
 

– 1 – 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Томский государственный педагогический университет» 

 

 
 

ХIII Всероссийская конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и образование» 
(20–24 апреля 2009 г.) 

 
 
 
 

ТОМ V 

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск 
2009 



 

– 2 – 
 

 
ББК 74.58 
В 65 

 

Печатается по решению  

редакционно-издательского совета  

ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

В 65  XIII Всероссийская конференция студентов, спирантов и молодых 
ученых «Наука и образование» (20–24 апреля 2009 г.) : В 6 т. Т. V. 
Философия. Социальные науки. Культурология ; ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический университет». – Томск : Издательст-
во ТГПУ, 2009. – 380 с. 

 
 
 
 

Научные редакторы: 
 

Куликов С.Б., канд. филос. наук, доцент; 
Бердникова И.А., канд. филос. наук, доцент; 

Ланкин В.Г., д-р. филос. наук, профессор. 
 
 
 
 

СТАТЬИ ПУБЛИКУЮТСЯ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ГОУ ВПО «ТГПУ», 2009 



 

– 3 – 
 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

ТЕМА ЛЮБВИ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Р. А. Ачолова  
Томский государственный педагогический университет 

До сих пор о любви была сказана только 

одна неоспоримая правда, а именно, что 

«тайна сия велика есть»  
А.П. Чехов 

Тема любви вечна. Вопросом о сущности любви задавались как в ан-
тичные времена, так и в наши дни. А что, собственно, мы хотели бы знать о 
ней? Если мы ждем, чтобы нам описали, какая она бывает, – это одно дело, с 
которым лучше обратиться к поэзии. Именно поэзия говорит о любви самым 
подобающим языком образным. Но даже поэзия не всесильна: никогда даже 
самое верное, гениальное слово не может в совершенстве выразить пережива-
ния любви. А уж тем более не могут выразить любовь некоторые молодежные 
песенки, в которых однообразные повторения слов «любовь» только обозна-
чают, но совсем не раскрывают реального переживания человека.  

В статье раскрыто, как к этой теме относились в античные времена и 
как относится современная молодежь к ценностям любви. Чтобы понять, 
что такое любовь, можно обратиться к науке или философии. Наука может 
многое: изучить условия, при которых любовь приходит или проходит, 
обобщить факты и выявить закономерности, но и ее возможности ограни-
чены: сама любовь как человеческое отношение и переживание не может 
быть измерена никакими научными средствами.  

А что может философия? Полного объяснения любви она, в конечном 
счете, тоже не дает, но проясняет значение этого феномена. Мы рассмотрим 
идеи, в которых отобразились типичные философские представления той 
или иной эпохи, и особое внимание уделим античной философии, в частно-
сти на примере произведения Платона «Пир» [1]. 

Начнем с темы любви в античной философии, как о ней размышляли 
философы того периода. Любовь для древних греков не более загадочна, 
чем все остальное, разве что притягательнее многих иных вещей. Свои 
представления о любви литераторы и философы античности выражали 
обычно посредством мифологических образов.  

Те многообразные значения, которые в русском языке охватываются 
одним словом «любовь», язык древних греков выражает разными словами: 
эрос, филия, сторге, агапэ. В этом есть определенное преимущество; может 
быть, у древних греков было меньше поводов для недоразумений, чем сего-
дня у нас, когда кто-то говорит о любви и его с пониманием выслушивают, 
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а в конце концов, выясняется, что один из собеседников думал при этом о 
любви к ближнему, а другой об эротике.  

Эрос у древних греков – это половая, страстная любовь. Мифологиче-
ским олицетворением эроса является бог Эрот, или Эрос. 

Филия – это привязанность к самым разнообразным вещам. Это и лю-
бовь к родителям, к детям, и любовь к родине, и любовь к товарищам 
(дружба), и эротическая любовь, и любовь к познанию, и прочее.  

Агапэ – еще более мягкая любовь, жертвенная и снисходящая к ближ-
нему. Именно такое понимание любви восхваляло христианство в период 
заката языческой культуры. 

Сторге – любовь-привязанность семейная.  
В Древней Греции любовь была представлена в образах нескольких 

мифологических существ – прежде всего Афродиты и Эрота, а в Риме соот-
ветственно – Венеры и Амура. Это человеческое чувство и влечение пере-
носилось греками на весь мир, принимало вид безличной силы, сущест-
вующей самостоятельно.  

Гесиод задал вопрос, что возникло первым? Сначала зародился хаос, а 
потом множество богов и между ними прекраснейший Эрос. Таким обра-
зом, Эрос представляется как одна из первых сил, появившихся в мире. Под 
его влиянием и продолжается цепь порождений.  

Парменид объясняет происхождение богини любви. Он говорит, что в 
центре космоса находится богиня любви, которая посылает соединиться 
мужскому с женским. Богиня любви влияет на взаимное влечение существ, 
связывает земной и небесный миры. 

Эмпедокл отводил важнейшую роль в существовании мира филии. Он 
говорил, что в мире есть четыре основных элемента – земля, вода, воздух и 
огонь, а сочетание их находится под действием двух сил – Вражды и Люб-
ви. Эти силы по очереди господствуют в мире. Эмпедокл считал, что суще-
ствование одной лишь Любви было бы гибельно для космоса.  

Понятием любви как безличной силы пользовались пифагореец Фило-
лай, атомист Демокрит, софисты Горгий, Продик, Критий.  

Выделим более конкретное понимание любви, представленное в произ-
ведении Платона «Пир» [1]. 

В древнегреческой мысли сформировали миф, рассказанный одним из 
персонажей диалога Платона «Пир». Согласно этому мифу, были когда-то 
на земле двойные люди, имевшие четыре руки, ноги, два лица, глядевшие в 
разные стороны. Андрогины были трех полов: мужского – от Солнца, жен-
ского – от Земли, а также обоеполого – от Луны, поскольку Луна совмещает 
оба начала. Зевсу пришла идея: разделить каждого андрогина пополам, что-
бы уменьшить их силу. И с тех пор каждый ищет соответствующую ему 
половину. То есть если мужчина был раньше частью двуполого андрогина, 
его влечет к женщине, и соответственно женщину, отделенную от мужской 
половины, – к мужчине. Женщины же, представляющие собой половинку 
прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привле-
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кают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато муж-
чин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко все-
му мужскому... Когда же двоим, удается повстречать друг в друге именно 
свою половину, обоих охватывает удивительное чувство привязанности, 
близости и любви. Таким образом, миф об андрогинах объясняет любовь, 
как жажду целостности и стремление к ней.  

