поведение как переменная величина.

Многообразие философских, исторических, 
социологических и других научных взглядов на 
культуру делает неоспоримым существование 
культурного пространства. 

М. С. Каган представляет культурное про-
странство как многоаспектное явление, включаю-
щее в себя природные условия в их первозданном 
виде («дикая природа»), природу преобразо-
ванную человеком для своего комфортного су-
ществования (изменение рельефа, насаждения, 
система коммуникаций, природные и историче-
ские охранные зоны и т. п.), свидетельства исто-
рической памяти (памятники, артефакты) и сфе-
ру межличностный и общественных отношений, 
объединяющую предыдущие аспекты в цельную, 
уникальную среду определенной местности [8].

Культурное пространство как жизненную и 
социокультурную сферу общества, «вместилище» 
культурных процессов, представляющую из себя 
территориальную протяженность с присущими 
ей национально-этническими языками обще-
ния и духовными ценностями, традиционным 
бытовым укладом и образом жизни определяет  
С. Н. Иконникова. При этом С. Н. Иконникова, как 
и М. С. Каган отмечает многомерность культур-

ного пространства, его связь с географическим, 
этническим, экономическим и политическим по-
ложениями и зависимость от этих факторов.

А. С. Кармин при определении культурно-
го пространства отрицает влияние физического 
пространства, измеряющегося километрами, го-
дами. По его мнению, культурное пространство –  
это пространство, сложившееся из множества 
феноменов культуры. Культурное пространство 
включает в себя отдельные феномены культуры и 
их комплексы, национальные культуры и культур-
ную политику, цивилизации и культурные конгло-
мераты [9].

В отличие от А. С. Кармина, А. Н. Быстро- 
ва [3] ставит культурное пространство в прямую 
зависимость от географической среды, которая 
оказывает влияние на формы и способы еe вос-e вос- вос-
производства этносами, сообществами, коллекти-
вами. Картина мира, влияющая на формирование 
и развитие определенной культуры, напрямую 
зависит от территориальных ресурсов и возмож-
ностей. В результате освоения физического про-
странства идет процесс складывания определен-
ных традиций, ценностей, идеалов, социальных 
норм и т. д.

Научные исследования в области социаль-
ного и культурного пространства подтвердили 
взаимозависимость общественного и культурного 
фактора в определенной географической и вре-
менной среде бытования человека, что повлияло 
на продолжение изучения данных процессов в их 
совокупном существовании. Исследования в дан-
ном направлении привели к появлению двух но-
вых дефиниций «социокультурное пространство» 
и «социально-культурное пространство».

Начало изучению социокультурного про-
странства положила социокультурная (социоло-
гистская) школа, обратившая внимание на ди- 
намические свойства и закономерности социо-
культурных явлений. Ф. Теннис, Г. Зиммель,  
Э. Росс и другие ученые проанализировали и си-
стематизировали огромное число исторически 
повторяющихся процессов, таких как социокуль-
турная изоляция, война, аккультурация, социаль-
ный контроль и многие другие, с целью выясне-
ния возникновения социокультурных систем, их 
организации, структурированного распределения 
внутренних ролей членов общества, воздействия 
на перемены в социальных нормах и нравах.
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Современные ученые в большей степени 

опираются на понятие «социокультурного про- 
странства» с точки зрения социального простран-
ства. Исследуя работы видных философов, исто-
риков и социологов (О. Шпенглера, А. Дж. Тойн-
би, А. С. Панарина), Е. Н. Ненахова характеризует 
социокультурное пространство как процесс и ре-
зультат развертывания культуры во взаимосвязи  
с социальными параметрами [12, с. 174].

Тулиганова И. В. в своем диссертационном 
исследовании «Социокультурное пространство 
современного города» [18] рассматривает город-
скую среду как пространство, концентрирующее 
социальные структуры, выявляющее многочис-
ленные смыслы и символические формы. Со-
циокультурное пространство, И. В. Тулигановой 
включает в себя социум, символы и ценности, 
коммуникацию и информацию. 

Социокультурная среда, по мнению И. В. Ко-
линько, – это «важный аспект формирования мо-
дели мира, обладающий характеристиками про-
тяженности и структурности, сосуществования и 
взаимодействия… Категория “социокульутрное 
пространство” предстает как связка понятий, что 
превращает ее в универсальную общесоциологи-
ческую категорию и включает в себя экономиче-
ское, политическое, педагогическое, физическое, 
туристическое и т. п. пространства» [10].

В работах О. В. Естриной и Н. В. Дулиной со-
циокультурное пространство предстает как спец-
ифическая пространственно-временная целост-
ность, представляющая из себя результат генезиса 
и функционирования культуры во взаимосвязи  
с социальными параметрами [7, с. 14]. 

Таким образом, опираясь на проведенные 
исследования в области социокультурного про-
странства можно сделать вывод, что оно является 
пространством реализации социальных отноше-
ний всех индивидов на основе материальных и 
нематериальных контактов, посредством установ-
ленных культурных связей, эволюционно и рево-
люционно сформировавшихся в рамках времен-
ного периода и географической территории.

Наряду с понятием «социокультурное про-
странство» в работах современных исследова- 
телей встречается и другое понятие «социально-
культурное пространство». Несмотря на орфоэ-
пическую схожесть и однокоренные производные 
данных понятий необходимо отметить принципи-

альную разницу при трактовке этих категорий, что 
в свою очередь оказывает влияние на теоретико-
методологическую базу их изучения.

В основе одного из составляющих понятия 
«социокультурное пространство» лежит латин-
ское слово «socius» (товарищ, компаньон), ко-
торое явилось отправной точкой для появления 
понятия «социум» – общество, социальная среда 
человека, совокупность исторически сложивших-
ся форм деятельности людей [11, с. 105].

В основе же понятия «социально-культурное 
пространство» лежит латинское слово «socialis» 
(общественный), в настоящее время использую-
щееся в контексте прилагательного «социальный», 
то есть связанный с жизнью людей в обществе, 
их отношениями в обществе или к общест- 
ву [17]. Данное прочтение указывает на обще-
ственную направленность деятельности приме-
нительно к разным современным научным, поли-
тическим, антропологическим и т. п. институтам: 
социальная психология, социальные законы, со-
циальное воспитание, социальная гигиена.

Таким образом, в отличие от социокуль-
турного пространства, которое заключает в себе 
ценности и нормы, взаимодействие групп на 
основе культурных, социальных и личностных 
уровнях, социально-культурное пространство имеет  
четко выраженную общественную направлен-
ность и представляет собой так называемую «ин-
фраструктуру» социокультурного пространства.  
В данной связи социально-культурное простран-
ство выполняет две важные функции: с одной 
стороны, оно является индикатором социокуль-
турных процессов, происходящих в обществе (во 
временном и пространственном векторах), с дру-
гой стороны, оно является базисом для формиро-
вания, развития и изменения социокультурного 
пространства.

Понятие «социально-культурного простран-
ства» используется многими учеными, полити-
ками и общественными деятелями, но при этом 
остается недостаточно отрефлексированным в на-
учном плане. Существующие трактовки зачастую 
противоречат друг другу и несут в себе много-
значность, неструктурированность и терминоло-
гическую неопределенность.

По мнению И. П. Сморжок, социально-куль- 
турное пространство – это ценностно-нормативная 
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система определенной субкультурной группы 
(профессиональной, возрастной, досуговой и др.), 
формирующуюся в процессе культурогенеза [15].

В работе С. Б. Брижатовой «Современная 
социально-культурная среда региона: состоя-
ние, условия и факторы формирования» пред-
ложено свое понимание социально-культурного 
пространства. Рассматривая вещественные, лич-
ностные, вещенственно-личностные и духовные 
компоненты в единстве и взаимодействии, автор 
понимает социально-культурное пространство 
как «…целостность объектов, определяющих 
условия и основную направленность формиро-
вания человека, его духовного мира и связанных  
в этом взаимодействии генетическими, структур-
ными и функциональными отношениями» и ото-
ждествляет это понятие с «культурной средой ре-
гиона» [2, с. 5].

На основе анализа современных подходов 
к пониманию социально-культурного простран-
ства, нами предлагается собственная трактовка 
данного понятия.

Социально-культурное пространство являет-
ся органичным единством учреждений культуры, 
образования, информации, рекреации, спорта и 
государственной (региональной, местной) куль-
турной политики, формируется и предназнача-
ется для удовлетворения потребностей и инте-
ресов представителей всех категорий населения  
в рамках единого географического пространства. 
При этом «социальность» не просто определяет 
субъекта культурного пространства, а указывает 
на значимость культурного пространства и фик-
сирует его адресную направленность.

В данном контексте социально-культурное 
пространство выступает как социокультурный 
феномен, отражающий условия создания, сохра-
нения, презентации, передачи и интерпретации 
культурных и социальных ценностей посредством 
непосредственного контакта с человеком.

Социально-культурное пространство регио-
на способно формировать систему жизненных 
ценностей, поведение потребителей, отношение 
людей друг к другу и к окружающему миру. При 
этом сложившаяся инфраструктура, обычаи, тра-
диции, предпочтения оказывают влияние, отвеча-
ют запросам в рамках данной территории, но они 
могут быть совершенно иными, в качественном 

и количественном отношении, в другом месте. 
Именно этот факт делает социально-культурное 
пространство региона оригинальным, неповтори-
мым, специфичным.

Социально-культурное пространство выпол-
няет ряд функций:

1. Информационно-просветительская (позна-
вательная).

2. Культуросозидающая и культуроформи-
рующая.

3. Художественно-зрелищная.
4. Рекреационная.
5. Оздоровительная.
6. Социализирующая.
В реализации данных функций социально-

культурного пространства участвуют социально-
культурные институты, которые классифициру-
ются в зависимости от их функциональной роли 
по отношению к потребителям производимой ими 
социально-культурной продукции.

Формирование социально-культурного про-
странства актуализирует значение социального 
фактора в культурном освоении пространства, 
делая культуру основополагающей категорией 
деятельности различных социальных субъектов. 
Суть социально-культурного пространства, как 
на личностном так и на государственном уров-
нях, заключается в поиске созидающего аспекта 
выводящего социальное общение индивидов на 
качественно другой уровень, отвечающий внут- 
ренним потребностям человека, открывающий 
перспективы личностного развития, определяю-
щий смысловые целеполагания.

Социальное и культурное не могут суще-
ствовать в пространстве автономно, потому что 
субъектом всего социального является человек, 
выступающий в свою очередь главным твор-
цом, хранителем, транслятором и потребителем 
культуры. Взаимодействие общества и культуры 
должно является процессом двусторонним и не-
прерывным.

Социально-культурное пространство прямо 
и опосредовано воздействует на человека в его 
представлениях об окружающем мире, воспиты-
вает и развивает культурные нормы и ценности, 
ориентирует индивида в региональном простран-
стве и в системе общественных отношений.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОД 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЧИТАТЕЛЯ

Худолей Наталья Викторовна, аспирант, специальность 24.00.01 «Теория и история культуры», 
Красноярский государственный аграрный университет (г. Красноярск, РФ). E-mail: nvkkaf@mail.ru

В статье рассматривается одно из важнейших понятий культурологии – культурный код, приво-
дятся различные его определения. Культурный код передается посредством различных каналов. В этом 
смысле тексты произведений художественной литературы являются трансляторами культурного кода 
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нации. В статье предположительно названы имена тех авторов, чьи произведения формируют культур-
ный литературный код современного российского читателя.

Ключевые слова: культура, культурный код, литература, художественный текст, автор.

CULTURE LITERARY CODE OF THE MODERN RUSSIAN READERS
Khudoley Natalia Victorovna, Post-Graduate Student, Specialty 24.00.01 “Theory and History of 

Culture”, Krasnoyarsk State Agricultural University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: nvkkaf@
mail.ru

The article is devoted to the culture code which is considered to be one of the most important phenomena 
of culturology. The culture code guarantees nation’s survival and its further development. A lot of scientific 
papers written by R. Barthes, C. Rapaille, A. I. Kravchenko, V. V. Krasnykh and by many other researchers deal 
with the culture code which is defined as the culture unconscious phenomenon, imperceptible with mind but 
revealing itself in people’s behavior. Nowadays the culture code problem is the most pressing for many fields of 
science, among which are philosophy, linguistics, culturology, political studies, sociology. Having a command 
of the national culture code helps ordinary people and government representatives to understand the cultural 
peculiarities of the nation and to determine the strategies for the national further development. The culture code 
is often referred to as the nation’s mindset. 

To keep the national and cultural identity safe, ethical and spiritual customs and traditions undamaged 
is very important for up-to-date Russia, and the given problem is raised at the highest government levels. We 
suppose that the importance of the national cultural heritage is increasing, while the forward social movement 
of our country is being determined. The fiction works’ texts present a large fragment of the national cultural 
heritage. Besides, they are considered to be the channels to transmit the national culture code. We suggest 
that the fiction works’ texts should contain versatile anthropological and ontological ideas and values to be 
able to reflect the national culture code and be interesting or claiming for people for all time. Such fiction 
works’ texts – the classics – are included in the opinion poll of the Russian readers which is named “The list 
of 100 best books from the beginning of time,” and show the readers’ preferences. We have tried to analyze  
“the List…” aiming to find out a set of authors and their works that represent and still have been creating the 
culture literary code of our compatriots. The results of the statistical data analysis let us supposedly find out 
that the dominant of the cultural literary code of modern Russian readers is presented by the fiction works’ 
texts of F. Dostoevsky, L. Tolstoy, N. Gogol, A. Pushkin, M. Bulgakov, A. Chekhov, the Strugatskys brothers, 
W. Shakespeare, E. M. Remarque.

The list of bibliography containing eight sources of information on the above-mentioned subject concludes 
the article. 

Keywords: culture, culture code, literature, fiction works’ texts, author.

Каждый этнос живет и развивается только 
при условии, если он не теряет своего культур-
ного кода. Существует множество определений 
культурного кода. Р. Барт определял культурный 
код как отголоски того, что уже было читано, 
видано, сделано, пережито; код – это след про-
шлого [1, с. 39]. А. И. Кравченко называет кодом  
культуры «совокупность знаков (символов) и си-
стему определенных правил, при помощи кото-
рой информация может быть представлена (зако-
дирована) в виде набора из таких символов, для 
передачи, обработки, хранения и запоминания»  
(см. [2, с. 36]). В. В. Красных определяет культур-

ные коды как «“сетку”, которую культура “набра-
сывает” на окружающий мир, членит, категоризу-
ет, структурирует и оценивает его. Коды культуры 
соотносятся с древнейшими архетипическими 
представлениями человека. Собственно говоря, 
коды культуры эти представления и “кодируют”» 
[3, с. 5]. Он полагает, что коды культуры образу-
ют систему координат, которая содержит и задает 
определенные эталоны культуры (отраженные,  
в свою очередь, в языке) [3, с. 5–19]. К. Рапай счи-
тает, что культурный код – это подсознательные 
смыслы, вкладываемые людьми в любой объект и 
формирующиеся под воздействием национальной 
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культуры, в которой эти люди были социализиро-
ваны [5]. Под культурным кодом подразумевает-
ся «ключ к пониманию данного типа культуры, 
уникальные культурные особенности, достав-
шиеся народам от предков. Это закодированная в 
некой форме информация, позволяющая иденти-
фицировать культуру. Культурный код определя-
ет набор образов, которые связаны с каким-либо  
комплексом стереотипов в сознании. Это культур-
ное бессознательное – не то, что четко говорится 
или осознается, а то, что скрыто от понимания, 
но проявляется в поступках» [4]. Культурный  
код принято по-другому называть национальным 
менталитетом. 

Проблема культурного кода или националь-
ного менталитета на сегодняшний день является 
одной из самых актуальных для культурологов, 
лингвистов, социологов, философов, политоло-
гов, поскольку владение культурным кодом по-
могает не только понять культурные особенности 
нации, но и выстраивать стратегии национально-
го развития в будущем. 

В России вопрос сохранения своей нацио-
нальной и культурной идентичности в нынеш-
них непростых условиях является одним из зло-
бодневных. Способна ли отечественная культура 
сохранить свою неповторимость и предложить 
векторы движения в будущее? Или же нам уго-
тована судьба периферийного субъекта мирового 
культурного пространства? Эти вопросы ставят-
ся на самых высоких уровнях: Президент Рос-
сии В. Путин поставил цель сформировать образ  
будущего нашей страны как полиэтнической ци-
вилизации, скрепленной русским культурным 
ядром. Вопросы будущности русской культуры 
поднимаются депутатами Государственной думы, 
а также представителями науки, культуры и ис-
кусства: учеными, народными и заслуженными 
артистами, режиссерами, художниками. Они от-
мечают значение духовно-нравственных, хри-
стианских корней и традиций русской культуры, 
которые помогли российскому народу пережить 
не одно трудное лихолетье, с честью преодолеть 
«смутные времена», сформировали характер го-
сударственно мыслящего и социально ответствен-
ного гражданина великой страны. Эти традиции 
живы и в наши дни. Чем очевиднее, что Россия 
«сосредоточивается», выстраивает стратегию раз-
вития, возвращается к своим нравственным ис-

токам, тем более востребованными в обществе 
становятся ценностные ориентиры, великое реа-
листическое искусство, культурное наследие на-
ших предков. 

Принято выделять три типа глобальных 
культурных кодов: дописьменный (традицион-
ный), письменный (книжный) и экранный, на-
ходящийся сегодня в стадии формирования.  
В каждом культурном типе присутствует основ-
ной культурный код, открытый к изменению и 
самопорождению новых, вторичных культур-
ных кодов. В письменном (книжном) культурном 
типе основным культурным кодом является текст. 
Текст вплетен в ткань культуры нитями языка. 
Язык привносит в текст посредством своих еди-
ниц фрагменты картины мира, закрепленной язы-
ком в сознании языковой личности, то есть текст 
порожден контекстом языка и служит его иллю-
страцией. Кроме того, текст во внешнем плане 
порожден развитием культуры данного периода и 
отражает его идеи, то есть сам текст репрезентует 
культуру. Таким образом, связи текста и культу-
ры разноплановы. Будучи цельным образованием, 
он оказывается связанным с культурой как своей 
порождающей материей. Кроме того, он связан 
с языковым кодом национально-культурного со-
общества и через этот код непосредственно кор-
релирует с культурой нации. Ядром же книжного 
культурного типа являются, на наш взгляд, клас-
сические тексты. Под классическими текстами 
мы понимаем такие, которые формируют культур-
ный код нации, без знания которых представители 
единой нации не смогут вполне понять друг друга 
или вникнуть в реалии окружающего мира. Чтобы 
стать частью культурного кода нации, книга долж-
на не только соответствовать духу своего поколе-
ния, отражать свое время. Она должна содержать 
нечто большее, быть интересной и востребован-
ной во все времена. А это означает, прежде всего, 
отвечать или пытаться отвечать на самые главные 
вопросы, которые ставит жизнь. Какие же тексты 
художественной литературы сформировали и про-
должают формировать культурный код россияни-
на? [7, с. 228–229].

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы 
проанализировали список «100 лучших книг всех 
времен» [6], составленный по инициативе рос-
сийского Президента В. Путина на основании 
результатов голосования посетителей сайта –  
http://www.100bestbooks.ru (см. табл. 1).
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Таблица 1

Список «100 лучших книг всех времен»

№ Автор и произведение Год Баллы Средний
балл

Проголо-
совало

1 Михаил Булгаков – Мастер и Маргарита 1929–1940 13293 2.25 5892
2 Лев Толстой – Война и мир 1865–1868 10208 2.12 4814
3 Федор Достоевский – Преступление и наказание 1866 9665 2.03 4740
4 Федор Достоевский – Идиот 1868–1869 8080 2.35 3434
5 Федор Достоевский – Братья Карамазовы 1879–1880 7955 2.60 3054
6 Лев Толстой – Анна Каренина 1873–1877 7837 2.35 3325
7 Александр Пушкин – Евгений Онегин 1825–1837 7693 1.81 4248
8 Николай Гоголь – Мёртвые души 1842 7625 1.99 3818
9 Михаил Булгаков – Собачье сердце 1925 7508 1.58 4747
10 Артур Конан Дойль – Приключения Шерлока Холмса 1887–1927 7165 1.60 4454
11 Михаил Лермонтов – Герой нашего времени 1839–1840 6908 1.77 3901
12 Илья Ильф, Евгений Петров – Двенадцать стульев 1928 6908 1.63 4229
13 Антон Чехов – Рассказы 1883–1885 6904 2.16 3190
14 Эрих Мария Ремарк – Три товарища 1936 6345 2.10 3013
15 Антуан де Сент-Экзюпери – Маленький принц 1942 6186 1.25 4948
16 Федор Достоевский – Бесы 1870–1872 6075 3.25 1869
17 Александр Дюма – Граф Монте-Кристо 1844–1845 6075 2.02 2994
18 Иван Тургенев – Отцы и дети 1860–1861 6065 1.99 3039
19 Александр Грибоедов – Горе от ума 1828 6036 2.06 2925
20 Виктор Гюго – Отверженные 1862 5867 2.91 2010
21 Николай Гоголь – Тарас Бульба 1835, 1842 5293 1.82 2894
22 Уильям Шекспир – Ромео и Джульетта 1591–92 (?), 1595 (?) 5212 1.87 2787
23 Николай Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки 1831–1832 5139 1.76 2918
24 Иван Гончаров – Обломов 1848–1858 5050 1.95 2581
25 Джордж Оруэлл – 1984 1947–1948 5002 2.42 2062
26 Антон Чехов – Палата № 6 1892 4965 2.62 1892
27 Эрнест Хемингуэй – Старик и море 1952 4941 2.12 2329
28 Александр Пушкин – Капитанская дочка 1836 4933 1.85 2657
29 Николай Гоголь – Ревизор 1836 4917 2.39 2053
30 Эрих Мария Ремарк – Триумфальная арка 1945 4901 2.55 1917
31 Рэй Брэдбери – 451 градус по Фаренгейту 1953 4897 2.29 2138
32 Михаил Булгаков – Белая гвардия 1924 4870 2.34 2078
33 Виктор Гюго – Собор Парижской Богоматери 1831 4781 1.91 2496
34 Иоганн Вольфганг фон Гёте – Фауст 1774–1831 4747 1.95 2428
35 Уильям Шекспир – Гамлет 1601 4740 1.96 2409
36 Маргарет Митчелл – Унесённые ветром 1936 4616 1.00 4590
37 Оскар Уайльд – Портрет Дориана Грея 1891 4540 1.30 3491
38 Федор Достоевский – Униженные и оскорблённые 1861 4408 3.17 1388
39 Эрнест Хемингуэй – По ком звонит колокол 1940 4325 3.68 1174
40 Федор Достоевский – Игрок 1866 4315 3.31 1300
41 Александр Пушкин – Повести Белкина 1831 4145 2.23 1856
42 Станислав Лем – Солярис 1961 4106 2.39 1716
43 Александр Дюма – Три мушкетера 1844 4102 1.21 3371
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№ Автор и произведение Год Баллы Средний
балл

Проголо-
совало

44 Аркадий и Борис Стругацкие – Пикник на обочине 1972 4101 2.02 2025
45 Марк Твен – Приключения Тома Сойера 1876 4096 1.33 3078
46 Михаил Шолохов – Тихий Дон 1926–1940 4081 1.33 3051
47 Джейн Остин – Гордость и предубеждение 1796–1797, 1813 3986 1.08 3658
48 Габриэль Гарсиа Маркес – Сто лет одиночества 1967 3980 1.39 2856
49 Роберт Льюис Стивенсон – Остров сокровищ 1883 3975 2.04 1942
50 Эрих Мария Ремарк – На западном фронте без перемен 1928–29 3970 2.33 1703
51 Жюль Верн – Таинственный остров 1874 3970 2.03 1947
52 Джек Лондон – Белый Клык 1906 3966 1.87 2119
53 Артур Конан Дойль – Собака Баскервилей 1901–1902 3965 1.51 2614
54 Даниель Дефо – Робинзон Крузо 1719 3963 1.42 2786
55 Вениамин Каверин – Два капитана 1938–1944 3962 2.05 1930
56 Борис Васильев – А зори здесь тихие 1969 3962 1.92 2054
57 Илья Ильф, Евгений Петров – Золотой теленок 1931 3962 1.71 2313
58 О. Генри – Рассказы 1904–1910 3870 1.68 2302
59 Лев Толстой – Воскресение 1899 3823 3.09 1234
60 Льюис Кэрролл – Алиса в стране чудес 1864 3674 1.36 2692
61 Алексей Толстой – Пётр Первый 1929–1945 3665 2.64 1384
62 Лев Толстой – Детство. Отрочество. Юность 1852–1857 3655 2.73 1337
63 Николай Гоголь – Шинель 1842 3630 2.99 1211
64 Александр Грин – Алые паруса 1916–1922 3612 1.24 2900
65 Кен Кизи – Пролетая над гнездом кукушки 1962 3548 1.84 1925
66  Ярослав Гашек – Похождения бравого солдата Швейка 

во время мировой войны
1921–1923 3480 2.17 1600

67 Александр Беляев – Человек–амфибия 1928 3479 2.22 1563
68 Джек Лондон – Мартин Иден 1909 3417 2.41 1416
69 Шарлотта Бронте – Джейн Эйр 1847 3378 1.00 3387
70 Ганс Христиан Андерсен – Сказки 1839–1872 3330 1.30 2583
71 Николай Гоголь – Петербургские повести 1832–1842 3.68 903
72 Лев Толстой – Хаджи-Мурат 1896–1904 3325 3.23 1027
73 Александр Волков – Волшебник Изумрудного города 1939 3323 1.20 2756
74 Николай Носов – Приключения Незнайки и его друзей 1953–1954 3322 1.13 2919
75 Федор Достоевский – Бедные люди 1845 3320 3.27 1013
76 Александр Пушкин – Дубровский 1833, 1842 3319 3.72 891
77 Аркадий и Борис Стругацкие – Трудно быть богом 1963 3258 1.80 1809
78 Жюль Верн – Дети капитана Гранта 1868 3185 1.74 1826
79 Джоан Роулинг – Серия книг о Гарри Поттере 1997–2007 3181 0.67 4678
80 Аркадий и Борис Стругацкие – Понедельник начинает-

ся в субботу
1965 3056 1.66 1830

81 Антон Чехов – Вишневый сад 1903 3035 2.41 1258
82 Марк Твен – Приключения Гекльберри Финна 1884 3012 1.51 1988
83 Джон Толкиен – Властелин колец 1954–1955 3005 0.71 4193
84 Иван Тургенев – Записки охотника 1852 2937 2.57 1142
85 Борис Пастернак – Доктор Живаго 1945–1955 2920 1.32 2199
86 Фрэнсис Скотт Фицджеральд – Великий Гэтсби 1925 2915 2.11 1378

Продолжение таблицы 1
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№ Автор и произведение Год Баллы Средний
балл

Проголо-
совало

87 Александр Пушкин – Сказка о рыбаке и рыбке 1833 2914 1.87 1552
88 Теодор Драйзер – Американская трагедия 1925 2905 2.16 1341
89 Марк Твен – Принц и нищий 1880 2895 2.44 1185
90 Леонид Филатов – Про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца
1985 2893 1.07 2697

91 Джером Д. Сэлинджер – Над пропастью во ржи 1951 2893 0.96 2998
92 Мигель Сервантес – Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский
1615 2880 1.83 1570

93 Федор Достоевский – Подросток 1875 2854 3.93 726
94 Лев Толстой – Кавказский пленник 1872 2835 2.41 1175
95 Федор Достоевский – Записки из подполья 1864 2815 3.94 714
96 Лев Толстой – Севастопольские рассказы 1855 2715 3.41 795
97 Лев Толстой – Казаки 1863 2710 3.49 775
98 Эрих Мария Ремарк – Жизнь взаймы 1959/1961 2682 2.09 1281
99 Федор Достоевский – Село Степанчиково и его обита-

тели
1859 2670 3.25 820

100 Уильям Шекспир – Король Лир 1605–1606 2645 2.38 1110

Голосование началось с декабря 2012 года 
и производится в режиме on-line, результаты его 
еженедельно обновляются. По условиям голосо-
вания в нем принимают участие произведения 
художественной литературы любой длины, лю-
бого жанра, написанные на любом языке в любой 
период времени. Участники голосования сами ре-
шают, что понимать под словом «лучшие произ-
ведения»: это могут быть как самые эпохальные 
и известные литературные тексты, так и просто 
любимые книги, перечитываемые с удовольстви-
ем раз за разом.

Согласно правилам голосования, участник 
получает 300 баллов, которые он может распре-
делить между своими любимыми произведения-
ми. Одной книге он может дать не более 5 баллов. 
Помимо этого, у него есть 100 отрицательных 
баллов. Одной книге можно дать не более 3 от-
рицательных баллов. Если участник голосования 
считает, что какая-либо книга попала в список 
незаслуженно, и ее следует вовсе удалить из спи-
ска, он имеет право поставить галочку в колонке 
«Удалить». Книги, набравшие определенное чис-
ло таких «голосов за удаление», автоматически 
удаляются из списка. Повторное голосование 
участнику разрешается через одну неделю [6].

Приступая к анализу списка текстов и их ав-
торов, мы поставили следующие вопросы:

1. Какие авторы (классики или современни-
ки) преобладают в списке «100 лучших книг всех 
времен»?

2. Какое процентное соотношение существу-
ет между отечественными и зарубежными автора-
ми?

3. Тексты художественных произведений ка- 
ких отечественных авторов в списке «100 луч-
ших книг всех времен» наиболее популярны сре-
ди участников голосования? В какой период они 
были созданы?

4. Тексты художественных произведений ка-
ких зарубежных авторов в списке «100 лучших 
книг всех времен» наиболее популярны среди 
участников голосования? В какой период они 
были созданы?

5. Среди зарубежных авторов больше пред-
ставителей западной или восточной культуры?

6. Какие авторы имеют самые высокие бал-
лы?

7. Какие авторы набрали самое большое чис-
ло голосов?

8. Какие авторы имеют самый высокий сред-
ний балл?

Окончание таблицы 1
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9. Какие авторы имеют самый низкий сред-

ний балл?
10. Тексты каких авторов сформировали и 

продолжают формировать культурный код рос-
сиянина? 

Принимая во внимание, что периодом но-
вой литературы считается время с 1997 года, 
мы выявили, что в списке «100 лучших книг 
всех времен» абсолютное большинство состав-
ляют произведения «классиков» – 99 авторов.  
«Современники» представлены единственным 
автором – Дж. Роулинг – с серией книг о Гарри 
Поттере, созданных в период с 1997 по 2007 год, 
занимающей 79 позицию рейтинга.

В процентном соотношении в списке «100 
лучших книг всех времен» преобладают отече-
ственные авторы – 55 %, зарубежные авторы по-
лучили 45 %.

Проанализировав состав отечественных ав-
торов по периодам создания их произведений, мы 
выявили, что наибольшей популярностью поль-
зуются тексты художественных произведений, 
созданных в конце XIX века (1861–1900), что от-XIX века (1861–1900), что от- века (1861–1900), что от-
ражено в таблице 2:

Таблица 2
Наиболее популярные тексты  

отечественных авторов
Место 
в рей-
тинге

Автор Произведение Год  
создания

2 Л. Толстой Война и мир 1865–1868
3 Ф. Достоевский Преступление  

и наказание
1866

4 Ф. Достоевский Идиот 1868–1869
5 Ф. Достоевский Братья Карама-

зовы
1879–1880

6 Л. Толстой Анна Каренина 1873–1877
13 А. Чехов Рассказы 1883–1885
16 Ф. Достоевский Бесы 1870–1872
18 И. Тургенев Отцы и дети 1860–1861
26 А. Чехов Палата № 6 1892
38 Ф. Достоевский Униженные и 

оскорбленные
1861

40 Ф. Достоевский Игрок 1866
59 Л. Толстой Воскресение 1899
93 Ф. Достоевский Подросток 1875
94 Л. Толстой Кавказский 

пленник
1872

95 Ф. Достоевский Записки из под-
полья

1864

97 Л. Толстой Казаки 1863

Второе место в списке «100 лучших книг 
всех времен» принадлежит авторам середины 
XIX века (1831–1860), что показано в таблице 3:

Таблица 3

Произведения отечественных авторов, занявшие 
второе место по популярности

Место 
в рей-
тинге

Автор Произведение Год  
создания

8 Н. Гоголь Мертвые души 1842
11 М. Лермонтов Герой нашего вре-

мени
1839–1840

21 Н. Гоголь Тарас Бульба 1835; 1842
23 Н. Гоголь Вечера на хуторе 

близ Диканьки
1831–1832

24 И. Гончаров Обломов 1848–1858
28 А. Пушкин Капитанская дочка 1836
29 Н. Гоголь Ревизор 1836
41 А. Пушкин Повести Белкина 1831
62 Л. Толстой Детство. Отроче-

ство. Юность
1852–1857

63 Н. Гоголь Шинель 1842
71 Н. Гоголь Петербургские 

повести
1832–1842

75 Ф. Достоевский Бедные люди 1845
76 А. Пушкин Дубровский 1833; 1842
84 И. Тургенев Записки охотника 1852
87 А. Пушкин Сказка о рыбаке и 

рыбке
1833

96 Л. Толстой Севастопольские 
рассказы

1855

99 Ф. Достоевский Село Степанчико-
во и его обитатели

1859

Двадцатый век в отечественной литературе 
ассоциируется у голосующих с большим числом 
авторских имен, однако, с меньшим количеством 
их произведений. При этом самыми «читаемы-
ми» авторами являются, согласно опросу, М. Бул- 
гаков и братья А. и Б. Стругацкие (по 3 произве-
дения в списке). Кроме того, сразу обращает на 
себя внимание факт отсутствия в списке имен 
авторов-классицистов, создававших свои про-
изведения до начала XIX века. Мы объясняем 
это определенной сложностью восприятия для 
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широкой массы современных читателей текстов 
авторов-классицистов (Державин, Сумароков, Ло-
моносов, Кантемир и др.). Мы предполагаем, что 
хотя их имена известны современным читателям, 
однако сами произведения изучает узкий круг 
специалистов-филологов.