Еще одно объяснение природы любви предлагает сам Платон в том же 
диалоге «Пир». Он оспаривает мысль, будто любовь – это поиск своей поло-
вины. Люди стремятся в действительности не к половинам, а к благу и бес-
смертию. Люди, смертные по своей природе, стремятся путем рождения де-
тей сохранить себя в вечности, ради этого они и служат Эроту. Многие, бе-
ременные телом, просто рожают обычных детей. Но есть и беременные ду-
ховно, это – творцы, изобретатели, вынашивающие разум и прочие доброде-
тели. Они тоже испытывают страстное желание родить и особенно радуются, 
когда встречают человека, наделенного прекрасной и даровитой душой. В 
соприкосновении с прекрасным рождается на свет то, что давно вынашива-
лось душой. Дети, рожденные душой, в отличие от обычных детей, бес-
смертны. Платон не призывает отменить земную любовь. Она – необходимая 
ступенька, ведущая человека к познанию любви небесной. В молодости че-
ловека сначала влечет к прекрасному телу, затем он замечает, что есть и дру-
гие прекрасные тела, и все они в этом смысле подобны одно другому.  

Это как в наши дни: существуют же некое деление среди современной 
молодежи. Некоторые смотрят сразу на внешность, даже не узнав человека 
поближе (возможно, он духовно красив). Говорят же, что первое впечатле-
ние складывается именно по внешности, но, тем не менее, душа, характер 
играет далеко не последнюю роль. Проблема современной молодежи, по 
моему мнению, состоит в том, что они пытаются найти некий идеал красо-
ты, но в большинстве случаев красоты не душевной или внутренней, а 
внешней, которая так изменчива. Даже Платон в своем диалоге «Пир» го-
ворит нам, что те люди, которые предпочитают красоте душевной красоту 
телесную, изменчивы, ибо тело с течением времени стареет, а душевная 
красота вечна. Тогда человек начинает ценить душевную красоту выше те-
лесной, его влечет к красоте нравов и наук. Постепенно, движимый любо-
вью, человек поднимается над отдельными разновидностями прекрасного и 
его взору открывается прекрасное в его чистоте, идеальное, вечное, превос-
ходящее все земное. Любовь к высшим ценностям – это и есть так называе-
мая платоническая любовь, причем она не отвергает низшего эроса, а отно-
сится к нему как к своей ступеньке. Сам Эрот, ведущий человека в занебе-
сье, – сын бога богатства Пороса и богини бедности Пении, потому он про-
тиворечив. Сын своей матери, он – беден и некрасив, но, наследуя черты 
отца, он храбро и неудержимо стремится к прекрасному и совершенному. 
Будь он совершенно красив и умен, он не испытывал бы постоянного недо-
вольства собой и не тянулся бы к красоте и мудрости. Эрот – стремление от 
худшего к лучшему. Так истолковывает миф об Эроте Платон.  
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Итак, Платон считает, что у каждого человека своя любовь, и любовь 
эта бывает разная, она имеет разные ценности и может приносить благо и 
разрушение. И в наши дни существует множество истолкований любви. 
Многие люди, например, может быть, сами того не зная, верят в миф об ан-
дрогинах, по которому все люди разделены на две части единого целого и 
каждый ищет свою половину. 

В ходе изучения данной темы было проведено анкетирование молоде-
жи, студенческой среды. Было опрошено 50 человек. Целью данного иссле-
дования является мнение современной молодежи по данному вопросу, что 
сейчас больше ценится внешние (тело) или внутренние качества (душа). 
Безусловно все из опрошенных были когда-то влюблены. В основном, ко-
нечно, делается большой акцент на внешности человека, на каких-то каче-
ствах поведения, как человек выглядит. Из 50 опрошенных в ходе анкети-
рования, 35 были разочарованы в выборе своей второй половины и 15 чело-
век, соответственно остались довольны выбором. При этом, из 50 опрошен-
ных на красоту тела смотрят 31 человек, и на красоту души, соответственно 
19 человек. Выводы напрашиваются сами. Сейчас молодежь делает свой 
вывод в пользу внешних данных, многие порой даже игнорируют внутрен-
ние качества. И в результате многие разочаровываются, все по причине то-
го, что только по внешности нельзя судить о человеке. 

Ознакомившись с истолкованием античной философии на тему любви, 
стало понятно, что в древние времена ценности были совсем иные, нежели 
у современной молодежи. Тогда ценили красоту в гармонии души и тела; 
красота тела приветствовалась наряду с красотой души, вспомним хотя бы 
то, какие скульптуры создавались во времена античности. В нынешние дни 
любовь настоящая встречается редко, ведь любовь это гармония тела и ду-
ши. А у молодежи идет больший уклон к красоте телесной, так и не познав 
красоты душевной. Получается, что человек влюбляется в эту картинку, и 
дальше ничего не видит, а картинка то меняется, человек стареет, только 
душа все та же.  

«Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – и, значит, я живу!» (В. Вы-
соцкий). О любви сказаны миллионы слов и написаны горы книг. Есть 
формулы любви, научные определения, великое множество философских 
трактатов, и все же для каждого нового поколения, вступающего в жизнь, 
философия любви – это тайна за семью печатями, крепость, которую надо 
покорить самому, пройдя нелегкий путь обретения и потерь, который су-
ществовал как в античное время, так и в наши дни. Молодежные представ-
ления порой разрушительны. Иногда нужно обратиться к представлениям, 
которые были у той эпохи. Они более нравственно смотрели на эту тему. А 
прошлый опыт – тот самый ориентир, который поможет преодолевать со-
мнения и познавать великое таинство этого вечного как мир и столь же за-
гадочного слова – любовь! Любовь – понятие необычайно емкое и много-
значное. 
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Данная статья основана на эссе известного американского философа 
Ричарда Рорти «От религии через философию к литературе: путь западных 
интеллектуалов». Изучая статью, у нас сложилось впечатление, что фило-
соф вместе с интеллектуалами ищет истину, но не может поставить равен-
ство между нею и Богом и истиной объективной реальности, которую ищет 
философия. 

Кто такие «интеллектуалы»? На взгляд Р. Рорти, это такие люди, кото-
рые стремятся к подлинной автономии и которые имеют достаточно денег и 
досуга, чтобы осуществлять свои стремления: посещать различные церкви 
или различных гуру, ходить в разные театры и музеи и, главное, читать 
много разных книг [см.: 1, с. 31]. Но интеллектуалы не просто читают книги 
или пользуются той или иной информацией. Они это делают, чтобы извлечь 
достоверный смысл жизни и стать подлинной автономной личностью. Дру-
гие же (не интеллектуалы) довольствуются при этом тем, как получится, 
если просто находиться в этой реальности. Интеллектуалы, по мнению Р. 
Рорти, ищут не просто истину, а искупительную истину, которую можно 
сформулировать вопросом: так что же нам делать с нами самими? Другими 
словами, по-хайдеггеровски, они одержимы жаждой подлинности, а, по-
блумовски, (имеется в виду современный философ Гарольд Блум) стремле-
нием быть самими собой. Р. Рорти считает, что «интеллектуалы Запада со 
времен Возрождения прошли три этапа: сначала они надеялись получить 
искупление от Бога, потом – от философии, теперь того же ждут от литера-
туры» [1]. В религии человек получал заветный смысл жизни от Бога. Ис-
купление философией означает усвоение некоторой совокупности пред-
ставлений, претендующих на понимание действительности такой, какой 
она является на самом деле. Литература же дает максимально возможное 
количество смыслов, которыми можно воспользоваться. Если со времен 
философии И. Канта можно было прийти к мысли о том, «что даже Свя-
щенный Персонаж Евангелий следует воспринимать в свете собственной 
совести индивидуума» [1, с. 32], то Г. Гегель высказал предостережение о 
поисках искупительной истины через философию в связи с тем, что она на-
чинает «рисовать серой краской по серому». И, несмотря на то, что сам 
Г. Гегель очень надеялся на то, что дает людям истину в последней инстан-
ции, С. Кьеркегор и К. Маркс окончательно развеяли эти надежды. Следо-
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вательно, с этих времен интеллектуалы перестали доверять философии как 
способной представить действительность «такой, какой она есть по истине» 
[1]. Р. Рорти полагает, в отличие от И. Канта и М. Хайдеггера, что замена 
философии на литературу в поисках искупительного смысла была шагом 
вперед. Однако те, кто по-прежнему полагают, что искупительная истина в 
религии основана не на доказательствах, а на вере, считают ее вполне реле-
вантной. Более того религия без философии, т. е. «беспримесная религия», 
иронизирует сам Р. Рорти, возможна лишь в том случае, «когда философия 
провозгласит, что мышление каждого века должно прийти к одному и тому 
же результату» [1, с. 33].Отсюда возникает вопрос: а существует ли такое 
познание, которое может заменить и религию, и философию, и стать отве-
том на поиск подлинности личностного существования? Большинство со-
временных западных интеллектуалов находит ответ в такой, ранее считав-
шейся маргинальной, области, как художественная литература (повести и 
романы). Именно в этой области «исповедующие литературную культуру 
надеются обрести искупление через контакт с доступными ныне пределами 
человеческого воображения» [1, с. 35], которые можно бесконечно раздви-
гать пламенем художественного творчества. Именно искусство дает воз-
можность расширять свое Я через знакомство со многими другими спосо-
бами человеческого существования. Поэтому, считает Р. Рорти, «последние 
пять столетий западной интеллектуальной жизни можно представить себе 
как сначала продвижение (progress) от религии к философии, а потом – от 
философии к литературе» [1]. Основанием для таких выводов является, по 
его мнению, «разжалование науки из возможного источника искупительной 
истины в модель рационального сотрудничества» [1, с. 41]. Подобное от-
ношение к научным истинам Р. Рорти считает современным аналогом 
прежнего «разжалования Евангелий из рецепта достижения вечного бла-
женства в сборник здравых этических наставлений. Именно такое разжало-
вание рекомендовали произвести И. Кант и Т. Джефферсон, и именно это 
постепенно осуществили за последние два столетия либеральные протес-
тантские теологи» [1]. В этом смысле философские теории являются само-
уничтожающимися артефактами, потому что они ничем не отличаются от 
того, «чем так умело занимались и занимаются и бобры, и плотники» [1]. 

Можно согласиться с Р. Рорти в том, что религия занимала господ-
ствующее место в духовной жизни человека вплоть до эпохи Возрождения. 
Так же и с тем, что XVIII–XIX века стали философскими откровениями в 
духовной жизни человечества. И что литература критического реализма на 
Западе и литература Золотого века, начиная с А.С. Пушкина, и Серебряного 
века, начиная с А. Блока, имеют всемирное значение в постижении общест-
венных отношений и понимании глубин личностной жизни. Однако это, на 
наш взгляд, не полная истина о месте и роли религии, философии и искус-
ства (а не только литературы) в жизни человека вплоть до современности. 
Эти формы человеческой духовности зародились вместе с появлением че-
ловека из специфических человеческих потребностей и сопровождают его 
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на протяжении всего человеческого существования, выполняя свои собст-
венные функции. 

Религия появилась из потребности поклонения покровителю рода и на-
дежды на защиту своим покровителем. Религии менялись, пока не возникли 
вместе со становлением национальных культур монотеистические религии, 
реализующие те же самые функции при условии выполнения человеком за-
ветов Бога. Поскольку природа человека подвижна, корень с питательной 
силой развертывающихся возможностей есть «дух человеческий» [2, с. 45], 
питаемый волей Творца. Даже наука не отрицает полностью эту идею в тех 
областях, где кончаются её объяснительные возможности (например, при 
анализе феномена смерти). Отрицание такой идеи «означало бы разочаро-
вание, ведущее к стоицизму Жака Моно, открывшего Вселенную, лишен-
ную какого бы то ни было смысла, глухую к нашей музыке, Вселенную, в 
которой мы появились случайно к вящему гневу и отчаянию шекспиров-
ского Макбета» [3, с. 223]. Если нет Бога (как писал Ф. Ницше, «мы убили 
Бога»), то «всё дозволено» и не является пороком. Вместо Бога на пьеде-
стал Р. Рорти поставил человеческое воображение. То, что было дано нам 
во благо, теперь обернулось оружием против своего же Создателя. Р. Рорти 
замечает: «Становление религиозной терпимости было связано с различе-
нием между потребностями общества и потребностями личности – с осоз-
нанием того, что религия не относится к сфере потребностей обществен-
ных» [1, с. 40]. Из этого ясно, что религия личностна, но общество – это 
также подобие личности. Значит, потребности общества должны совпадать 
с потребностями личности, поскольку прежде всего идёт становление суве-
ренной личности, а затем суверенного государства. 

Возможна ли замена философии литературой в современном обществе, 
пусть только для интеллектуалов? Мы полагаем, что именно для интеллек-
туалов по-прежнему сохраняется потребность в философском рефлексив-
ном, проблематизирующем бытие знании. Конечно, для массовой культуры 
философия излишня, но для нее излишним оказывается и чтение художест-
венной литературы, которую вполне заменяет телевидение и кинематограф. 
Данные опроса читателей Москвы, полученные «Левада-центром», показа-
ли пессимистичные результаты. Выяснилось, что 37 % опрошенных совсем 
не читают книг. Опрос показал, что постоянно читают книги 23 % опрошен-
ных москвичей, а 40 % горожан читают непостоянно от раза к разу. Детям 
читают книги, согласно опросу «Левада-центра», только 7 % родителей этой 
библиотеки. На чтение глубоких произведений не хватает времени, намного 
проще бывает почитать бульварный роман [цит. по : 4, с. 254]. Разумеется, на 
этом фоне философскую литературу читают еще меньше, но философия как 
обобщенное систематизированное, особенно социальное знание, тем более в 
условиях российской неопределенности общественного развития, является 
востребованным знанием в кругу интеллектуалов и даже массовой культуры. 
Искупительная истина, следуя выражению Р. Рорти, скорее всего, находится 
в философских текстах профессиональных интеллектуалов, нежели в море 
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литературы, особенно постмодернистской и популярной, в котором можно 
скорее утонуть, чем вычерпать искупительную истину. Занятие философией 
– это элитарное дело, но, учитывая, что она преподается в каждом вузе, в оп-
ределенной степени мы имеем большую аудиторию, приобщенную к фило-
софской культуре. Поэтому искупительную истину о смысле жизни и пер-
спективах человеческого развития учащаяся аудитория вычерпывает из фи-
лософских текстов. Следовательно, переход к откровению только через ху-
дожественную литературу, как это констатирует Р. Рорти, оказывается преж-
девременным: философия, особенно для интеллектуалов, не исчерпала свое 
специфическое предназначение и выполняет свои мировоззренческие функ-
ции, опираясь в настоящее время на науку. 