Проанализировав состав зарубежных авто-
ров по периодам создания их произведений, мы 
выявили, что наибольшей популярностью у голо-
сующих пользуются тексты художественных про-
изведений, созданных в конце XIX века (1861–
1900), что показано в таблице 4: 

Таблица 4
Наиболее популярные тексты зарубежных авторов

Место 
в рей-
тинге

Автор Произведение Год  
создания

20 В. Гюго Отверженные 1862
37 О. Уайльд Портрет Дориана 

Грея
1891

45 М. Твен Приключения Тома 
Сойера

1876

49 Р. Л. Стивен-
сон

Остров сокровищ 1883

51 Ж. Верн Таинственный остров 1874
60 Л. Кэрролл Алиса в стране чудес 1864
70 Г.-Х. Андер-

сен
Сказки 1839–1872

78 Ж. Верн Дети капитана Гранта 1868
82 М. Твен Приключения Гекль-

берри Финна
1884

89 М. Твен Принц и нищий 1880

Кроме того, популярными являются тексты 
«высокой классики», включающие в себя такие 
авторские имена и произведения, без знания кото-
рых вообще сложно представить себе современ-
ного культурного человека. Интересно отметить, 
что понятие «высокой классики» современный 
российский читатель связывает, прежде всего, 
именно с зарубежными, а не с отечественными 
авторами. Причиной тому, возможно, являются 
великолепные переводы данных произведений на 
русский язык, довольно частые их экранизации и 
театральные постановки и, как результат, лучшая 
ознакомленность с ними читателей (см. табл. 5).

Таблица 5
Популярные тексты «высокой классики»  

зарубежных авторов

Место 
в рей-
тинге

Автор Произведение Год  
создания

22 У. Шекспир Ромео и Джульетта 1592–1595
34 И.-В. Гете Фауст 1774–1831
35 У. Шекспир Гамлет 1601
47 Д. Остин Гордость и преду-

беждение
1796–1797; 

1813
54 Д. Дефо Робинзон Крузо 1719
92 М. де Сер-

вантес
Хитроумный идаль-
го Дон Кихот Ла-
манчский

1615

100 У. Шекспир Король Лир 1605–1606

При этом самым «читаемым» зарубежным 
автором назван Э.-М. Ремарк (4 произведения  
в списке).

В списке «100 лучших книг всех времен» 
среди имен зарубежных писателей отсутствуют 
имена «восточных» авторов, наличествуют толь-
ко представители Западной Европы или Америки. 
Это, вероятно, указывает на направленность со-
временного российского читателя в сторону За-
пада, на лучшее восприятие им западных ценно-
стей и мировоззрения. Кроме того, нам кажется, 
что имеет место экспансия западноевропейской  
и американской культуры.

Таким образом, XIX век ассоциируется у 
современного российского читателя прежде все-
го с именами Ф. Достоевского (10 произведений  
в списке), Л. Толстого (8 произведений), Н. Гоголя 
(6 произведений), А. Пушкина (5 произведений), 
А. Чехова (3 произведения), И. Тургенева (2 про-
изведения), М. Твена (3 произведения), А. Дюма 
(2 произведения), В. Гюго (2 произведения),  
Ж. Верна (2 произведения). Двадцатый век свя-
зан у читателей с именами М. Булгакова (3 про-
изведения), братьев Стругацких (3 произведе-
ния), И. Ильфа и Е. Петрова (2 произведения),  
Э.-М. Ремарка (4 произведения), А. Конан Дойля 
(2 произведения), Д. Лондона (2 произведения). 
Понятие «высокой классики» связано, прежде 
всего, с именем У. Шекспира (3 произведения).

Самые высокие баллы по итогам голосования 
распределились следующим образом (см. табл. 6).
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 Таблица 6

Список произведений,  
набравших самые высокие баллы

Автор Произведение Баллы
М Булгаков Мастер и Маргарита 13293 
Л. Толстой Война и мир 10208
Ф. Достоевский Преступление и наказание 9665
Ф. Достоевский Идиот 8080
Ф. Достоевский Братья Карамазовы 7955
Л. Толстой Анна Каренина 7837
А. Пушкин Евгений Онегин 7693
Н. Гоголь Мертвые души 7625
М. Булгаков Собачье сердце 7508
А. Конан Дойль Приключения Шерлока 

Холмса
7165

Самое большое число голосов было отдано 
авторам, чьи имена отражены в таблице 7.

Таблица 7
Список произведений, получивших  

наибольшее число голосов

Автор Произведение Кол-во  
голосов

М. Булгаков Мастер и Маргарита 5892
А. де Сент-
Экзюпери

Маленький принц 4948

Л. Толстой Война и мир 4814
Л. Толстой Анна Каренина 4747
Ф. Достоевский Преступление и на-

казание
4740

Д. Роулинг Серия книг о Гарри 
Поттере

4678

М. Митчелл Унесенные ветром 4590

А. Конан Дойль Приключения Шер-
лока Холмса

4454

Ф. Достоевский Братья Карамазовы 4248

И. Ильф, Е. Петров Двенадцать стульев 4229
 
При этом самый высокий средний балл, ко-

торый определялся путем соотнесения общего 
количества баллов и проголосовавших читателей, 
получили авторы и их произведения, представ-
ленные в таблице 8.

Таблица 8
Список произведений, получивших  

самый высокий средний балл

Автор Произведение Средний 
балл

Ф. Достоевский Записки из подполья 3,94

Ф. Достоевский Подросток 3,93

А. Пушкин Дубровский 3,72

Э. Хемингуэй,
Н. Гоголь

По ком звонит колокол;
Петербургские повести

3,68

Л. Толстой Казаки 3,49

Л. Толстой Севастопольские рассказы 3,41

Ф. Достоевский Игрок 3,31

Ф. Достоевский Бедные люди 3,27

Ф. Достоевский Бесы; Село Степанчиково 
и его обитатели

3,25

Л. Толстой Хаджи-Мурат 3,23

Интересно отметить, что самый низкий сред-
ний балл набрали произведения Д. Роулинг (серия 
книг о Гарри Поттере) – 0,67, а также Д. Толкие-
на («Властелин колец») – 0,71 балла при общем 
большом количестве принявших участие в го-
лосовании (4678 и 4193 голоса соответственно).  
Это говорит о том, что многие читатели отдали 
наименьшее число баллов произведениям этих 
авторов.

Таким образом, можно заключить, что наи-
больший интерес современного российского 
читателя вызывают художественные тексты как 
отечественных, так и зарубежных (преимуще-
ственно западноевропейских) авторов-классиков, 
поскольку «одна из особых черт классики –  
её бытийность, онтологический критерий. Клас-
сика отвечает на вечные, универсальные вопросы 
человеческого бытия. Эта универсальность яв-
ляется парадоксальной: каждое новое поколение 
читателей по-новому интерпретирует вечные, бы-
тийные темы. Именно бытийность классики, её 
способность запечатлеть в тексте антропологиче-
ские и онтологические универсалии, некий ком-
плекс вечных, надвременных идеологий определя-
ет её ценность для читателей, давая возможность 
вневременного диалога между автором, текстом и 
интерпретатором…» [8, с. 280]. Однако интересен 
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тот факт, что количество «культурообразующих» 
художественных текстов отечественных авторов 
вдвое превышает количество аналогичных тек-
стов зарубежных авторов: 42 отечественных про-
изведения против 20 зарубежных текстов. Самое 
большое число баллов, голосов, наиболее высокие 
средние баллы также сохраняются за текстами от-
ечественных авторов. Поэтому мы предполагаем, 

что доминанту культурного литературного кода 
современного российского читателя прежде всего 
формируют тексты художественных произведе-
ний отечественных писателей-классиков Ф. До-
стоевского, Л. Толстого, Н. Гоголя, А. Пушкина, 
М. Булгакова, А. Чехова, братьев А.и Б. Стругац-
ких, а также произведения У. Шекспира и Э.-М. 
Ремарка.
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ДОСУГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
И ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
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коммуникаций, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск, РФ). E-mail: y-u-l-i-a-v-
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В статье представлены результаты анализа социокультурной ситуации в сфере высшего профес-
сионального образования, обусловливающие необходимость формирования досуговых стратегий пре-
подавателя вуза. Введены понятия «досуговая стратегия» или «стратегия досуга» в качестве критерия 
для оценки профессиональных деформаций, происходящих в пространстве досуга современного пре-
подавателя вуза. Выделен ряд досуговых стратегий преподавателя вуза и определены направления из-
менений в данной сфере.

Ключевые слова:  досуг, досуговая деятельность, досуговая стратегия, стратегия досуга, препо-
даватель вуза.

LEISURE STRATEGIES OF A UNIVERSITY TEACHER  
AND THEIR PRECONDITIONS OF FORMATION

Vekovtseva Tatiana Aleksandrovna, Candidate of Art History, Docent, Chair of Marketing Commu-
nications, South Ural State University (Chelyabinsk, Russian Federation). E-mail: y-u-l-i-a-v-a-l@mail.ru

The article presents results of analysis of socio-cultural situation in higher education caused by necessity of 
leisure strategies formation of a university teacher. The concept of “leisure strategy” or “the strategy” introduced 
a criterion for assessing the professional deformations occurring in the space of leisure of a university’s modern 
teacher. The runk of leisure strategies emitted a university teacher and directions of changes in this area.

Scientific analysis of professors’ leisure activities presented in works of Russian and foreign scientists 
showed that only some publications consider the problem of leisure activities in higher professional education, 
as well as investigate holistically the leisure as a socio-cultural phenomenon and educational environment as a 
factor of forming professors’ leisure activities. 

As a result of the conducted research, the following leisure strategies of university professors are defined: 
a strategy of professional self-development, strategy of intellectual and creative development, communicative 
strategy and strategy of active rest and health. The research also revealed a contradiction between the desired 
and real leisure activities. It proves the existence of motivation, values, individualism and differentiation of 
professors’ leisure strategies. 

Keywords: leisure, leisure activity, leisure strategy, a university teacher.

В современных условиях одним из основных 
факторов развития личности является ее досуго-
вая деятельность. В частности, речь идет и о про-
фессиональном развитии личности преподавателя 
вуза, так как именно в досуговой деятельности 
происходит восстановление физических, эмоцио-
нальных и интеллектуальных сил человека, а так-
же создается устойчивая основа для профессио-
нального роста, преодоления профессиональных 
деформаций и других негативных аспектов про-
фессиональной деятельности преподавателя.

В связи с этим не случайно развивающиеся 
мировые державы, а также экономически успеш-
ные страны значительно усилили с начала ХХI 
века свое внимание к проблеме свободного вре-
мени личности. Четко прослеживается тенденция 
выдвижения сферы свободного времени на перед-
ний план, повышения уровня культуры досуга 
человека, рассмотрения досуговой деятельности 
в аспекте профессионального становления и са-
моразвития личности. Именно данные направле-
ния способствуют активному росту творческого 
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и профессионального потенциала общества в 
целом, оказывают целенаправленное влияние на 
перспективы его развития, а также исторические 
судьбы.

Однако научный анализ досуговой деятель-
ности преподавателя вуза в работах российских и 
зарубежных ученых показал, что в основном рас-
сматриваются отдельные аспекты досуга, его фор-
мы, происхождение, творческое начало, влияние 
на эмоциональную сферу личности, ее культуру 
и др. Лишь в отдельных публикациях освещается 
проблема досуговой деятельности в сфере выс-
шего профессионального образования, ставится 
задача целостного изучения досуга как социо-
культурного феномена, а также образовательного 
пространства вуза как фактора формирования до-
суговой активности преподавателей и студентов 
(см. [1] и др.). 

Большинство авторов придерживаются по-
зиции, что досуг представляет собой некоторую 
специфическую сферу свободного времени лич-
ности, в которой происходит самовыражение ее 
сущностных сил и природных задатков. Кроме 
того, в сфере досуга происходит целенаправ-
ленный выбор видов активной деятельности на 
основе личностных интересов и предпочтений, 
ее содержания, видов, форм и целевых установок. 
Поэтому досуг является достаточно самостоя-
тельной сферой жизнедеятельности человека и 
особой подсистемой культурной жизни общества.

Практика показывает, что в современных 
условиях развития высшего профессионального 
образования и преобразования профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза существен-
но меняется и содержание его досуговой деятель-
ности. В результате происходит формирование 
новых видов досуговой деятельности, обосно-
ванных социально-культурными изменениями 
в обществе и профессионально-личностными 
трансформациями преподавателя. Данное обстоя-
тельство приводит к необходимости выявления 
актуальных на сегодняшний день досуговых стра-
тегий преподавателя вуза. 

Вообще, стратегия жизни, по мнению уче-
ных Ю. М. Резника и Е. А. Смирнова, – это со-
циокультурно обусловленная система ориенти-
рования личности в будущей жизни, принятая на 
долговременную перспективу. На основе данного 
определения, досуговую стратегию преподавате-

ля вуза, необходимо рассматривать как социокуль-
турно обусловленную систему ориентирования 
личности в сфере досуга, принятую с определен-
ной перспективой.

Понятие «досуговая стратегия» (или «стра-
тегия досуга») выбрано в качестве критерия для 
оценки профессиональных деформаций, проис-
ходящих в пространстве досуга современного 
преподавателя вуза. Под «досуговыми стратегия-
ми» в научной литературе понимается механизм 
удовлетворения потребностей в сфере досуга, а 
также реализации целей, в которых преподаватель 
вуза видит результат своего досугового времяпре-
провождения (см. [3; 6] и др.).

Важно отметить, что досуговая стратегия 
преподавателя вуза должна разрабатываться на 
основе личноопределенной цели, которая форми-
руется с учетом его индивидуального потенциала 
и с использованием доступных ресурсов. Кроме 
того, выявление досуговых стратегий препода-
вателя вуза предполагает исследование мотивов 
личности преподавателя, что, в конечном итоге, 
и определяет содержание, виды и формы его до-
суговой деятельности. Другими словами, зафик-
сировать определенный вид досуга преподавате-
ля вуза не является достаточным, так как только 
специфика содержания и мотивы досуговой дея-
тельности могут раскрыть истинный смысл дан-
ной деятельности, а также направленность на до-
стижение поставленных целей.

Еще одним немаловажным моментом в опре-
делении досуговых стратегий преподавателя вуза 
является культура досуга, которая выступает как 
качественная характеристика досуговой деятель-
ности личности, а также отражает ценностные 
ориентации преподавателя, его формы поведения, 
готовность к осуществлению профессионально 
значимой досуговой деятельности, способствую-
щей реализации научно-творческого потенциала.

Именно такой подход к исследованию про-
странства досуга преподавателя вуза позволяет 
эмпирически зафиксировать его досуговые стра-
тегии и определить воздействие изменений, в 
условиях которых они формируются и реализу-
ются.

Социологическое исследование на предмет 
выявления досуговых стратегий преподавателя 
вуза было проведено в Южно-Уральском госу-
дарственном университете (национальный ис-
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следовательский университет) (ЮУрГУ НИУ). 
В исследовании приняли участие деканы фа-
культетов, заведующие кафедрой, профессорско-
преподавательский состав факультетов экономи-
ческого профиля (институт экономики торговли и 
технологий, факультет экономики и управления, 
международный факультет, факультет экономики 
и предпринимательства).