Эстетическая функция искусства, а не только художественной литера-
туры, всегда во всем мире была и остается незаменимой. Роль искусства в 
формировании искупительной истины особенно действенна благодаря во-
ображению и катарсису. При условии художественного воображения зна-
комство со многими другими способами человеческого существования по-
зволяет формировать человеческое «Я». Причем «Я» формируется в на-
правлении гармонизации с человеческим совершенством, ибо такова эсте-
тическая функция искусства. Искусство не ограничивается только гносео-
логическими (познавательными) возможностями, что неявно подразумева-
ется в работе Р. Рорти. 

Посредством художественного образа искусство несет в себе направ-
ленность на прекрасное, а потому выступает приобщением к искупитель-
ной истине. Художественный образ, создаваемый искусством, включает в 
себя весь неисчерпаемый спектр эстетических характеристик (безобразное, 
трагическое, низменное, комическое и др.) Однако это верно не в случаях 
утверждений преимуществ безобразного, комического и низменного. Эсте-
тические характеристики художественного образа в самом широком диапа-
зоне своего проявления служат красоте, ее утверждению. Еще со времен 
Аристотеля сильна точка зрения, что через отрицание безобразного, осмея-
ние и развенчание комического, через отвращение к низменному искусство 
выполняет свою эстетическую функцию утверждения красоты. 

Все общеинтересное, попадая в сферу искусства, трансформируется на-
правленностью на прекрасное, воздействуя на разум, эмоции и душу челове-
ка. Эстетические характеристики художественного образа есть только разно-
образные способы социокультурного воспроизведения человека, средства 
формирования прекрасной индивидуальности в соответствующих историче-
ских пределах, обусловленных возможностями развивающихся цивилизаций, 
через накопление субъективного эстетического опыта, через сопереживание, 
через субъективацию искусства, через получение искупительной истины. Из 
эмпирического мира человеку трудно вычерпать его действительное эстети-
ческое содержание, поскольку это мир господства конечного, преходящего и 
относительного. Только искусство, дающее внешнее воплощение явлению 
жизни в соответствии с эстетическими закономерностями, может получить 
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«характер всеобщности в отличие от природной разрозненности» [5, с. 173] – 
так обобщенно выразил эту мысль Г. Гегель. 

Вследствие многофакторности человеческой красоты эстетическая 
функция искусства неисчерпаемо богата. Она включает в себя эстетизацию 
природной чувственности человека, равно как нравственное, политическое, 
религиозное, научное, экономическое содержание, выступая универсаль-
ным средством эстетического воспитания. Приобщение к искупительной 
истине выполняется всеми эстетическими средствами, включая воображе-
ние, о котором как о необходимом условии говорил Р. Рорти.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что все три формы духовности 
(религия, искусство и философия) для получения искупительной истины, 
несколько видоизменяясь, остаются действенными в современном мире. 
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БЫТИЕ В КУЛЬТУРЕ.  
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  

М. ХАЙДЕГГЕРА 

А. С. Безверхин  
Томский государственный педагогический университет 

Феноменология Э. Гуссерля тематизировала трансцендентальное изме-
рение сознания человека. Возник вопрос о бытии самого сознания, который 
породил экзистенциализм, поставивший проблему человеческого сущест-
вования как отношения человека к своему собственному бытию и к бытию 
всего сущего. Обратимся к экзистенциалистскому пониманию бытия в 
культуре путем экспликации соответствующей концепции М. Хайдеггера. 
По словам С. Неретиной и А. Огурцова, именно этот автор «…делает ак-
цент на онтологической природе культуры, на ее сопряженность с бытием, 
на том бытийном свете, которым светятся подлинные творения культу-
ры»[1, с. 170]. 

М. Хайдеггер считает, что начиная с Нового времени «человеческая 
деятельность понимается и осуществляется как культура. Культура есть в 
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этой связи реализация верховных ценностей путем заботы о высших благах 
человека. В существе культуры заложено, что подобная забота со своей 
стороны начинает заботиться о самой себе и так становится культурной по-
литикой»[2, с. 42]. Таким образом, М. Хайдеггер видит основание культуры 
в новом понимании человеком самого себя, которое возникло в Новое время.  

В чем же состоит новое понимание человека? М. Хайдеггер связывает 
его с философскими инновациями, которые осуществил Р. Декарт, выразив 
наиболее полно в фундаментальном тезисе картезианства «Я мыслю, следо-
вательно, я существую». Проследим, как раскрывает содержание и значе-
ние этого тезиса М. Хайдеггер.  

Приступая к тезису, М. Хайдеггер сразу же отвергает простую логиче-
скую констатацию существования («я существую») как следствие из факта 
мышления («я мыслю») в качестве поверхностной. М. Хайдеггер обращает 
внимание на то, что сам Р. Декарт понимает под мышлением, употребляя в 
важных местах для него слово percipere (per-capio), что означает овладение 
какой-либо вещью в смысле поставления-перед-собой, «пред-ставления». 
Мышление у Р. Декарта есть так же idea (делание видимым) и dubitare (со-
мнение как несомненная процедура верификации сущего в акте мышления). 
Мышление как удостоверяющее пред-ставление одновременно у Р. Декарта 
выставляет меня пред-ставляющего, поэтому Р. Декарт говорит: всякое 
cogito (я мыслю, т. е. пред-ставляю) есть cogito me cogitare (представление 
меня пред-ставляющего). Таким образом, всякому пред-ставлению, предос-
тавляющему то или иное сущее, представленный предмет так же сопред-
ставлен представляющему человеку, его Я, Ego. При этом представляющий 
сущностно конституирует само представление. Говоря иначе, сознание 
предметов возможно лишь через само-сознание, в основе которого лежит 
человеческая самость, Ego, которое поэтому есть subiectum, субъект. Нов-
шество Р. Декарта в том и состояло, что представляющее Я становится 
масштабом для того, что выступает в пред-ставлении сущего. 