В качестве основных методов опросов были 
выбраны: интервью и опросы в фокус-группах. 
Они сочетались с массовыми опросами об общих 
ценностных ориентациях преподавателя вуза в 
сфере досуга. Такая корреляция методов опроса 
основана на мировой практике, в которой про-
слеживается устойчивое применение методоло-
гического подхода, состоящего в сочетании мас-
совых опросов с изучением единичных случаев, 
отдельных типичных жизненных траекторий. Это 
позволяет более глубоко и всесторонне проанали-
зировать массовые тенденции [5].

Таким образом, сочетание данных массо-
вых опросов об общих ценностных ориентациях 
преподавателей вузов в сфере досуга с данными 
интервью и фокус-групп конкретных представи-
телей досуговых стратегий позволило раскрыть 
наиболее важные причины выбора преподава-
телями соответствующих видов досуговой дея-
тельности. Это помогло выявить многообразие 
способов достижения различных целей, которые 
реализуются современным российским препода-
вателем в пространстве досуга.

Формирование фокус-групп осуществлялось 
по возрастному критерию и по стажу научно-
педагогической деятельности в высшей школе. 
Такой подход обусловлен необходимостью срав-
нения досуговых стратегий начинающих препо-
давателей со стратегиями более опытных коллег. 
К тому же результаты исследования контрольной 
группы, состоящей из более опытных представи-
телей профессорско-преподавательского состава, 
позволили зафиксировать между начинающими 
(«молодыми») преподавателями различие стра-
тегий досуга, характеризуемых своеобразием со-
циокультурной ситуации.

Интервью проводилось с представителями 
всех групп и позволило выявить ценностные ори-
ентации в сфере досуга преподавателей разного 
возраста и стажа педагогической деятельности, 
а также степени распространения среди опреде-
ленных групп представителей профессорско-

преподавательского состава отдельных видов 
досуговой деятельности. Такая необходимость 
связана, в первую очередь, с тем, что ценности в 
сфере досуга выступают первичным элементом в 
формировании досуговых стратегий, направлен-
ных на достижение определенных целей, в том 
числе и профессиональных.

По результатам проведенных интервью и 
опросов в фокус-группах представителей про- 
фессорско-преподавательского состава четырех 
крупных структурных подразделений ЮУрГУ, 
были получены следующие результаты.

Данные опроса, прежде всего, свидетель-
ствуют о том, что досуговая деятельность препо-
давателя вуза зависит не столько от социокуль-
турной ситуации в стране, регионе, конкретном 
вузе, сколько от его творческого, духовного, про-
фессионального, научного потенциала, от его цен-
ностных ориентаций. Именно эти аспекты задают 
направленность различных форм досуга, их про-
грамму и содержание.

Наиболее значимыми источниками и факто-
рами свободного выбора времяпрепровождения 
для преподавателей вуза являются (в порядке 
убывания): культура и искусство (73,7 % опро-
шенных); художественная и гуманитарная лите-
ратура (51,2 %); современные достижения науки 
и техники (42,8 %); преподавательская деятель-
ность (38,9 %); активный отдых, спорт, туризм 
(34,1 %); семейные традиции, семейный досуг 
(28,3 %); экономическая, техническая литература 
(литература по профилю подготовки студентов) 
(27,5 %); национально-культурные традиции и ре-
лигия (по 17,3 %).

Необходимо отметить, что результаты иссле-
дования не подтвердили выводы ученых о сни-
жении за последние годы ценности свободного 
времени, которые были сделаны в отношении на-
селения страны в целом (см. [4] и др.). Напротив 
данные результаты показали, что досуговая актив-
ность преподавателей вуза достаточно многооб-
разна по своему диапазону. Среди ее структурных 
элементов наиболее актуальными являются: по-
знавательный, художественный, коммуникатив-
ный и релаксационный элементы.

С целью получения информации о досуго-
вых стратегиях преподавателей вуза, в процессе 
интервью и бесед в фокус-группах были заданы 
вопросы о предпочтениях преподавателей, о при-
чинах выбора той или иной стратегии досуга, об 
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ожидаемых результатах досуговой деятельности, 
о целях, для достижения которых преподаватели 
осуществляют данную деятельность в свободное 
время и др.

Особенно эффективным исследовательским 
приемом в процессе выявления досуговых стра-
тегий преподавателей вуза было планирование 
своего досуга при помощи проективных заданий, 
при помощи которых выявлялись ориентации на 
определенные виды досуговой деятельности, ко-
торые не реализовывались в действительности, то 
есть выявлялась неудовлетворенность потребно-
стей в сфере досуга, а также ее причины.

Представленные вопросы и проективные 
задания позволили определить роль и место до-
суга в деятельности преподавателя вуза, а также 
выявить виды досуговой деятельности, которым 
отдавалось наибольшее предпочтение.

На основе полученных результатов выявле-
ны основные досуговые стратегии преподавателя 
вуза.

Досуговая стратегия – профессиональное са-
моразвитие преподавателя вуза. Профессиональ-
ное саморазвитие преподавателя вуза представля-
ет собой процесс обогащения профессиональных 
способностей, профессиональных и личностных 
качеств преподавателя в ходе его целенаправлен-
ной профессиональной деятельности (см. [2] и 
др.). 

Исследование показало, что многие препо-
даватели в свободное время совершенствует свое 
педагогическое мастерство, работают над источ-
никами профессиональных знаний, изучают на-
учную литературу по специальности. Большое 
число опрошенных с этой целью регулярно про-
сматривают специальные телевизионные про-
граммы или находят необходимую информацию в 
сети Интернет.

Учитывая тот факт, что речь идет о досуго-
вых стратегиях преподавателя вуза, мы пришли 
к выводу, что досуговая стратегия – профессио-
нальное саморазвитие преподавателя вуза явля-
ется в данном случае наиболее значимой. Эффек-
тивность досуговой деятельности как фактора 
профессионального саморазвития преподавателя 
вуза повышается, если:

1) осуществляется процесс развития профес-
сионально значимых качеств личности, таких как 
гностические, коммуникативные и организацион-
ные;

2) активизируется развитие индивидуально-
творческого потенциала преподавателя вуза по-
средством учета мотивационной, эмоциональной 
и деятельностной сфер личности;

3) организуется соответствующая поддерж-
ка научно-педагогических работников в процессе 
освоения профессионально ориентированных ви-
дов досуговой деятельности.

Следующей по значимости стратегией до-
суга, согласно результатам социологическо-
го исследования, является досуговая стратегия 
интеллектуально-творческого развития. Препо-
даватели вуза отмечают досуговую активность, 
проявляющуюся в сфере художественной культу-
ры. В свободное время они отдают предпочтение 
чтению художественной литературы, регулярным 
занятиям художественным творчеством, фотогра-
фией, литературным и изобразительным творче-
ством и т. п. 

Отметим, что данная досуговая стратегия 
реализуется через единство производства и по-
требления. Это связано с тем, что преподаватели 
посещают выставки и музеи, театры и кинотеа-
тры. Данные выводы мы обнаружили и в других 
социологических исследованиях ([3; 6] и др.). 

Досуговая стратегия интеллектуально-
творческого развития преподавателя вуза основа-
на на активном отношении человека к миру. От 
этого отношения прежде всего зависит тот объем 
интеллектуально-творческого развития препода-
вателя, который он вберет в себя. Это определя-
ется его жизненной позицией, опытом, знаниями, 
профессиональными интересами, возрастом, вку-
сом и др.

Конечно, досуг преподавателя вуза невоз-
можно представить вне его общения с другими 
людьми (коллегами, студентами, работодателями, 
представителями СМИ и др.). В процессе обще-
ния происходит обмен опытом, информацией, 
умениями, навыками, результатами деятельности. 
Данное обстоятельство чрезвычайно важно для 
анализируемой проблемы и позволяет выделить 
следующую досуговую стратегию преподавателя 
вуза – коммуникативную.

Коммуникативная досуговая стратегия одно-
временно является способом формирования со-
ответствующих сущностных сил преподавателя 
и их реализации. Спецификой общения является 
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направленность партнеров друг на друга, ори-
ентирующаяся на каждого из них именно как на 
субъекта. 

Большинство опрошенных преподавателей 
отдают предпочтение общению с друзьями, обще-
нию в Интернете, общению с близкими, особое 
место занимает профессиональное общение.

Как показало исследование, коммуникатив-
ная стратегия досуга преподавателя вуза тесно 
связана со стратегией активного отдыха и здо-
ровья. Для многих преподавателей физическая 
подготовка позволяет успешнее осуществлять 
профессионально-педагогическую деятельность. 
Однако меньше половины респондентов отмеча-
ют регулярные занятия спортом. У большинства 
опрошенных занятия физкультурой и спортом 
формируют такие личностные качества, как са-
моконтроль, самоанализ, выдержку и силу воли, 
некоторые отмечают эстетические потребности и 
формирование хорошего вкуса. Кроме того, про-
смотр спортивных мероприятий помогает хорошо 
отдохнуть и поднять настроение.

Таким образом, на основе проведенного 
исследования выделены основные досуговые 
стратегии преподавателя вуза: стратегия про-
фессионального саморазвития, интеллектуально-
творческого развития, коммуникативная стра-
тегия и стратегия активного отдыха и здоровья. 
Кроме того, исследование подтвердило наличие 
противоречия между интересами в виде «желае-
мого досуга» и «реализуемым досугом», что еще 
раз подтверждает наличие мотивационной со-
ставляющей, специфики ценностных ориентаций, 
индивидуализации и дифференциации досуговых 
стратегий преподавателя вуза.

Данные выводы иллюстрируют необходи-
мость формирования досуговых стратегий препо-
давателя вуза и определяют перспективы дальней-
ших исследований в аспекте выявления причин и 
механизмов формирования предпочтений досу-
говой активности, направленной на профессио-
нальное саморазвитие и самообразование, что по-
зволит выйти на новый уровень осмысления роли 
досуга в образовательном пространстве вуза.
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В данной статье нам посчастливилось, как кажется, найти ещё одно связующее звено между зна-
ниями древних египтян и греков. Это касается одного из фундаментальных аспектов канона геометри-
ческой гармонии в архитектуре Древнего Египта и счисления в Древней Греции. При этом актуальность 
и действенность этого аспекта простирается и до наших дней, проявляясь существенно, например,  
в теории натурального ряда чисел.

Ключевые слова: графоаналитическая грамматика-гармония архитектуры, Египет, пирамида 
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The overall purpose and direction of our work is to construct a graphoanalytical theory of architectural 
harmony, which would be able to realize itself into the appropriate instruments, in a way similar to the 
musical arsenal. In this sense, the theory of architectural harmony and composition is significantly behind the 
achievements in music, in its core and up-to-dateness despite the great achievements in architectural practice 
well-known all over the world at all times. Our proposals, as well as some of other previous authors, require 
well-grounded proofs from different perspectives of cognitive and practical activities. One of such convincing 
sides is the history of formation of the problem and particularly significant variations of its proposed solutions.

And if the solutions, both modern, and from the distant past, even if sometimes found intuitively, are 
consistent with each other, they can be used with confidence for explaining and proving the relative accuracy 
of new ideas. Merely the relative accuracy is a sign of everlasting openness of any new theory, which in the 
process of knowing the endless properties of the infinite universe (as well as arts reflecting it) can never be 
complete.

These aims are brilliantly and constantly manifested both in great diversity of concrete discoveries of 
different civilizations and in their profound unity, sometimes at first difficult to distinguish not only the short-
term perspective, but also in the long-term outlook. In this article (as well as in others of this series) again and 
again we can see that. Now, an example of geometric harmony in the architecture of Medieval Central Asia in 
its comparison with the achievements of other civilizations. No matter how sophisticatedly unique were the 
principles of creating of the works of art, we can always make sure that there is a deep relationship between 
them based on extremely precise semi-graphical (geometric) constructions carried step-by-step: from simple 
to complex variants.
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The architectural form-building cannot do without the unique tools, materialized in different times in 

the form of stick (stylus) to draw in the sand or on waxed board or in the form of peg and rope for using  
of the Egyptian rectangular integer-valued triangle. Or their prototypes – a ruler and compass, and more recently, 
their successful replacement on the basis of personal computers, with their various software capabilities. But all 
this is not possible without a system-theoretical understanding of the unity of actions and results produced by 
them, and the essence of the harmonic grammar conducted by relative correctness of architectural and artistic 
images. And most importantly – the transfer of knowledge to new generations. Circular square and derivative 
constructions – those universals which are simultaneously main carriers both of meanings and harmonic 
grammar language of architecture and other spatial arts. All this is proven within our powers in this series of 
articles.

Keywords: graphoanalytical harmonic grammar of architecture, Golden ratio, origins, unity of views.

Известнейший артефакт – «египетский треу-
гольник» – из-за своей феноменальной динамиче-
ской целостности проявления в качестве «квадри-
рования прямоугольников» или «Пифагоровых 
штанов», описанных в третьей из предшествую-
щих статей [1–5], вновь побудил интуитивное 
предчувствие интересного и проявил новый гра-
фический эксперимент. И вероятно потому, что 
ансамбль исходных фигур артефакта – квадрат, 
треугольник и круг – также проявился во всех 
основных культурах: Египта, Древней Греции,  
в Средние века в Европе и Средней Азии. Скорее 
всего, именно это обстоятельство само собой по-
требовало рассмотреть начальные, Источно чи-
стые взаимодействия этих фигур. 

Но что значит «Источно чистые» взаимо-
действия или отношения? Во-первых, всякое 
свойство любого явления и предмета есть зама-
скированная форма отношений. Во-вторых, исто-
рические данные говорят о том, что человечество 
пришло в первую очередь к счислению различных 
отношений в абстрагированной форме в виде це-
лых чисел, что привело, хотя к разномасштабной 
и разнокачественной, но к единой метрической 
системе мер, которая, можно полагать, господ-
ствовала во всем. И, разумеется, доминирова-
ла в архитектурно-строительных изысканиях,  
в том числе и, в особенности – в поисках средств 
гармонизации форм. Предполагается, что затем 
благодаря уже графическим поискам и именно  
в метрических системах отношений были найде-
ны многие основные закономерности и средства 
целостности и единства в различных видах искус-
ства (сначала с помощью колышка и веревочки,  

а затем циркуля и линейки). О доказательстве вер-
ности предположения и пойдет далее речь.

В связи именно с этими фундаментальными 
обстоятельствами и мы начали с того, что постро-
или квадрат и проявили его метрическую струк-
туру таким образом, чтобы в ней нашли одновре-
менно свое место все главные величины сторон 
«египетского треугольника» в модулях: три, че-
тыре и пять. В результате недолгого подбора ква-
драт сам по себе вышел величиной 10 х 10 моду-
лей, с единым центром в месте пересечения всех 
его осей симметрии. Этот же центр стал общим и 
не только для вписанного в него круга, с радиусом 
в 5 принятых модулей, но также и для всех острых 
вершин четырех парных треугольников со сторо-
нами 3, 4 и 5 (рис. 1). Что же в первую очередь 
можно увидеть в строении полученного чертежа?

Для облегчения восприятия и понимания, 
сначала поименуем все главные взаимодействия 
наших фигур (узлы и пересечения) соответ-
ствующими символами (рис. 2). Благодаря это-
му, разумеется, легко заметим, что все вершины 
треугольников находятся строго в узлах этой 
самой метрической сетки, притом только в тех, 
через которые точно проходят круги с радиуса-
ми 4 и 5 модулей (например, А3, F4 и В3; рис. 2). 
В иных местах одновременно троичных взаимо-
действий в данном приближении не наблюдает-
ся. Указанные симптомы чрезвычайно примеча- 
тельны для сущности теории пропорций Древ- 
него Египта. Поскольку пропорции пирамиды  
Хефрена в вертикальном разрезе по осям симме-
трии основания и через вершину представляют 
собой, по утверждению многих исследователей, 
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тот самый «египетский треугольник» со сторона-
ми 3, 4 и 5 единых модулей. 

Но на рис. 1 мы получили пропорции лишь 
условно видимого сдвоенного египетского треу-
гольника (по осям симметрии плана и через вер-
шину).

Рисунок 1. Источная (предельно-единственная)  
целочисленная структура ансамбля отношений  

трех плоских фундаментальных фигур: квадрата,  
круга и треугольника (модули целочисленных  

гипотенуз треугольников для наглядности  
выражены малыми кружками)

Что же представляют реально по форме и 
габаритам наклонные поверхности и ребра пи-
рамиды Хефрена? И связаны ли они той же ме-
трической структурой, которая выдержала общую 
гармонию всех отношений в единой гармонии-
грамматики модульных отношений, используе-
мых в Египте?