Для адекватного понимания «cogito есть cogito me cogitare» мы долж-
ны, согласно М. Хайдеггеру, спросить: что такое cogitation в декартовых 
«Первоначалах философии»? Ответ гласит: «Под именем «cogitation» я по-
нимаю все то, что для нас, сознающих притом самих себя, в нас происхо-
дит, насколько мы об этом в нас имеем сопутствующее знание. Так что не 
только познание, воление, воображение, но также ощущение здесь то же 
самое, что мы именуем cogitare»[2, с. 125]. Таким образом, Р. Декарт под 
«cogitation» понимает предоставление пред-ставленного, когда «представ-
ляющий человек заранее и всеохватно сам от себя решает, что может и 
вправе считаться установленным и постоянным»[2, с. 126]. 

В «Первоначалах философии» Р. Декарт провозглашает познание «я 
мыслю, следовательно, я существую» наидостовернейшим и первым по 
рангу, неоспоримым мерилом для истины. Так, по М. Хайдеггеру, был за-
ложен фундамент новоевропейской метафизики, поставившей в центр всего 
сущего мыслящего, пред-ставляющего субъекта человеческого. 
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В фундаментальном тезисе Р. Декарта в представлении настолько уко-
ренен представляющий, что делает, по М. Хайдеггеру, «ergo» («следова-
тельно») излишним. «Не «я есмь» впервые выводится из «я представляю», а 
«я представляю» есть по своему существу то, что уже приставило ко мне 
это «я есмь» – а именно пред-ставляющий»[2, с. 127–128]. В любое пред-
ставление уже включен я пред-ставляющий, поэтому М. Хайдеггер сокра-
щает тезис Р. Декарта до cogito sum. В этом тезисе раскрывается связь меж-
ду cogito и sum, между представлением и существованием. Само бытие есть 
пред-ставленность, а истина – достоверность пред-ставленного по мере су-
щества человеческого как пред-ставляющего. Таково новое истолкование 
бытия и истины Р. Декартом, согласно интерпретации М. Хайдеггера. 

Само «Ego» трактуется Р. Декартом как мыслящая вещь, что, по 
М. Хайдеггеру, следует понимать как представление-самой-себя, т. е. как 
самосознание. При этом необходимо отметить следующий важный момент: 
«Бытие представляющего субъекта, который удостоверяет сам себя в акте 
представления, оказывается мерой для бытия всего представимого как та-
кового. Соответственно всякое сущее необходимо измеряется этой мерой 
бытия в смысле удостоверенной и самоудостоверенной представленно-
сти»[2, с. 129]. Таким образом, вся природа, истолкованная Декартом как 
вещь протяженная, берется в расчет и становится объектом технического 
покорения. М. Хайдеггер обозначил это как «постав». Человек и его куль-
тура в новоевропейской парадигме становятся предметом технологических 
манипуляций и обретают матричное существование. 

Обновление европейской культуры видится М. Хайдеггеру в качестве 
пересмотра сущности человека. Для М. Хайдеггера вопрос о сущности че-
ловека – это не вопрос о человеке. До того, как есть сам человек со всеми 
его атрибутами, всегда уже имеется его бытие-вот или Dasein. Сущность 
человека, которая тождественна его существованию, определяется откры-
тостью человека к бытию, но главное отношением к бытию.  

Главной дилеммой современной европейской культуры является реше-
ние вопроса о соотношении трансцендентального субъективизма и экзи-
стенциального присутствия (вот-бытия) как базовых парадигм самоиденти-
фикации человека в мире. М. Хайдеггер решительно критикует трансцен-
дентальный субъективизм Э. Гуссерля за его ориентацию на обработку су-
щего, истолкованного как поле феноменов. По замечанию 
Ф. фон Херрманна: «Для Гуссерля метод подхода трансцендентальных эпо-
хе и редукции производит раскрывающее высвобождение абсолютного 

бытия чистого сознания. Это бытие называется абсолютным, поскольку 
содержит в себе в качестве интенционального смысла иной род бытия – ре-
альность как бытие пространственно-временного мира. Однако рассмот-
ренное с принципиальной позиции М. Хайдеггера редуктивно открытое аб-
солютное бытие сознания не представляет собой изначального способа бы-

тия (курсив фон Херрманна – А. Б.) «субъекта». Напротив, в редуктивном 
подходе к сфере абсолютного бытия «субъект» укореняется в себе самом 
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как трансцендентальном ego-cogito-cogitatum и окончательно лишает себя 
возможности феноменологического выявления своей экзистенциальной бы-
тийной конституции и самостно-экстатически-горизонтной разомкнутости 
бытия вообще»[3, с. 65–66]. 

М. Хайдеггер делает попытку мыслить бытие само по себе без сущего. 
Истина как непотаенность бытия требует для себя человека как зеркало, ко-
торое должно отражать не себя, а бытие. Человек как отражение бытия вно-
сит в чувственно воспринимаемое сущее сверхчувственное понимание или 
смысл, мысль и через слово, язык («дом бытия», по М. Хайдеггеру) упоря-
дочивает сущее. Причем происходит это путем наименования и организа-
ции космоса (т.е. порядка) из хаоса. Причем светом бытия человек не вла-
деет, ибо в момент, когда зеркало бытия зеркалит себя (рефлексируя, т. е. 
оборачивая себя на самого себя как исходный пункт всех свершений), по-
является яйность как субъектность всего сущего, преломляющая свет бытия 
в технологию потребления природы или постав. Отсюда возникает главная 
проблема всей европейской культуры: как возможна обратная процедура 
десубъективизации человека, исцеление субъектно-объектной дихотомии? 
Это необходимо для приобщения бытию, для обновления самого человека, 
ибо, по замечанию М. Хайдеггера, вопрос о сущности человека – это не во-
прос о человеке, а о чем-то, что его порождает в качестве мыслящего суще-
ства – вопрос о чистом бытии. Как заслужить нам дар бытия, которое тайно 
правит нами, показывая и одновременно скрывая себя в феноменах культу-
ры, например, через могущество технического покорения сущего? Мы 
должны научиться практикам отпускания себя в просвет бытия, расцепляя 
самотождество нашего Я, искусству мыслить сознание без Я. Все это  
В. И. Молчанов обозначил очень точно как «буддизм бытия»: «По словам 
одного из учеников и друзей философа, М. Хайдеггер, прочитав книгу Суд-
зуки «Дзен-буддизм», заметил: «Если я правильно понимаю этого человека, 
это есть то, что я пытался сказать во всех своих работах»«[4, c. 142]. Здесь 
культура Запада таинственно пересекается с культурой Востока, открывая 
возможность их продуктивного синтеза. 