Графические построения и исчисления под-
твердили эту догадку! На рис. 2 мы видим всю 
структуру взаимодействия форм и габаритов 
в полном единстве. А именно, все вершины,  
ребра и грани ограничены узлами метрической 
сетки. Например, план пирамиды Хефрена пред-
ставлен квадратом A2B2C2D2. Вертикальный раз-
рез пирамиды через ось симметрии её плана и 

вершину – по линии E3ОG3 (или F3ОH3) – в нату-
ральных пропорциях будет представлен состав-
ным треугольником OD3C3 (или OA3B3). И, нако-
нец, наклонная грань пирамиды есть треугольник 
OD4C4 (OA4B4).

Нельзя не заметить, что столь упорядоченная 
структура, строго говоря, не зависимая от челове-
ка, не могла не восхитить древнего египтянина-
творца столь простым, но чрезвычайно лако-
ничным и убедительным взаимодействием всех 
элементов формы. И что немало важно, все эле-
менты пирамиды (целочисленные или иррацио-
нальные) выводимы из плоскости плана, а путем 
трансформации их положения в третье измерение 
поворотом в пространстве и со сдвижкой основа-
ний к своему месту на плане, мы получаем объем-
ную форму пирамиды. То есть трехмерный макет 
пирамиды можно получить из одного листа бума-
ги по структуре представленного чертежа.

Рисунок 2. Метрическая структура построения  
пирамиды Хефрена

Однако, как видно из чертежа, величины 
ребер пирамиды не имеют чисто метрической  
кратности исходному модулю. Но они при вос-
приятии являются единственными контрастно 
определяющими элементами формы. Поэтому 
справедливее следует считать трехмерную форму 
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Рисунок 3. Исследование свойств исходного квадрата в расширенной области его построения

пирамиды как имеющую слегка (нюансно) рит-
мический характер, что придает ей особый шарм 
спокойной, незыблемо длящийся динамики воз-
несения в вечность и пребывания в ней.

И этот метроритмический характер проявил 
себя в полную силу, когда мы пожелали рас-
смотреть возможное развитие ранее заявленной 
«Источной чистоты» отношений исходных фи-

гур: квадрата, круга и треугольника 3х4х5. Ре-
зультаты поразили нас своими последствиями 
в обосновании положений древних греков от-
носительно их систем счисления. Пифагорейцы 
считали, что сущность числа начинается с циф- 
ры 3, когда в ней соединились два начала:  
«монада» (1) – мужское начало, и «дуада» (2) – 
женское начало [6 и 7].
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Но исходных причин таким установлени-

ям мы долго не могли найти, понять и принять. 
Однако продолжение графического эксперимен-
та позволило нам нащупать, как нам думается, 
великолепные основания этим правилам греков  
(рис. 3). Цель продолжения эксперимента – выя-
вить возможные проявления триединства отноше-
ний круга, квадрата и треугольника в столь изуми-
тельном единстве, каковое проявилось в исходной 
позиции.

Оказалось, что таких единств появляет-
ся в определенной степени достаточно, и что  
особо интересно – проявляются и другие не менее 
интересные закономерности отношений. Для вы-
яснения новых обстоятельств мы, прежде всего, 
расширили метрическое поле далеко за преде-
лы исходного квадрата вправо и вверх от пяти  
и до 25 метрических шагов (в направлении  
от О и до С1 и С2 , рис. 3).

Проведенные лучи ОА1 и ОА2 выявили для 
нас интереснейшие, «замечательные точки» (как 
говорят математики) – общие точки пересечения 
в узлах метрической сетки: дуг окружностей с ме-
трически кратными радиусами – с направления-
ми сторон египетских треугольников. При этом 
образовался новый метрический шаг в три ис-
ходных модуля и по горизонтали, и по вертикали 
(выделены жирными оранжевыми линиями), в ко-
торых и только в которых образуются эти замеча-
тельные триединства (точки F, G, H, J, D, A). Вот 
нам отгадка и ещё одно подтверждение, почему 
древние греки считали первым числом цифру 3.

К тому же, что не менее замечательно, дуги, 
проходящие через те же точки, образуют метри-
ческий сверхряд с обобщенным модулем в 5 ис-
ходных единиц (выделены оранжевыми жирными 
радиусными линиями). А высотная разница меж-
ду триедиными точками составляет метрический 
ряд из 4 исходных единиц, по горизонтали – из 3 
мер. То есть, все интервалы по декартовым коор-
динатам составляют сами египетские треугольни-
ки (G1MH1, H1K1J1, A1D1E1 и др.).

Кроме всего прочего, парные замечательные 
точки (F1F2; G1G1; и далее по лучам) как створы 
диагоналей образуют и выделяют ряд увеличи-
вающихся квадратов-фигур и квадратов-чисел 
натурального ряда, что развивает положения Пи-
фагора о таблице умножения, описанные в одной  
из наших предыдущих статей [3]. 

Не менее интересны и другие продолжения, 
органично вытекающие из предыдущих построе-
ний (рис. 4). Легко строятся квадратные решетки 
поверх уже приведенных структур, под различ-
ными углами к ним, в разных масштабах, но в 
столь же органичном единстве (см. поля членений  
в створах диагоналей F1F2; F1D1 и F4D2). 

Например, на модуле диагонали в 5 единиц 
(F1F2) чисто в исходной структуре единичных 
модулей легко строится метрическая решетка и  
с этим укрупненным модулем, и всякая иная уве-
личенная или уменьшенная, но иерархически 
строго взаимосвязанная как с исходной, так и со 
всякой иной из множества подмодулей, но органи-
чески взаимосвязанных масштабов. На этих при-
мерах завершается одна из стадий изучения «са-
модоказательности фигурных чисел» по доктрине 
пифагорейцев.

В результате значительно расширяется наше 
понимание возможностей единства и многооб-
разия бесконечных вариантов разномасштабных 
модульных интерференций между собой даже 
в столь, казалось бы, строго ограниченной ис-
ходной одномодульности. Появляются различные 
метроритмические напластования разномасштаб-
ных сеток, обогащающих возможности членений 
будущих образов в заведомо гармонизованных си-
стемах отношений. Можно быть уверенными, что 
именно такого рода данные позволяют убеждать-
ся в том, что наши далекие предки добыли для 
своего творчества столь могучие средства формо-
образования и гармонизации, что подтверждается 
огромным количеством шедевров архитектуры  
и других видов искусства. 

Но, думается, и наши же предки открыли 
этим самым дорогу к современному пониманию 
дробной – фрактальной мерности пространства 
и значительного обогащения средств членения 
любых современных форм. Интересно, могли 
ли предки почувствовать и связь их построений  
с современными представлениями биологов и ма-
тематиков, выражаемых в структурных построе-
ниях так называемого филлотаксиса (листораспо-
ложения), выражаемого в рядах чисел Фибоначчи 
и Люка, усмотренных нами в описываемой струк-
туре (см. рис. 2 и 3, правая вертикаль чисел:  
7, 8, 5, 4 и 1).



175

Часть I                                                                                 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Рисунок 4. Развитие построений рис. 3

Все эти возможности, скорее всего, были 
явными спутниками наших древнейших коллег 
по искусствам. Нам же остается лишь сожалеть 

о том, что мы так долго не имели их осознанно 
и в такой изумительной форме в арсенале своих 
средств.
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The figure is seen as an independent art form, and as a preparatory phase, a search in the creation of any 
other works of fine art. Expressive and visual means of drawing (line, stain, tone, rhythm, etc.) are common 
visual means and do not have specific characteristics. It is a feature of a picture “for sculpture.”

In artistic practice today a figure acts as both an independent art, and as preparatory, search engine, an 
intermediate step in creating beautiful, graphic, sculptural, or any other works of art. In each of these cases, 
the figure decided quite certain tasks, nature and direction of which is determined by a common task when we 
turn to another kind of art, we are dealing with a different pattern. What differentiates figure painter of figure 
drawing and figure sculptor from the above two. Once you know the nature of these differences, it is hoped 
that it will serve as yet another benchmark in setting the training targets for academic studies on the subject.

We are interested in problems connected with thinking on the material. For the painter, such material  
is the color for the graph-tone, for the sculptor-volume.

Any components of the face image from a professional point of view are equally important in any genre. 
Line, stain, tone, rhythm in illustration, etc. are common visual means and do not have specific characteristics. 
The whole visual arsenal of the picture is equally important and can be applied in any of the arts. It is universal.

The graphical method involved building the image based on the conflict of black and white on a plane. 
White as not touched by the black paper, makes the figurative planes. Space in the schedule is not deep,  
but on the plane. The plane is one of the important conditions for the graphical method.

You can formulate a question, “If the draw is the pencil with the thought of sculpture, whether it should 
equally take care of the “picturesque” qualities of the picture, or focus on the sculptural characteristics lead him 
to seek quicker results?!” And the second part of the question, “If the draftsman-sculptor always takes a pencil 
with the thought of their craft, whether in all its non-quality drawings and the artist?” 
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In our view, the specifics and drawing for a sculpture and drawing by hiding in several positions. First, 

in a certain indifference of the environmental motive (motive should not simply dominate the environment,  
but the rule, or ignore the environment). Secondly, the inevitable reluctance to the visual field (visual field 
of sculptural volume will occur no sooner than the volume that will not one perspective-silhouette, and three 
hundred and sixty). Thirdly, the intuition of an artist-sculptor will strive not to load the volume into the figurative 
plane and spread the depicted motif on the plane, but “take out” the image of the plane, to give volume  
and integrity of the silhouette.

Keywords: picture, expressive means of drawing, space, volume.

В художественной практике на сегодняш-
ний день рисунок выступает и в роли самостоя-
тельного вида искусства, и в качестве подгото-
вительного, поискового, промежуточного этапа в 
создании живописного, графического, скульптур-
ного или любого другого произведения искусства.  
В каждом из названных случаев рисунок реша-
ет совершенно определенные задачи, характер 
и направление которых определяется более об-
щей задачей. Справедливо будет предположить, 
что всякий раз, когда мы обращаемся к другому 
виду изобразительного искусства, мы имеем дело  
с другим рисунком, даже если не брать в расчет 
индивидуальные особенности рисующего. Что же 
составляет глубинную суть этой разницы, или, го-
воря другими словами, что отличает рисунок жи-
вописца от рисунка графика и рисунок скульптора 
от вышеназванных двух. Выяснив характер этих 
отличий, можно надеяться, что он послужит еще 
одним ориентиром в постановке учебных задач на 
академических занятиях по перечисленным дис-
циплинам.

Данные размышления не касаются сфер ху- 
дожественно-промышленной деятельности, в ко-
торых рисунок носит исключительно прикладной 
характер: проектирования будущих изделий или 
моделирования объектов. Нас интересуют за-
дачи иного характера, связанные со спецификой 
мышления в материале. Для живописца таким 
материалом является цвет, для графика – тон,  
для скульптора – объем.

Вероятно, наивно было бы полагать, что все 
живописцы в своем рисунке игнорируют объем 
и уж тем более тон, а скульпторы равнодушны  
к цвету. И, вероятно, дело даже не в том, что каж-
дый из представителей вышеназванных видов 
изобразительного искусства воспринимает мир 
по преимуществу через призму своей профессии. 

В конце концов, это вопрос восприятия, а зна-
чит, принадлежит области психологии искусства.  
Этот аспект так же остается за рамками нашего 
размышления.

Любые составляющие грани рисунка с про-
фессиональной точки зрения одинаково важны  
в любом жанре. Линия, пятно, тон, ритм в рисун-
ке и т. д. – являются общими изобразительными 
средствами и не имеют видовых характеристик. 
Весь изобразительный арсенал, которым рас-
полагает рисунок одинаково важен и применим 
в любом из видов искусства. Он универсален.  
В то же самое время допустимо предположить, 
что в рисунке живописца будет «больше живо-
писи», а в рисунке скульптора – «больше скуль-
птуры», даже в том случае, когда они изобража-
ют один и тот же мотив. Следует, на наш взгляд, 
подчеркнуть этот момент. Не «больше цвета», 
или «больше объема», но «больше живописи» и 
«больше скульптуры». Речь идет о видовом отли-
чии в изображении предметно-пространственной 
среды. 

На сегодняшний день размышлять о четких 
видовых границах в изобразительном искусстве, 
не вступая в конфликт с окружающей существу-
ющей художественной практикой, практически 
невозможно. Необходим шаг в «академическое 
прошлое», для того, чтобы эти границы вновь 
обозначились в исторической ретроспективе. 
Предполагая видовую специфику рисунка ло-
гично искать ее в том историческом промежутке, 
в котором эти видовые границы были несколь-
ко более определенными. При этом, вероятно, 
следует оговориться, что речь идет о том изо-
бразительном искусстве, в котором изображае-
мый мотив еще не спрятан, не растворен, не за-
шифрован до неузнаваемости. Пусть практика  
высокого Авангарда, абстрактного экспрессио-
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низма и т. п. останутся в стороне, для размышле-
ний на другие темы. Связь предмета и простран-
ства на изобразительной плоскости – вот то, что 
интересует нас [3].

В живописи Нового времени складываются 
два основных метода изображения предметно-
пространственной среды: реалистический и ро- 
мантический. В реалистическом методе доми-
нирует предмет, а среда подчинена предмету. 
Колорит при этом строится как локальный (цвет 
существует в рамках контура). В романтическом 
доминантой является пространство, которому 
подчинен предмет. Тональный колорит создает 
цветовую среду, в которую погружен предмет. Но 
и в том и в другом случае речь идет об изобра-
жении иллюзорного пространства, обладающего 
видимой глубиной.

Графический метод предполагал построение 
изображения на основе конфликта черного и бе-
лого на плоскости. Белое, как не тронутая черным 
бумага, делает изобразительную плоскость само-
ценной. Пространство в графике развивается не 
вглубь, но по плоскости. Сохранение этой пло-
скости – одно из важных условий графического 
метода.

Скульптурное изображение, на первый взгляд, 
имеет дело не с изображенным, но с реальным 
пространством. Граница предмет-пространство 
проходит по оболочке скульптурного объема. Ха-
рактер взаимоотношений предмет-пространство 
варьируется от конфликта и доминанты, до изо-
лированности друг от друга, что читается на той 
же границе – на оболочке. Но есть еще и качества 
изображенного (то есть, организованного дан-
ным скульптурным объемом) пространства, гра-
ницы которого определяются отчасти так же, как 
и в параллельных видах изобразительного искус-
ства – изобразительным масштабом. Но в то же 
самое время между этими видами искусства с точ-
ки зрения границ изображения есть существенная 
разница. В живописи есть глубокая рама, которая 
определяет размер, но не масштаб произведения 
и задает движение пространства вглубь, но это 
ни в какой мере не отрицает круглоты и объем-
ности мотива в этом пространстве. Напротив –  
изображенному глубокому иллюзорному про-
странству должен соответствовать иллюзорно 
объемный предмет. В графике есть край листа, 

который задает размер, но не масштаб, и развер-
тывание пространства по плоскости, но это опять 
же не отрицает объемности изображенного пред-
мета. Главным условием графического метода 
является подчиненность предмета плоскостному 
изображенному пространству. У рисунка доста-
точно изобразительных средств, для того, чтобы 
«успокоить» круглоту на плоскости. В скульптуре 
именно масштаб изображения задает мыслимую 
границу изображения, а пространство может себя 
проявить на оболочке скульптурного объема.

Таким образом, живописная интуиция, пред-
полагая наличие глубокого иллюзорного прост- 
ранства, должна предпочитать погружение пред-
мета за изобразительную плоскость. Иллюзорное 
погружение. Графическая интуиция предпочтет 
утверждение предмета в плоскостном простран-
стве. Скульптура обладает реальным физическим 
объемом, организует собой некое пространство 
как художественное, скульптурное. Граница это-
го художественного пространства не дана жестко: 
нет ни рамы, ни края листа. Есть масштаб изо-
бражения – камерный, торжественно-парадный, 
монументально-эпический. Пространство в этом 
случае является нам не изображенным, но орга-
низованным в художественное средствами объема 
или сочетаниями объемов. Происходит конверта-
ция из действительного, физического в художе-
ственное, организованное средствами скульпту-
ры. Граница изобразительного поля принадлежит 
не формальной структуре, но образной. Она не 
дана в действительности. Изобразительное поле 
мыслится в резонансе с действительностью и ре-
альностью скульптурных объемов.