Таким образом, мы приходим к целому ряду выводов. Во-первых, тема-
тизация М. Хайдеггером проблематики культуры связана с экспликацией 
новоевропейского принципа трансцендентального субъективизма, введен-
ного Р. Декартом. Согласно М. Хайдеггеру, именно в Новое время про-
изошла манифестация феномена культуры как таковой, что обусловлено 
фундаментальными и сущностными онтологическими трансформациями. 
Речь идет о том, что человеческое присутствие, бытие-в-мире (Dasein) про-
извело радикальную переориентацию в своем самоистолковании самого се-
бя. Произошло высвобождение человеческого разума из под властвующего 
господства метафизических конструкций средневековой схоластической 
теологии. Отныне центральной точкой системы отсчета бытия всего суще-
ствующего человеческое присутствие полагает исключительно самое себя, 
истолкованного как рефлектирующая (самосознающая) человеческая субъ-
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ективность (самость, ego cogito). В этой перспективе все налично сущест-
вующее неизбежно становится системой представлений представляющей 
субъективности человека, которая удостоверяет и фундирует все представ-
ленное своей собственной сопредставленностью в любом представлении 
представляющем представляемый объект. Таким образом, все сущее пре-
вращается в картину мира человеческой субъективности или в человече-
скую культуру, которая объемлет все сущее и довлеет над ним, в том числе 
и над религиозным культом как частью культуры. 

Во-вторых, М. Хайдеггер экспликацирует фундаментальную зависи-
мость культуры от бытия, ибо если культура существует, то бытие является 
самым первым из всех возможных определений культуры. Согласно 
М. Хайдеггеру, для западноевропейской метафизики характерно забвение 
бытия как такового и акцент на бытие сущего. Под сущим здесь понимается 
все налично существующее: дома, горы, звезды, люди, вещи и другие явле-
ния. Сущее скрывает истину как несокрытость, непотаенность бытия само-
го по себе. Поэтому М. Хайдеггер определяет бытие отрицательным обра-
зом как ничто из существующего. 

Только бытие открывает человеку чтойность сущих вещей, делая его их 
господином. Телос (цель, направление) человеческой самости, уподобив-
шись зеркалу, отражает свет бытия в сущее. Однако с появлением самосоз-
нания это зеркало начинает зеркалить само себя: отношение человеческого 
я к бытию заменяется отношением я к самому себе путем рефлексии. Те-
перь самосознающее я полагает себя субъектом, то есть лежащим в основа-
нии всего сущего. Этот поворот в Новое время осуществил Р. Декарт, введя 
принцип ego cogito, ergo sum. Новоевропейский проект интерпретации бы-
тия сущего превращает все существующее в предмет представления лежа-
щей в его основании человеческой самости, выступающей в качестве субъ-
екта. Таким образом, сама культура обретает матричное существование как 
объект технологических манипуляций человека. Только открывшись бы-
тию, человек перестанет потреблять культуру, но наполнит ее формы све-
том истины, то есть непотаенности и несокрытости чистого бытия. 
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МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕОДОЛЕНИЯ НАТУРФИЛОСОФИИ 

В. Н. Безменов 
Томский государственный педагогический университет 

Становление механистической картины мира справедливо связывают с 
именем Галилео Галилея, который установил законы движения свободно 
падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. 
Но главная заслуга Галилея в том, что он впервые применил для исследова-
ния природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых 
величин и математической обработкой результатов измерений. Если экспе-
рименты спорадически ставились и раньше, то математический их анализ 
впервые систематически стал применять именно он. Подход Галилея к изу-
чению природы принципиально отличался от ранее существовавшего на-
турфилософского способа, при котором для объяснения явлений природы 
придумывались априорные, не связанные с опытом и наблюдениями, чисто 
умозрительные схемы. 

Натурфилософия, что следует из ее названия, представляет собой по-
пытку использовать общие философские принципы для объяснения приро-
ды. Такие попытки предпринимались еще с античной эпохи, когда недоста-
ток конкретных данных философы стремились компенсировать общими 
философскими рассуждениями. Иногда при этом высказывались гениаль-
ные догадки, которые на многие столетия опережали результаты конкрет-
ных исследований. Достаточно напомнить хотя бы об атомистической ги-
потезе строения вещества, которая была выдвинута древнегреческим фило-
софом Левкиппом (V до н.э.) и более детально обоснована его учеником 
Демокритом (ок. 460 до н.э. – год смерти не изв.), а также об идее эволю-
ции, высказанной Эмпедоклом (ок. 490 – ок. 430 до н.э.) и его последовате-
лями. Однако после того, как постепенно возникали и отделялись от нерас-
члененного философского знания конкретные науки, натурфилософские 
объяснения стали тормозом для развития науки. 

В этом можно убедиться, сравнив взгляды на движение Аристотеля и 
Галилея. Исходя из априорной натурфилософской идеи, Аристотель считал 
«совершенным» движение по кругу, а Галилей, опираясь на наблюдения и 
эксперимент, ввел понятие инерциального движения. По его мнению, тело, 
не подверженное воздействию каких-либо внешних сил, будет двигаться не 
по кругу, а равномерно по прямой траектории или оставаться в покое. Та-
кое представление, конечно, – абстракция и идеализация, поскольку в дей-
ствительности нельзя наблюдать такую ситуацию, чтобы на тело не дейст-
вовали какие-либо силы. Однако эта абстракция является плодотворной, 
ибо она мысленно продолжает тот эксперимент, который приближенно 
можно осуществить в действительности, когда, изолируясь от действия це-
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лого ряда внешних сил, можно установить, что тело будет продолжать свое 
движение по мере уменьшения воздействия на него посторонних сил. 

Переход к экспериментальному изучению природы и математическая 
обработка результатов экспериментов позволили Галилею открыть законы 
движения свободно падающих тел. Принципиальное отличие нового метода 
исследования природы от натурфилософского состояло, следовательно, в 
том, что в нем гипотезы систематически проверялись опытом. Эксперимент 
можно рассматривать как вопрос, обращенный к природе. Чтобы получить 
на него определенный ответ, необходимо так сформулировать вопрос, чтобы 
ответ на него был однозначным. Для этого следует так построить экспери-
мент, чтобы по возможности максимально изолироваться от воздействия по-
сторонних факторов, которые мешают наблюдению изучаемого явления в 
«чистом виде». В свою очередь, гипотеза, представляющая собой вопрос к 
природе, должна допускать эмпирическую проверку выводимых из нее неко-
торых следствий. В этих целях, начиная с Галилея, стали широко использо-
вать математику для количественной оценки результатов экспериментов. 

Таким образом, новое экспериментальное естествознание в отличие от 
натурфилософских догадок и умозрений прошлого стало развиваться в тес-
ном взаимодействии теории и опыта, когда каждая гипотеза или теоретиче-
ское предположение систематически проверяются опытом и измерениями. 
Именно благодаря этому Галилею удалось опровергнуть прежнее предпо-
ложение, высказанное еще Аристотелем, что путь падающего тела пропор-
ционален его скорости. Предприняв эксперименты с падением тяжелых тел 
(пушечных ядер), Галилей убедился, что этот путь пропорционален их ус-

корению, равному 9,81 м/с
2

. Из астрономических достижений Галилея сле-
дует отметить открытие спутников Юпитера, а также обнаружение пятен на 
Солнце и гор на Луне, что подрывало прежнюю веру в совершенство не-
бесного космоса. 

Новый крупный шаг в развитии естествознания ознаменовался откры-
тием законов движения планет. Если Галилей имел дело с изучением дви-
жения земных тел, то немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571–1630) ос-
мелился исследовать движения небесных тел, вторгся в область, которая 
раньше считалась запретной для науки. Кроме того, для своего исследова-
ния он не мог обратиться к эксперименту и поэтому вынужден был вос-
пользоваться многолетними систематическими наблюдениями за движе-
ниями планеты Марс, проведенными датским астрономом Тихо Браге 
(1546–1601). Перепробовав множество вариантов, Кеплер остановился на 
гипотезе, что траекторией Марса, как и других планет, является не окруж-
ность, а эллипс. Результаты наблюдений Тихо Браге соответствовали этой 
гипотезе и тем самым подтверждали ее. 

Открытие законов движения планет Кеплером имело неоценимое зна-
чение для развития естествознания. Оно свидетельствовало, во-первых, о 
том, что между движениями земных и небесных тел не существует непре-
одолимой пропасти, поскольку все они подчиняются определенным естест-
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венным законам; во-вторых, сам путь открытия законов движения небес-
ных тел в принципе не отличается от открытия законов земных тел. Правда, 
из-за невозможности осуществления экспериментов с небесными телами 
для исследования законов их движения пришлось обратиться к наблюдени-
ям. Тем не менее, и здесь исследование осуществлялось в тесном взаимо-
действии теории и наблюдения, при тщательной проверке выдвигаемых ги-
потез измерениями движений небесных тел. 

Формирование классической механики и основанной на ней механи-
стической картины мира происходило по двум направлениям: 

1) обобщение полученных ранее результатов и, прежде всего, законов 
движения свободно падающих тел, открытых Галилеем, а также законов 
движения планет, сформулированных Кеплером; 

2) создание методов количественного анализа механического движения 
в целом. 

Известно, что Ньютон создал свой вариант дифференциального и инте-
грального исчисления непосредственно для решения основных проблем 
механики: определения мгновенной скорости как производной от пути по 
времени движения и ускорения как производной от скорости по времени 
или второй производной от пути по времени. Благодаря этому, ему удалось 
точно сформулировать основные законы динамики и закон всемирного тя-
готения. В наши дни количественный подход к описанию движения кажет-
ся чем-то само собой разумеющимся, но в XVIII в. это было крупнейшим 
завоеванием научной мысли. Решающую же роль в становлении механики 
сыграл, как уже отмечалось, экспериментальный метод, который обеспечил 
возможность проверять все догадки, предположения и гипотезы с помощью 
тщательно продуманных опытов. 

Ньютон, как и его предшественники, придавал большое значение на-
блюдениям и эксперименту, видя в них важнейший критерий для отделения 
ложных гипотез от истинных. Поэтому он резко выступал против допуще-
ния так называемых скрытых качеств, с помощью которых последователи 
Аристотеля пытались объяснить многие явления и процессы природы. Ска-
зать, что каждый род вещей наделен особым скрытым качеством, при по-
мощи которого он действует и производит эффект, – указывал Ньютон, 
значит, ничего не сказать. В связи с этим он выдвигает совершенно новый 
принцип исследования природы, согласно которому вывести два или три 
общих начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом 
свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, – 
было бы очень важным шагом в философии, хотя причины этих начал и не 
были еще открыты. 

Эти начала движения и представляют собой основные законы механи-
ки, которые Ньютон точно формулирует в своем главном труде «Матема-
тические начала натуральной философии», опубликованном в 1687 г. Что-
бы ясно оценить революционный переворот, осуществленный Ньютоном в 
механике и точном естествознании в целом, необходимо, прежде всего, 



 

– 19 – 
 

противопоставить его метод принципам чисто умозрительных построений 
прежней натурфилософии и широко распространенным в его время гипоте-
зам о «скрытых» качествах. О натурфилософском подходе к изучению при-
роды мы уже говорили, отметив, что в подавляющем большинстве такие 
взгляды были ничем не подкрепленными умозрениями и спекуляциями. И 
хотя в заголовке книги Ньютона тоже встречается термин «натуральная 
философия», в XVII и XVIII вв. он обозначал изучение природы, т. е. есте-
ствознание. Утверждение Ньютона, что гипотезы не должны рассматри-
ваться в экспериментальной философии, было направлено против гипотез о 
«скрытых» качествах, подлинные же гипотезы, допускающие эксперимен-
тальную проверку, составляют основу и исходный пункт всех исследований 
в естествознании. Как нетрудно догадаться, сами принципы тоже являются 
гипотезами глубокого и весьма общего характера. 

При разработке своего метода Ньютон ориентировался на аксиоматиче-
ский метод, блестяще примененный Евклидом при построении элементар-
ной геометрии. Однако вместо аксиом он опирался на принципы, а матема-
тические доказательства отличал от экспериментальных, поскольку по-
следние имеют не строго достоверный, а лишь вероятностный характер. 
Важно также обратить внимание на то, что знание принципов или законов, 
управляющих явлениями, не предполагает раскрытия их причин. В этом 
можно убедиться из оценки Ньютоном закона всемирного тяготения. Он 
всегда подчеркивал, что этот закон устанавливает лишь количественную 
зависимость силы тяготения от тяготеющих масс и квадрата расстояния 
между ними. Что же касается причины тяготения, то он считал ее раскры-
тие делом дальнейших исследований. Довольно того, что тяготение на са-
мом деле существует и действует согласно изложенным нами законам и 
вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря, – 
писал Ньютон. 

Открытие принципов механики действительно означает подлинно ре-
волюционный переворот, который связан с переходом от натурфилософ-
ских догадок и гипотез о «скрытых» качествах и т. п. спекулятивных из-
мышлений к точному экспериментальному естествознанию, в котором все 
предположения, гипотезы и теоретические построения проверялись наблю-
дениями и опытом. Поскольку в механике отвлекаются от качественных 
изменений тел, постольку для ее анализа можно было широко пользоваться 
математическими абстракциями и созданным самим Ньютоном и одновре-
менно Лейбницем (1646–1716) анализом бесконечно малых. Благодаря это-
му изучение механических процессов было сведено к точному математиче-
скому их описанию. 

Для такого описания необходимо и достаточно было задать координаты 
тела и его скорость (или импульс mv), а также вывести уравнение его дви-
жения. Все последующие состояния движущегося тела точно и однозначно 
определялись его первоначальным состоянием. Таким образом, задав это 
состояние телу, можно было определить любое другое его состояние как в 
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будущем, так и в прошлом. Выходит, что время не оказывает никакого 
влияния на изменение движущихся тел, так что в уравнениях движения 
знак времени можно было менять на обратный. Очевидно, что подобное 
представление было идеализацией реальных процессов, поскольку оно аб-
страгируется от фактических изменений, происходящих с течением време-
ни. «Оглядываясь на прошлое, мы ясно видим, что понятие закона, достав-
шееся нам в наследство от науки XVII в., формировалось в результате изу-
чения простых систем, точнее, систем с периодическим поведением, таким, 
как движение маятника или планет. «Необычайные успехи динамики связа-
ны со все более изящной и абстрактной формулировкой инструментов опи-
сания, в центре которого находятся такие системы. Именно простые систе-
мы являются тем частным случаем, в котором становится достижимым иде-
ал исчерпывающего описания. Знание закона эволюции простых систем по-
зволяет располагать всей полнотой информации о них, т. е. по любому 
мгновенному состоянию системы однозначно предсказывать ее будущее и 
восстанавливать прошлое» [1, с. 7]. 