То что в живописи и графике определяется 
категориями «формат», «размер» и имеет непо-
средственное геометрическое или математиче-
ское выражение (горизонтальный прямоугольник, 
100Х3000), в скульптуре выражается гораздо бо-
лее опосредованно, через характер воспринимае-
мого образа, и может, на наш взгляд, быть условно 
определено как изобразительное поле. 

Таким образом, если снова вернуться к раз-
мышлениям о специфике различных художествен-
ных интуиций в рамках живописного, графиче-
ского и скульптурного метода применительно к 
рисунку, можно допустить следующее: круглота 
изображенного мотива актуальна для живописи и 
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скульптуры как жанров. И в том и в другом случае 
мы имеем дело с изображенным пространством. 
И в том и в другом случае возможны варианты 
доминирования предмета над пространством и 
наоборот. Но в живописи на уровне мотива объем 
представлен иллюзорно, условно, границы изо-
бразительного поля строго фиксированы. В скуль-
птуре условны границы изобразительного поля, 
тогда как мотив строится в круглоте и обладает 
безусловным объемом. Может ли эта безуслов-
ность скульптурного объема быть поводом для 
«скульптурного» качества в рисунке? И, если да, 
то в чем она должна выражаться на уровне фор-
мальной и (или) образной структуры.

Рассмотрим еще раз две пары понятий в их 
взаимодействии в двух вариантах и двух методах. 
Предмет – пространство, доминирование – под-
чиненность, живопись – скульптура. Вариант, 
когда над изображенным пространством домини-
рует предмет, в живописи отражается на границе 
между пространством и предметом – на силуэте, 
который обладает большей ясностью и отчетли-
востью. Цвет предпочитает не выплескиваться 
за границы силуэтов. В скульптуре характер до-
минирования объема над пространством требует 
обобщения деталей, плотности и напряженности 
оболочки, большей строгости и лаконичности си-
луэта. В обоих случаях ясный силуэт является од-
ним из главных формальных средств выражения 
данного типа отношений. Силуэт размывается, 
становится вибрирующим, пульсирующим, не 
замкнутым в том случае, когда среда, живописное 
пространство более активно, чем изображенный 
мотив. Это в живописном методе.

Агрессивное пространство в скульптуре 
так же нарушает границу с мотивом – объемом, 
взрыхляет оболочку, лишает ее плотности и на-
пряженности. Силуэт при этом усложняется, 
дрожит, но он не способен раствориться даже ча-
стично, поскольку изображение в данном случае 
обладает материальной вещественностью и дей-
ствительным объемом. Вибрация силуэта уже за-
дана материально плотной оболочкой. Подобную 
скульптуру можно будет взять и изобразить на 
плоскости, используя живописный метод, то есть 
еще раз взрыхлить силуэт. Но это ничего не до-
бавит к скульптуре как самостоятельному методу. 
И напротив, если рисунок с подобного скульптур-

ного произведения в наименьшей мере трансфор-
мирует силуэт, его целостность и замкнутость при 
всей его сложности, то такой рисунок, возможно, 
окажется ближе к первоначальному скульптурно-
му замыслу (рис. 1). И если теперь представить 
обратный процесс: разработку скульптурного 
замысла в рисунке, в рисунках. Потребуется ли 
скульптору, делающему предварительные зари-
совки среда, в которую погружен изображаемый 
мотив, или для него органичнее будет мыслить 
плотными объемами с достаточно определенны-
ми силуэтами. Вероятнее всего нет, не потребу-
ется. Окружающее объем пространство должно 
возникнуть на этапе воплощения скульптурно-
го замысла не раньше, чем при работе в проме-
жуточном – мягком материале. Более важными 
должны оказаться объемы и их границы, ясный и 
целостный силуэт. Потребуется ли ему иллюзор-
ная глубина для изображения объемов в ракурсе. 
Определенно да. Тогда что такое в данном случае 
объем без окружающей среды применительно к 
рисунку? Это качество условно может быть на-
звано относительным равнодушием к изображен-
ному на листе пространству. Погружать предмет в 
иллюзорную глубину, растворять его в световоз-
душной перспективе, разрушать объемы второго 
и третьего плана – значит удаляться от решения 
скульптурной задачи в сторону живописной. Ло-
гичнее и целесообразнее «вынимать объемы» из 
изобразительной плоскости. В этом случае ри-
совальщику грозит опасность разрушить целост-
ность изобразительной плоскости с точки зрения 
графика и не добиться единства среды и мотива с 
точки зрения живописца. Но «осязаемость» моти-
ва в этом случае не проигрывает, напротив – ста-
новится максимально возможной. Если допустить 
вышесказанное как возможное, можно сформули-
ровать заключительный для данного размышле-
ния вопрос: если рисующий берется за карандаш 
с мыслью о скульптурном объеме, должен ли он 
в равной мере заботиться о «живописных» каче-
ствах своего рисунка, или сосредоточенность на 
скульптурной специфике быстрее приведет его к 
искомому результату?! И вторая часть вопроса: 
если рисовальщик-скульптор всегда берется за 
карандаш с мыслью о своем ремесле, не будет ли 
во всех его рисунках качества, отличного от ри-
сунков графика и живописца?! 
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Рисунок 1. Рисунок скульптора А. Н. Капралова

Отвечая на обе половины поставленного во-
проса положительно, следовало бы, пусть услов-
но, назвать это качество, то есть определить.  

На наш взгляд, специфика и рисунка «для скуль-
птуры» и «рисунка скульптора» скрывается в не-
скольких позициях. Во-первых, в определенном 
равнодушии изображаемого мотива к окружаю-
щей среде (мотив должен не просто доминиро-
вать над средой, но повелевать, или игнорировать 
среду). Во-вторых, неизбежное прохладное от-
ношение к изобразительному полю (изобрази-
тельное поле скульптурного объема возникнет не 
раньше самого объема, в котором будет не один 
ракурс-силуэт, а триста шестьдесят). В-третьих, 
интуиция рисовальщика-скульптора будет стре-
миться не погрузить объемы вглубь, за изобрази-
тельную плоскость, и не распластать изображен-
ный мотив по плоскости, но «вынуть» изображение  
из плоскости, придать объемность форме и це-
лостность силуэту.

Если допустить как возможное и эти выво-
ды, то характер требований к рисунку на занятиях 
по скульптуре обретает определенные очертания, 
а именно. Не снимая требований к соблюдению  
элементарных законов композиции изображе-
ния в листе, следует, на наш взгляд, отодвинуть 
на второй или третий план задачи световоздуш-
ной перспективы и сосредоточить внимание 
рисующих на объеме, ракурсе и целостном си-
луэте. Данный подход должен будет необходи-
мым образом развивать в рисующих интуицию,  
радикально отличающуюся от живописной и гра-
фической. Развитие данной интуиции необходи-
мым и положительным образом должно повлиять 
на процесс освоения лепки в частности и скуль-
птуры в целом.
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СПЕЦИФИКА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАЯНИСТА

Таюкин Алексей Михайлович, доцент кафедры народных инструментов, Кемеровский государ-
ственный университет культуры и искусств (г. Кемерово, РФ). E-mail: im@kemguki.ru

Статья является попыткой тезисного изложения наиболее важных аспектов, связанных с артику-
ляцией происходящей в процессе звукотворчества исполнителя-баяниста. Подчеркивается важная роль 
взаимодействия таких факторов как звукоизвлечение и последующее звуковедение на баяне. Анализи-
руются основные составляющие процесса звукоизвлечения на баяне. На конкретных примерах показа-
ны качественные характеристики звука. 

Ключевые слова: артикуляция, звук музыкальный, звукоизвлечение, звуковедение, туше.

SPECIFICS OF ARTICULATION OPPORTUNITIES  
OF THE BAYAN PLAYER

Tayukin Aleksey Mikhailovich, Docent of Chair of Folk Instruments, Kemerovo State University 
of Culture and Arts (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: im@kemguki.ru

In the article, some aspects are connected with articulation processes of sound creativity of the performer 
and bayan player are considered. As sound extraction and sound maintaining in many respects depends on 
interaction of such factors quality of a sound on a bayan. Sound extraction on a bayan is perceived as uniform 
articulation process is pressing the fingers on keys and squeezing the bellows, thus character of a sound  
is in direct dependence on their combination.

The dual nature of sound formation on a bayan (when the bellows of the instrument and its key participate 
in uniform process) allows three options of receiving sound result:

- to lead bellows after preliminary pressing the key (opening of the air valve);
- to press a key (to open the air valve) after preliminary pressing the bellows;
- to lead bellows and to press a key (to open the air valve) at the same time.
Thus, with a known share of the convention, all articulation receptions can be divided into three groups: 

bellows, keyboard and bellows keyboard. It is confirmed on the example shown in the article which consists 
in photography from the screen of an oscillograph of the electric process, the sound vibration connected with 
application of this or that articulation reception.

The question connected with application in performing practice of bayan players of reception of incomplete 
pressing the key (an incomplete touch) is important on which dynamics and a timbre of a bayan sound in many 
respects depends. It is emphasized that underestimating the dynamic articulation and timbre characteristics of 
a sound often is the reason when the melody is shaded by a bass accord accompaniment.

From stated, it is possible to draw a conclusion. The knowledge of objective regularities of a system of 
sound extraction will help performers and bayan players reduce ways of achievement of a high-quality sound.

Keywords: articulation, sound musical, sound extraction, sound maintaining, touch.

В музыкальном исполнительстве неизбеж-
но разделение творческих функций – сочинение 
музыкального произведения и его исполнение. 
Естественно, музыкальное сочинение может быть 
вначале исполнено самим композитором (такие 

случаи нередки), но затем, если произведению 
суждена долгая концертная жизнь, – только ис-
полнителем.

Если сравнить игру сегодняшних баянистов с 
исполнительским искусством их предшественни-
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ков, артистов прошлых десятилетий, то совершен-
но очевидна и вполне понятна разница в приемах 
артикуляции, фразировке, аппликатурном подхо-
де и т. п., то есть в интерпретаторском решении 
многих произведений. Современный баян облада-
ет широким спектром исполнительских возмож-
ностей, в том числе и артикуляционных для пере-
дачи образно-смыслового содержания музыки. 
Изучение этих возможностей является одним из 
приоритетных направлений в повседневной рабо-
те баяниста.

Вопрос о качестве звука все с большей на- 
стойчивостью ставится перед педагогами-баянис- 
тами и исполнителями. Этим мы обязаны тому 
огромному значению, которое имеет звукоизвле- 
чение в художественной интерпретации. От зву-
коизвлечения вместе с другими средствами выра-
зительности исполнителя зависит, сможет ли бая- 
нист раскрыть содержание музыкального произ-
ведения или его исполнение будет однообразным 
и невыразительным. На баяне звук получается 
благодаря взаимодействию пальцевых движений 
и меховедения. Поэтому, звукоизвлечение вос-
принимается как единый артикуляционный про-
цесс – это нажатие пальцев на клавиши и ведение 
меха, при этом характер звука находится в прямой 
зависимости от их сочетания. Рассмотрим неко-
торые характеристики звука во взаимодействии  
с процессом звукоизвлечения. Звук баяна, в аспек-
те слухового восприятия как и звук любого дру-
гого музыкального инструмента, характеризуют 
следующие основные свойства: громкость, высо-
та, продолжительность, то есть психофизические 
характеристики звука. Наш орган слуха, выступая 
как измерительное устройство, преобразует физи-
ческие параметры звука (интенсивность, частоту 
и длительность) в субъективные характеристики 
звука (громкость, высоту, продолжительность).

Психологическим эквивалентом интенсивно-
сти звука является его громкость. Однако между 
психофизической характеристикой звука и его 
физической интенсивностью нет прямого соот-
ветствия. Если интенсивность увеличивается на 
10 дБ, то громкость увеличивается в два раза. 
Динамический диапазон баяна невелик и равен  
в средних величинах от 26 дБ до 32 дБ. Зависи-
мость громкости (в сонах) от интенсивности  

(в дБ) представлена на рис. 1 (по оси абцисс – ин-
тенсивность звука в дБ; по оси ординат – гром-
кость звуков в сонах).

Психофизическим эквивалентом частоты то- 
на является его высота. Звуковысотные соот-
ношения звукорядов баяна строго темперирова-
ны, поэтому исполнитель-баянист не принимает 
творческого участия в формировании высотных 
характеристик звука. Однако большая часть зву-
ков различных музыкальных инструментов, в том 
числе и баяна, находится как раз в том диапазоне 
частот, в котором их изменения особенно замет-
но сказываются на громкости. Снижение общего 
уровня громкости часто приводит к тому, что сила 
некоторых звуков оказывается ниже порога слы-
шимости. Об этом необходимо помнить в работе 
над многоголосными музыкальными произведе-
ниями, особенно при исполнении полифониче-
ских сочинений.

Рисунок 1. Зависимость громкости  
от интенсивности звука баяна

Одной из особенностей звука баяна являет-
ся его продолжительность. Исполнитель имеет 
возможность создать продолжительное звучание  
в различной фактуре, так как баян уступает в этом 
лишь органу и электромузыкальным инструмен-
там, превосходя все остальные.

Звук баяна предполагает совокупность всех 
выразительных средств, которыми исполнитель 
пользуется для того, чтобы передать свои твор-
ческие намерения и раскрыть сущность исполни-
тельских произведений.
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Процесс звукоизвлечения на баяне связан:
1. Со звукообразующим устройством (комп- 

лекс-язычок, планка, резонатор);
2. Со средством управления процессом зву-

кообразования (мех-клапаны);
3. С двигательно-игровыми действиями ис-

полнителя.
Двойственная природа звукообразования на 

баяне (когда в едином процессе участвуют мех ин-
струмента и его клавиши) допускает три варианта 
получения звукового результата:

- повести мех после предварительного на-
жатия клавиши (открытия воздушного клапана);

- нажать клавишу (открыть воздушный 
клапан) после предварительного натяжения меха;

- повести мех и нажать клавишу (открыть 
воздушный клапан) одновременно.

Таким образом, с известной долей условно-
сти, все артикуляционные приемы, направлен-
ные на формирование штрихов, можно разделить  
на три группы:

1. Меховые.
2. Клавишные.
3. Мехоклавишные.
Систематизация наиболее общих способов 

ведения меха и видов исполнительского туше, 
впервые данная П. Гвоздевым и значительно рас-
ширенная Б. Егоровым, наиболее полно отразила 
практический опыт педагогов и исполнителей-
баянистов. Выдвинутая П. Гвоздевым концепция 
различной глубины нажатия клавиши при различ-
ных видах туше обрела как своих сторонников, 
так и противников. Согласно этой концепции зона 
влияния туше на различные характеристики зву-
ка находится в пределах от максимума (полного 
открытия клапана) до минимума (самого мало-
го уровня открытия клапана). О приеме полного 
и неполного туше написали и часто применяли 
его в практической работе известные педагоги-
баянисты Н. Ризоль, Ю. Акимов и некоторые 
другие. Об эффективности этого приема, а сле-
довательно, и целесообразности совершенствова-
ния соответствующих артикуляционных навыков 
в своей статье «О некоторых артикуляционных 
характеристиках процесса звукоизвлечения на 
баяне» пишет Б. Егоров: «Акустические мето-
ды исследования дают нам научную основу для 
объективного познания этих сложных и тонких 

исполнительских приемов. Главная задача таких 
исследований доказать эффективность примене-
ния приемов неполного открытия клапанов (че-
рез различные виды исполнительского туше), их 
влияние на динамику и тембр звука баяниста» [3]. 
Недооценивание динамических артикуляцион-
ных характеристик звука часто является причи-
ной, когда мелодия затушевывается басоаккордо-
вым аккомпанементом, в котором звучит гораздо 
больше голосовых языков. Об этом же пишет из-
вестный педагог и исполнитель Г. Нейгауз: «Одна 
из очень распространенных ошибок у учеников 
(даже подвинутых), на которую часто приходится 
обращать внимание – это динамическое сближе-
ние мелодии и аккомпанемента, недостаток «воз-
душной прослойки» между первым и вторым пла-
ном или между разными планами, что одинаково 
неприятно как для зрения в картине, так и для слу-
ха в музыкальном произведении» [5]. 

Тем не менее проблема управления звуком 
баяна и, в частности, умение пользоваться раз-
ными уровнями подъема клапанов над деками 
остается одной из самых сложных и недостаточно 
изученных.

Артикуляционные приемы в звукооизвлече- 
нии на баяне (взаимодействие видов ведения меха 
и видов исполнительского туше) непосредствен-
ным образом влияют на процесс материализации 
музыки. От них в первую очередь зависит каче-
ство звука. От того, насколько разнообразнее и 
тоньше артикуляционные навыки баяниста, на-
столько его исполнение будет адекватным стилю, 
характеру, художественному смыслу и образно-
му строю музыкального произведения. Поэтому 
владение артикуляцией – это по существу искус-
ство художественно-осмысленного произнесе-
ния музыкальных тонов и построений с различ-
ной степенью связанности или расчлененности.  
Не случайно Е. и П. Бадура-Скода определяют 
артикуляцию как «характер произведения необхо-
димый для уточнения смысла самых мелких эле-
ментов в музыкальном тексте» [2].

Процесс обучения артикуляционным навы-
кам достаточно емкий и сложный, требующий  
от баяниста последовательной и целенаправ-
ленной работы в теоретическом и практическом 
освоении исполнительского туше и меховедения. 
Рассмотрим наиболее характерные сочетания 
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видов туше с различными видами ведения меха: 
а) нажим при плавном ведении меха; б) толчок 
при ровной или активной атаке меха; в) удар  
по клавише и рывок мехом.

Нажим, для которого характерно постепен-
ное открытие и закрытие клапанов в сочетании 
с плавным меховедением обеспечивает связное, 
мягкое, певучее звучание. Чем более плавно будет 
осуществляться нажим клавиши при спокойном, 
ровном ведении меха, тем выразительнее будет 
исполнение, особенно в музыке кантеленной и 
лирического характера, а также когда в мелодии 
нужно достигнуть большой певучести звука. 

Сочетание толчка и активного движения 
меха, благодаря большей по сравнению с нажи-
мом скоростью открытия и закрытия клапанов, 
а также достаточно энергичному ведению меха 
лучше применять в музыке волевого энергичного 
характера.

Сочетание удара по клавише и активного, 
резкого рывка меха придает звуку четкий, отры-
вистый характер. Это достигается путем мгно-
венного открытия и закрытия клапанов, а также 
очень резкого, короткого рывка мехом.

Разнообразие артикуляционных процессов 
порождает многообразие процессов, происходя-
щих со звуком. В этом можно убедиться, по-
знакомившись со статьей Ю. Арнаутова «Опыт 
визуализации артикуляционных приемов на бая- 
не» [1]. Опыт визуализации заключается в фото-
графировании с экрана осциллографа электри-
ческого процесса соответствующего звукового 
колебания, связанного с применением того или 
иного артикуляционного приема. Для экспери-
мента были дифференцированы типовые спо-
собы ведения меха, виды туше, составившие 
следующие пары: нажим – ровное ведение меха,  
нажим – рывок; толчок – ровное ведение меха, 
толчок – рывок; удар – ровное ведение меха,  
удар – рывок. Высота тонов (звуков) была неиз-
менной (см. рис. 2).

№ 1
  

нажим – ровное ведение 

№ 2

  
нажим – рывок

№ 3

  
толчок – ровное ведение

№ 4

  
толчок – рывок

№ 5

удар – ровное ведение

№ 6

  
удар – рывок

Рисунок 2. Типовые способы ведения меха

Сравнивая результаты на осциллограммах за-
метны эволюционные изменения, происходящие 
со звуком. Трансформация сигналов свидетель-
ствует о количественных изменениях, происходя-
щих в звуке. Приведенный эксперимент позволяет 
проследить объективно существующие измене-
ния в характере звука инструмента в зависимости 
от применения различных видов артикуляции,  
а также выявить определенные закономерности  
в способах звукоизвлечения, наличие которых 
является одним из важных факторов в механизме 
воспроизведения звука на баяне.

Из сказанного выше мы видим, какое важ-
ное место в раскрытии образно-смыслового со-
держания музыки отводится артикуляции. Та-
ким образом, вопросы, касающиеся артикуляции  
не теряют своей актуальности и могут являться 
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серьезным импульсом для педагогов-баянистов  
в поиске новых и совершенствовании уже разра-
ботанных методов артикуляции на баяне.

Артикуляционное мастерство – это посто-
янный поиск оптимального варианта выражения 
сущности сочинения, которое и в момент исполне-
ния представляет собой непрерывный творческий 
процесс. Он осуществляется во владении характе-
ристикой тона, сочетаниями всевозможных вари-
антов прерывности и непрерывности их звучания, 
штриховыми и темброво-динамическими соотно-
шениями, логикой синтаксиса музыкальных ячеек 

и крупных разделов, что приводит к возможности 
создания концепционно-убедительного форми-
рования, целостной структуры художественного 
произведения.

Подводя итог вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что баян обладает самыми широкими 
возможностями в использовании и применении 
артикуляционных приемов, что в свою очередь 
может придать серьезный импульс для педагогов-
баянистов в поиске новых и совершенствова-
нию уже разработанных методов артикуляции  
на баяне.
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ПРЕЛЮДИЯ G-DUR OP. 32 C. В. РАХМАНИНОВА В ИСПОЛНЕНИИ 
АВТОРА И В. В. СОФРОНИЦКОГО. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Комаровских Григорий Владимирович, аспирант, специальность 17.00.02 «Музыкальное искус-
ство», Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, 
РФ). E-mail: gringusjatka88@mail.ru

Статья посвящена анализу исполнительского искусства В. В. Софроницкого и С. В. Рахманинова 
на основе сравнения их интерпретаций Прелюдии G-dur op. 32 № 5 С. В. Рахманинова. Затрагивается 
вопрос отношения Софроницкого к пианистическому творчеству Рахманинова в целом и его звукозапи-
сям в частности. На основе изучения всех концертных программ Софроницкого подробно рассматри-
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вается рахманиновский репертуар артиста и роль произведений композитора в его концертной деятель-
ности и дискографии. По воспоминаниям о пианисте и его высказываниям нами освещается отношение 
Софроницкого к музыкальному наследию Рахманинова.

Центром статьи является детальное сравнение двух интерпретаций Прелюдии G-dur, в котором 
основное внимание уделяется темпоритмической стороне исполнения и связанным с нею особенностям 
интонирования и педализации. Важнейшим инструментом исследования становятся графики темпо-
вых изменений и комментарии к ним, составленные нами на основе слухового и интерпретационного 
анализов звукозаписей. Тщательное сопоставление агогических, динамических и других нюансов рас-
крывает отличительные и родственные черты во фразировке, артикуляции и мелодической трактовке и 
позволяет рассматривать исполнительские стили Рахманинова и Софроницкого в широком контексте.

Ключевые слова: фортепианное искусство, звукозаписи, интерпретация, репертуар, темповые 
графики, агогика, tempo rubato.

THE PRELUDE G-DUR OP. 32. OF S. V. RACHMANINOFF  
IN THE PERFORMANCES BY AUTHOR AND V. V. SOFRONITSKY.  

THE COMPARATIVE ANALYSIS
Komarovskikh Grigory Vladimirovich, Post-Graduate Student, Specialty 17.00.02 “Musical Art,” Herzen 

Russian State Pedagogical University (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: gringusjatka88@mail.ru

The article presents a comparison of performing styles of V. V. Sofronitsky and S. V. Rachmaninoff based 
on the example of interpretations of the Prelude G-dur op. 32 № 5 by S. V. Rachmaninoff. It is specially noted 
the question of Sofronitsky’s opinion about features of Rachmaninoff piano playing and sound recordings. 
The article gives a detailed analysis of the Rachmaninoff’s part of Sofronitsky’s repertoire based on a research 
of his concert playbills. Also it is reported about the Sofronitsky’s relationship to the musical heritage by 
Rachmaninoff based on the memoires. 

Main attention in the article is given to a detailed comparison of the two interpretations of Prelude G-dur, 
where the agogical part is proposed as the most important of performance. It should be stressed that the 
method of tempographic and our commentaries were based on our aural and interpretational analysis of sound 
recordings. It is accurately investigated the agogical, dynamic and other nuances which reveal distinctive and 
related features in phrasing, articulation and melodic interpretation and allow us to consider the performing 
styles of Rachmaninoff and Sofronitsky in a wide context.

Keywords: piano art, recordings, interpretation, repertoire, tempo graphics, agogic, tempo rubato.

Крупнейшая фигура Рахманинова-пианиста 
оказала огромное влияние на фортепианное ис-
кусство ХХ века, в том числе, благодаря много-
численным звукозаписям, которые получили ши-
рокую известность. В. В. Софроницкий являлся 
артистом следующего – более молодого поко-
ления4. Отлично разбираясь в дискографии вы-

4  В рамках изучения дискографии В. В. Софро-
ницкого автором статьи проводились сравнительные 
анализы звукозаписей великого пианиста и других вы-
дающихся музыкантов, в числе которых А. Н. Скрябин 
(Поэма op. 32 № 1) [6, c. 180–189], Г. Г. Нейгауз (Нок-
тюрн op. 27 № 1 Ф. Шопена) [8, c. 232–241], А. Корто 
(Этюд op. 12 № 8 А. Н. Скрябина) [7, c. 199–206].

дающихся музыкантов своего времени (А. Корто, 
В. Гизекинга, В. Горовица и др.), он более всего 
любил именно записи Рахманинова [5, c. 226], 
выпущенные в наши дни фирмой RCA (BMG 
Classics) на 10 CD.

Следует заметить, что отношение к своим 
звукозаписям у обоих пианистов было различ-
ным. Если Рахманинов отдавал предпочтение сту-
дийным работам, позволявшим, по его мнению, 
«достигнуть почти полного художественного со-
вершенства» [9, c. 102], то Софроницкий край-c. 102], то Софроницкий край-. 102], то Софроницкий край-
не не любил студии и сами звукозаписи, именуя  
их «трупами» [2, c. 345].
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Софроницкий испытал влияние игры Рах-

манинова еще в юности на концертах в Вар-
шавской филармонии и в Париже во время сво-
их заграничных гастролей (1928), называя ее 
«библией современного пианизма» [12, c. 275].  
Он никогда не скупился на самые высокие оцен-
ки исполнительского искусства Рахманинова, что 
касалось многих его интерпретаций. В частности 
запись «Карнавала» Р. Шумана он считал «вели-
чайшей жемчужиной исполнительского искус-
ства» [15, c. 74], несмотря на то, что собственная 
трактовка заметно отличалась от рахманиновской 
(см. [11, с. 109–135]). 

Однако известны и его критические выска-
зывания, в частности в отношении исполнения 
Пятой сонаты А. Н. Скрябина [13, c. 98], которую 
очень часто играл сам. Признавая Владимира 
Владимировича крупнейшим интерпретатором 
фортепианной музыки Скрябина, тем не менее, 
некоторые современники находили в трактовках 
Софроницким и Рахманиновым произведений ав-
тора «Прометея» общее [3, c. 90]. Позднее имен-c. 90]. Позднее имен-. 90]. Позднее имен-
но в Софроницком стали видеть наследника ис-
полнительского стиля Рахманинова, в частности 
В. К. Мержанов назвал его «истинным продол-
жателем линии Рахманинова в искусстве игры на 
фортепиано» [10, c. 197]. 

Известно, что во время обучения в Петро-
градской консерватории Софроницкий испол-
нял произведения Рахманинова, в частности его 
Прелюдию (без указания тональности) [3, c. 30]. 
Кроме того наиболее полный список концертных 
программ артиста из «Хронографа жизни и твор-
чества В. В. Софроницкого» свидетельствует об 
исполнении им Первого фортепианного концерта 
в ансамбле с Л. В. Николаевым [14, c. 394]. Там 
же указывается [14, c. 394–401], что после окон-c. 394–401], что после окон-. 394–401], что после окон-
чания консерватории в 1920-е годы основное 
место в репертуаре пианиста заняли западноев-
ропейские романтики и Скрябин, большое вни-
мание уделяется другим русским композиторам –  
Н. К. Метнеру и С. С. Прокофьеву. Рахманинова 
он практически перестал играть. 

Начиная с 1930-х годов и до отъезда Софро-
ницкого из блокадного Ленинграда в 1942 году 
в концертных программах артиста эпизодически 
появлялись сочинения Рахманинова: Прелюдии 

G-dur и gis-moll, некоторые Этюды-картины и 
Музыкальные моменты. Но особенно значитель-
ным стал период после блокады, когда Софро-
ницкий практически в каждом концерте играл 
рахманиновские произведения, в числе которых 
Прелюдия cis-moll op. 3, Музыкальный момент 
es-moll, Этюд-картина Es-dur. Своеобразная 
кульминация приходится на 1946 год, когда Со-
фроницкий значительно расширил свой реперту-
ар за счет произведений Рахманинова, включив 
в него Прелюдии fis-moll, c-moll, As-dur, Es-dur 
и B-dur op. 23, a-moll и E-dur op. 32, Музыкальные 
моменты b-moll, h-moll и Des-dur ор. 16, Этюды-
картины g-moll и Es-dur op. 33 и h-moll, a-moll 
№ 6 («Красная шапочка») op. 39. 

В программах Большого зала Московской 
консерватории (18 ноября), Мемориального му-
зея им. А. Н. Скрябина (24 ноября) и Большого 
зала Ленинградской филармонии (16 декабря) 
первые отделения посвящались творчеству Рах-
манинова. В этом же году были сделаны звуко-
записи Прелюдий fis-moll, G-dur, D-dur, gis-moll, 
Es-dur, E-dur, Этюдов-картин g-moll op. 33 и a-moll 
op. 39, Музыкальных моментов h-moll, es-moll, 
Des-dur ор. 16.

В 1948 году в репертуаре появились «По-
лишинель» op. 3, Серенада и Полька, Прелюдия 
g-moll op. 23 и Вальс. В целом весь период кон-op. 23 и Вальс. В целом весь период кон-. 23 и Вальс. В целом весь период кон-
ца 1940-х годов можно по праву считать в твор-
ческой биографии артиста «рахманиновским». 
Тогда в число неизменных бисов входила его лю-
бимая Прелюдия G-dur и были записаны Прелю-
дия cis-moll op. 3, Этюды-картины g-moll op. 33 
и h-moll op. 39. 

В начале 1950-х годов программы пианиста 
обогатились двумя Этюдами-картинами: es-moll 
op. 39 (который, по мнению артиста, является са-. 39 (который, по мнению артиста, является са-
мым скрябинским произведением у Рахманинова 
[13, c. 126]) и cis-moll op. 33, а также «Гопаком» 
из оперы «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусорг-
ского в транскрипции С. В. Рахманинова. Его 
сочинения исполнялись тогда Софроницким не 
столь много, как ранее, но зато прочно закре-
пились в программах и звучали практически  
в каждом концерте. Причем исполнялись они,  
как правило, во втором отделении вместе с пье-
сами горячо любимых Скрябина и Шопена. В по-
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следние годы Софроницкий выступал наиболее 
часто в Мемориальном музее им. А. Н. Скрябина. 
Там же, в 1956 и 1958 годах были сделаны послед-
ние записи произведений Рахманинова. 

Тем не менее отношение Софроницкого  
к творчеству Рахманинова было двойственным, 
что выражалось не только в оценке исполнитель-
ского искусства последнего, но и его композитор-
ского наследия. В частности, по воспоминаниям 
И. В. Никоновича, артист «не любил позднего 
периода рахманиновского творчества», при этом 
исполняя некоторые Этюды-картины op. 39. Он 
же отмечал противоречивость и сложность вну-
треннего мира Софроницкого, склонного к самым 
неожиданным изменениям в оценке тех или иных 
окружающих явлений [12, c. 248]. Возможно, это 
коснулось и отношения к искусству Рахманинова.

В одной из бесед с Р. Н. Юреневым в конце 
1940 годов В. В. Софроницкий признался, что 
стал «реже его (Рахманинова – Г. К.) играть. – Не-
ужели разлюбили? – Я только сказал, что реже его 
играю» [16, c. 334]. Сохранились и другие неодно-c. 334]. Сохранились и другие неодно-. 334]. Сохранились и другие неодно-
значные высказывания, природу которых сложно 
выявить: «Я иногда совсем не знаю, как его играть 
(Рахманинова. – Г. К.) <…> может быть, мне его 
не играть совсем?» [16, c. 335]. Нечто подобное 
наблюдалось и в отношении произведений Л. ван 
Бетховена: «Из всей музыки я больше всего лю-
блю сонаты Бетховена, я так их люблю, что по-
следние годы совсем их не играю. Я слишком их 
люблю…» [4, c. 311]. 

Однако известно, что круг репертуарных ин-
тересов Софроницкого вне концертной деятель-
ности был исключительно широк: невозможно 
перечесть всех произведений, которые он изучал 
и играл дома (см. [2]). Можно предположить, что 
пианист часто обращался и к творчеству Рахма-
нинова. Кроме того, его сочинения были в поле 
зрения Софроницкого во время преподавания  
в Московской консерватории5. 

В 1920 году по заказу фирмы Victor Talking 
Machine в Америке Рахманинов записал Прелю-
дию G-dur op. 32 № 5. Несмотря на низкое тех-. 32 № 5. Несмотря на низкое тех-
ническое качество звукозаписи, она чрезвычайно 
ценна с художественной точки зрения. 

5  В частности, с П. В. Лобановым он проходил 
Второй фортепианный концерт С. В. Рахманинова.

Эта Прелюдия стала одной из любимейших 
для Софроницкого, благодаря чему он записал ее 
как минимум четыре раза: на концертах 11 марта 
1954 года в Малом зале Московской филармонии, 
14 марта 1956 года в Мемориальном музее им.  
А. Н. Скрябина и на студии звукозаписи 16 января 
1945 и в 1960 году (дата не установлена). Первые 
три записи выпущены на CD российской фирмой 
Vista Vera (т. 10 «Из Музея А. Н. Скрябина», тома 
18 и т. «Софроницкий играет Рахманинова»),  
а две последние – японской Denon (такты 8 и 4). 
Для сравнительного анализа нами была выбрана 
студийная запись 1960 года в силу ее наиболее вы-
сокого технического качества6.

В этом исполнении необычно трактуется не-
большое вступление: в нем ясно (но ненавязчи-
во) выделяется повторяющийся мотив h–e, h–d 
на стыке аккомпанирующих квинтолей, который 
проходит через всю пьесу. (Звукозаписи свиде-
тельствуют, что Софроницкий часто акцентирует 
интонации и мотивы, никем из исполнителей ра-
нее не замеченные: в Прелюдии fis-moll с первых 
тактов в левой руке «обнаруживается» his–cis, 
своеобразное интонирование с опорой на слабые 
доли заметно в Прелюдиях D-dur, gis-moll, cis-
moll и т. д.). Самостоятельность этого мотива уси-
ливается отделением его от остальных трех тонов 
(g–h–g), которые также складываются в мотив. 
Таким образом, квинтоль из вступления, являю-
щаяся важным интонационным зерном, обретает 
полифонические очертания (см. партию левой 
руки в нотном примере на рис. 1). Следствием 
такой интонационной трактовки становится не-
торопливый темп, что придает началу произведе-
ния созерцательный характер, а основная мело-
дия в дальнейшем причудливо контрапунктирует  
с этими мотивами в левой руке. 

6  Сравнивать записи, столь отдаленные друг от 
друга по времени, чрезвычайно сложно, поскольку 
звучание инструмента в авторской записи (одной из 
первых в дискографии Рахманинова) напоминает кла-
весинный тембр и сопровождается шумами. Запись Со-
фроницкого, напротив, отличается высоким качеством 
и богатой фортепианной тембровой окраской с мини-
мализацией шумов. 
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В авторской записи вступление звучит не-
сколько проще за счет более широкого дыхания 
и активного движения, в нем уже ощущается 
волнообразное темповое «качание». Небольшое 
accelerando ко второму такту и «обратное» ral-
lentando перед вступлением мелодии – предтечи 
агогической и интонационной свободы, в русле 
которой будет проходить все дальнейшее раз-
витие, что видно на графиках темповых изме-
нений7 (см. рис. 2). Линия из четвертей в левой 
руке (d–e–d–e) во всех эпизодах с квинтолями 
(такты 1–6, 9–14, 24–39) несет в себе, как и у Со-
фроницкого, важную подголосочную функцию. 
Но у Рахманинова она обладает своей энергети-
кой – стремлением к оживлению, пробуждению 
в более спокойном мелодическом голосе. Ее само-
стоятельность особенно проявляется в квинтолях 
на длинных звуках мелодии (см. рис. 2, 3, такты 3, 
11, 29, 33-й): в них возникают плавные ускорения, 
сохраняющие широкое мелодическое дыхание.

Небезынтересно отметить, что оба испол-
нителя в длинных нотах стремятся наполнить 
интонационной выразительностью партию ле-
вой; однако часто отмечаемое tempo rubato у Со-
фроницкого здесь, как ни странно, не столь ярко 
выражено (в отличие от интерпретации других 
произведений) [6, с. 181], хотя и имеют место не-
большие замедления (см. рис. 3, такты 8-й и 12-й). 
Важнейшим для него становится динамическое 
усиление мотива (h–e, h–d), его декламационно-
сти, подчеркнутой crescendo в половинных нотах 
в мелодии. 

7  Темпографический анализ звукозаписи позволя-
ет наглядно рассмотреть амплитуду исполнительского 
темпа в соответствии со шкалой метронома (см. цифры 
слева на рис. 2, 3).

В авторском исполнении наблюдаются силь-
ные темповые «сдвиги», самые яркие из которых 
появляются в 7–8-м и 15–16-м тактах, где на трид-
цатьвторых в правой руке внезапно возникает 
контрастный тембр птичьего щебетанья, при-
вносящий игривый и динамичный оттенок. Как и 
во вступлении, эти ускорения носят волнообраз-
ный характер с мягкими, гибкими переходами-
замедлениями в конце. Во втором разделе (в так 
тах 17–21-м) мелодии присущ характерный ква-
зивокальный тембр. На фоне взволнованных 
тридцатьвторых он звучит неожиданно спокойно 
и величаво, в результате чего общее движение 
успокаивается и приводит к сильному замедле-
нию (см. рис. 3). 

У Софроницкого возникают лишь неболь-
шие ускорения, которые не нарушают спокойного 
движения мелодии. Скорее ощущается стремле-
ние сохранить состояние неги и умиротворенной 
красоты, как бы раствориться в чарующем тем-
бре, возникающем благодаря «роскошной», длин-
ной педали. Принадлежа к позднему периоду 
творчества Софроницкого, когда интерпретация 
каждого произведения была конгениальной, ис-
полнение Прелюдии воплощает красоту загадоч-
ной педализации Мастера, в которой ощущается 
особая «цветная» окраска тональности, в данном  
случае – «призрачно-весеннего» G-dur. Этот свет-
лый колорит сохраняется, несмотря на вступле-
ние мелодии в левой руке. 

Смена настроения наступает в небольшой 
каденции. Ее роль рассматривается Софроницким 
как завязка нового призрачного образа, где, как 
в воронке, «закручиваются» предыдущие моти-
вы. Через секундовое перемещение в трели (d–e, 
d–es) происходит зарождение минорного лада и 

Рисунок 1. Такты 3–4
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усиление напряжения. Дальнейшие переклички 
отдельных мотивов отличаются ярко индивидуаль-
ными контрастными тембрами: от нежно-трепетно- 
го высокого голоса, взволнованного среднего –  
до мрачно-сурового низкого. 

В исполнении Рахманинова небольшой сред- 
ний эпизод становится самым медленным фраг-
ментом Прелюдии. Трель в начале тянется на-
столько долго, что создается иллюзия раство-
рения музыкальной мысли, а последующие мо-
тивы, хотя и привносят некоторое напряжение  
и тревогу, постепенно замедляются (см. рис. 3, 
такты 24–28-й). В репризе появляются неболь-
шие выразительные темповые оттяжки в конце 
фраз (см. рис. 3, такты 31–33-й), в результате чего 
движение значительно замедляется. В коде воз-
вращается квазиигривый характер с волнообраз-
ными темповыми изменениями (см. рис. 3, такты 
35–41-й). 

Софроницкий в отличие от автора исполня-
ет репризу несколько проще и чуть подвижнее,  
в одном темпе, а коду с небольшим замедлением  
к концу. Выразительную роль играют, как и пре-
жде, динамические нюансы. 

Подводя итоги, можно сказать, что в ис-
полнительском искусстве В. В. Софроницко-
го творчество С. В. Рахманинова стало, наряду  
с произведениями Л. ван Бетховена, А. К. Ля-
дова, Н. И. Метнера, Б. Г. Гольца, одной из ма-
лых репертуарных сфер, к которой он относился 
не менее трепетно, нежели к своему основному 
репертуарному фонду.

Сравнительный исполнительский анализ 
Прелюдии G-dur показал, что агогические ню-
ансы Софроницкого отличаются большей акаде-
мичностью, нежели эти же нюансы в свободно-
импровизационной авторской трактовке, о чем 
свидетельствует приведенная ниже таблица тем-
повых колебаний (см. табл. 1). Агогической кар-
тине В. В. Софроницкого свойственна своего рода 
умеренность темповых вибраций, характерная 
для игры А. Н. Скрябина (см. [6, c. 183]). 

Замедления и ускорения в игре обоих пиа-
нистов отличаются волнообразным характером 
и наступают постепенно, естественным образом 
сменяя друг друга. Однако у Софроницкого на 
первый план выходит тембральная выразитель-
ность, а rubato имеет более мелкий характер. Эти 
и другие важнейшие показатели изменений темпа 

в исполнении Рахманинова и Софроницкого пред-
ставлены в приведенной ниже таблице (табл. 1). 

Сходство между исполнениями Рахмани- 
нова и Софроницкого наиболее ярко проявилось 
в произнесении мелодии. Декламационная мане-
ра Софроницкого, выражающаяся в характерных 
для него акцентах на слабых долях, придает ме-
лодии сверкающий, ослепительный колорит и 
взволнованно-приподнятый тон высказывания, 
родственный авторскому мелодическому прочте-
нию. Звучание мелодии у Рахманинова напомина-
ет серебристый перезвон колокольчиков. И если 
у Софроницкого она словно наполнена упоением, 
отчего у слушателей возникало ощущение «за-
паха сирени» [1, c. 365], то у автора светлый тон  
и причудливый характер движения соотносятся  
с юношески непосредственным мироощущением. 

При этом у обоих пианистов сохраняются и 
интонационная выпуклость фразировки, и долгое 
мелодическое дыхание (см. рис 2, 3)8. Это от-
ражается на общем настроении музыки, ее эмо-
циональном складе. Протяжно-речитативная ме-
лодическая манера Софроницкого удивительно 
созвучна рахманиновскому певучему туше, кото-
рое рельефно высвечивает различные грани мело-
дического рисунка.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что 
при всем своеобразии творческих индивидуаль-
ностей Рахманинова и Софроницкого, оба музы-
канта принадлежат к тому типу романтического 
пианизма, для которого важны импульсивная 
сиюминутность душевных движений, стремление 
воплотить глубинные душевные порывы. 

 Таблица 1
Сравнительная таблица темповых изменений

Исполнители
Крайние 
границы 
темпов

Зона 
тем-

повых 
колеба-

ний

Сред-
ний 
темп

испол-
нения

Коэф-
фици-

ент
tempo 
rubato

С. В. Рахмани-
нов 24 – 169 63–123 92,3 18,6

В. В. Софрониц-
кий 30 – 150 56–110 84,9 13,4

8  У Софроницкого этому способствуют динамиче-
ские «вилочки» после акцентов, среди которых преоб-
ладают diminuendo. На темповом графике пунктирами 
обведены наиболее важные фразировочные акценты и 
связанные с ними diminuendo и crescendo.
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Рисунок 2. Темповые графики исполнений С. В. Рахманинова и В. В. Софроницкого  
в тактах 1–21-м (верхний – исполнение С. В. Рахманинова, нижний – В. В. Софроницкого)
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Рисунок 3. Темповые графики исполнений С. В. Рахманинова и В. В. Софроницкого  
в тактах 21–41-м (верхний – исполнение С. В. Рахманинова, нижний – В. В. Софроницкого)
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА СТАТЕЙ 
В ЖУРНАЛ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

«ВЕСТНИК КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

(выходит 4 раза в год)

Перед подачей статьи авторам рекомендуется ознакомиться на сайте (www.vestnikkemgu-www.vestnikkemgu-.vestnikkemgu-vestnikkemgu-
ki.ru) с концепцией издания, содержанием вышедших номеров.

1. Статья представляется в бумажном и электронном вариантах (по E-mail или на диске) 
в формате Microsoft Word. Бумажный вариант должен полностью соответствовать электрон-
ному.

2. Статья должна включать: 
• наименование рубрики журнала, где должна быть размещена статья (в соответствии  

с рубрикатором журнала «Вестник КемГУКИ»);
• индекс УДК (Универсальной десятичной классификации), отражающий содержание 

статьи;
• название статьи на русском и английском языках;
• аннотацию статьи (объемом 150–300 слов) на русском языке;
• ключевые слова (не более 10 слов) на русском и английском языках; 
• автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков, включая пробе-

лы) и исходный текст автореферата на русском языке.
3. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и подписан автором, который несет от-

ветственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала; статьи аспирантов 
и соискателей ученой степени кандидата наук дополнительно подписываются научным руко-
водителем.

4. Ссылки на цитируемую литературу приводятся в конце статьи в Литературе в алфа-
витном порядке на русском и латинском (транслитерация) языках в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Библио-
графические ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках. Например, [1, c. 5]. 

5. Объем статьи – от 6 страниц формата А4.
6. Набор статьи должен быть осуществлен с использованием следующих правил:
• шрифт – Times New Roman;
• размер кегля – 12 пт;
• межстрочный интервал – одинарный;
• форматирование – по ширине;
• все поля – по 20 мм.
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Образец оформления статьи

Рубрика журнала
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ,  
БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на русском языке): должны включать фамилию, имя и отче- (на русском языке): должны включать фамилию, имя и отче-: должны включать фамилию, имя и отче-должны включать фамилию, имя и отче-
ство (полностью), ученую степень, ученое звание, должность, место работы (город, страну). 
E-mail: 

Аннотация на русском языке...
Ключевые слова на русском языке: …

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ПО ЦЕНТРУ,  
БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ, БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ)

Сведения об авторе (-ах) (на английском языке): должны полностью соответствовать  
русскоязычному варианту.

Аннотация на английском языке….
Ключевые слова на английском языке:….

Текст….
Литература (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

References (по центру, без отступа, шрифт жирный)

1. 
2.
…

Сопроводительные документы к статье, направляемой для публикации в журнале «Вест-
ник Кемеровского государственного университета культуры и искусств», включают:

1. Две рецензии: 
•	 соискатели докторской степени предоставляют две рецензии докторов наук в данной 

предметной области; 
•	 соискатели кандидатской степени предоставляют рецензию научного руководителя  

и рецензию доктора наук в данной предметной области.
 2. Справку об авторе(ах) (в бумажном и электронном вариантах).
 3. Письмо-согласие на публикацию статьи и размещение ее в Интернете. 
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Требования к сопроводительным документам

Наименование 
документа Необходимые сведения

1. Рецензия - Фамилия, имя, отчество эксперта (полностью),
- ученая степень,
- ученое звание, 
- должность, 
- служебный адрес, 
- контактный телефон,
- дата выдачи рецензии,
- подпись рецензента,
- печать учреждения, заверяющего подпись эксперта

2. Справка  
    об авторе(ах)

- Фамилия, имя, отчество автора (полностью на русском и английском 
языках),
- ученая степень,
- ученое звание,
- должность,
- место работы (учебы или соискательства),
- контактные телефоны,
- факс,
- E-mail,
- почтовый адрес с указанием почтового индекса

 3. Письмо- 
     согласие

- подписано автором,
- заверено в организации (место работы или учебы) 

Материалы для публикации могут быть направлены в редакцию журнала «Вестник Кем-
ГУКИ»:

•	 почтой:
по адресу: 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, КемГУКИ, научное управление;
•	 e-mail: vestnikkemguki@yandex.ru.

Перечень основных разделов журнала

1. Педагогика.
2. Искусствоведение. 
3. Философия.
4. Филология.
5.    Культурология.
Редакционная коллегия правомочна отправлять статьи на дополнительное рецензирова-

ние. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять статьи, не отвечающие уста-

новленным требованиям или тематике журнала.
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Статьи публикуются  
в авторской редакции.

Отклоненные статьи авторам не возвращаются и не рецензируются.

Signed for print 21.10.2014. 
Format 60х841/8.

Offset paper. Font «Times». 
Order № 6.

Author’s sheets  16,3. Printer’s sheets 23,6. 
Number of copies 500. 

Printed at the Publisher of Kemerovo State 
University of Culture and Arts: 

650029, Kemerovo, 
19 Voroshilov Street. Теl. (3842)73-45-83. 

E-mail: izdat@kemguki.ru

Подписано к печати 21.10.2014. 
Формат 60х841/8.

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». 
Заказ № 6. 

Уч.-изд. л. 16,3. Усл. печ. л. 23,6. 
Тираж 500 экз. 

Отпечатано в издательстве Кемеровского 
государственного университета 

культуры и искусств: 
650029, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 19. Тел. (3842)73-45-83. 
E-mail: izdat@kemguki.ru