Следовательно, для классической механики и механистической карти-
ны мира в целом характерна симметрия процессов во времени, которая вы-
ражается в обратимости времени. Отсюда легко возникает впечатление, что 
никаких реальных изменений при механическом перемещении тел не про-
исходит. «Идеалом классической науки была «прозрачная» картина физи-
ческой Вселенной. В каждом случае предполагалась возможность указать 
причину и ее следствие. Но когда возникает необходимость в стохастиче-
ском описании, причинно-следственная часть усложняется. Мы не можем 
говорить более о причинности в каждом отдельном эксперименте. Имеет 
смысл говорить лишь о статистической причинности. С такой ситуацией мы 
столкнулись довольно давно – с возникновением квантовой механики, но с 
особой остротой она дала о себе знать в последнее время, когда случайность 
и вероятность стали играть существенную роль даже в классической дина-
мике и химии. С этим и связано основное отличие современной тенденции 
по сравнению с классической: в противоположность «прозрачности» класси-
ческого мышления она ведет к «смутной» картине мира» [1, с. 384]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В. Н. Безменов, Ю. В. Дроняева 
Томский государственный педагогический университет 

Научно-философская картина мира – особая форма теоретического зна-
ния, имеющая исторический характер. Посредством нее интегрируются и 
систематизируются конкретные знания, полученные в различных областях 
научного поиска, создается представление об онтологии мира. Термин 
«картина мира» используется в различных смыслах. В мировоззренческом 
смысле -это образ мира, модель мира, видение мира. 

Первый этап становления и функционирования научно-философской 
картины мира связан со становлением в культуре Нового времени механи-
стической картины мира как единой, т.е. общенаучной, естественнонаучной 
и общеобъяснительной. Она получила название классической механистиче-
ской картины мира. Для утверждения механистической картины мира по-
требовалось примерно два столетия. За этот период произошли грандиоз-
ные изменения в культуре, в ходе чего практически полностью изменились 
представления о природе… Природа стала представлять собой механизм. В 
отличие от Аристотелевой физики, Галилей учит, что природу нельзя «пре-
одолеть», она ничего не делает «даром», её невозможно обмануть, но её 
можно измерить, «книга природы написана языком математики». Осново-
положником экспериментально-математического метода исследования 
природы был великий итальянский ученый Галилео Галилей (1564–1642). 
Леонардо да Винчи дал лишь наброски такого метода изучения природы, 
Галилей же оставил развернутое изложение этого метода и сформулировал 
важнейшие принципы механического мира. 

Став профессором математики Падуанского университета, ученый раз-
вернул активную научно-исследовательскую деятельность, особенно в об-
ласти механики и астрономии. Для торжества теории Коперника и идей, 
высказанных Джордано Бруно, а, следовательно, и для прогресса материа-
листического мировоззрения вообще огромное значение имели астрономи-
ческие открытия, сделанные Галилеем с помощью сконструированного им 
телескопа. Он обнаружил кратеры и хребты на Луне (в его представлении -
»горы» и «моря»), разглядел бесчисленные скопления звезд, образующих 
Млечный Путь, увидел спутники Юпитера, разглядел пятна на Солнце и 
т.д. Благодаря этим открытиям Галилей стяжал всеевропейскую славу «Ко-
лумба неба». Астрономические открытия Галилея, в первую очередь, спут-
ников Юпитера, стали наглядным доказательством истинности гелиоцен-
трической теории Коперника, а явления, наблюдаемые на Луне, представ-
лявшейся планетой, вполне аналогичной Земле, и пятна на Солнце под-
тверждали идею Бруно о физической однородности Земли и неба. Откры-
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тие же звездного состава Млечного Пути явилось косвенным доказательст-
вом бесчисленности миров во Вселенной. 

Открытия Галилея положили начало ожесточенной полемики со схола-
стами, отстаивавшими аристотелевско-птолемеевскую картину мира. Ранее 
теорию Коперника видели в качестве одной из гипотез, причем ее идеологи 
считали, что доказать гипотезу невозможно. В момент появления доказа-
тельств Римская церковь принимает решение запретить пропаганду взгля-
дов Коперника, а его книга вносится в «Список запрещенных книг» (1616 
г.). Все это поставило деятельность Галилея под удар, но он продолжал ра-
ботать над совершенствованием аргументации теории Коперника. Путем 
целого ряда блестящих экспериментов Галилей создал новую отрасль меха-
ники – динамику или учение о движении тел. 

Занимаясь вопросами механики, Галилей открыл ряд ее фундаменталь-
ных законов: пропорциональность пути, проходимого падающими телами, 
квадратам времени их падения; равенство скоростей падения тел различно-
го веса в безвоздушной среде (вопреки мнению Аристотеля и схоластиков о 
пропорциональности скорости падения тел их весу); сохранение прямоли-
нейного равномерного движения, сообщенного какому-либо телу до тех 
пор, пока какое-либо внешнее воздействие не прекратит его (что впослед-
ствии получило название закона инерции), и др.  

Философское значение законов механики, открытых Галилеем, и зако-
нов движения планет вокруг Солнца, открытых Иоганном Кеплером (1571–
1630), было громадным. Понятие закономерности, естественной необходи-
мости родилось, можно сказать, вместе с возникновением философии. Но 
эти первоначальные понятия были не свободны от значительных элементов 
антропоморфизма и мифологии, что послужило одним из гносеологических 
оснований их дальнейшего толкования в идеалистическом духе. Открытие 
же законов механики Галилеем и законов движения планет Кеплером, дав-
шими строго математическую трактовку понятия этих законов и освобо-
дившими понимание их от элементов антропоморфизма, ставило это пони-
мание на физическую почву. Тем самым впервые в истории развития чело-
веческого познания понятие закона природы приобретало строго научное 
содержание. 

На основе законов механики Галилей доказывает теорию Коперника, 
которая была непонятна большинству людей, не знавших этих законов. На-
пример, с точки зрения «здравого рассудка» кажется совершенно естест-
венным, что при движении Земли в мировом пространстве должен возник-
нуть сильнейший вихрь, сметающий все с ее поверхности. В этом и состоял 
один из самых распространенных аргументов против теории Коперника. 
Галилей установил, что равномерное движение тела нисколько не отража-
ется на процессах, совершающихся на его поверхности. Например, на дви-
жущемся корабле падение тел происходит так же, как и на неподвижном. 
Поэтому легко обнаружить равномерное и прямолинейное движение Земли 
на самой Земле. 
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Все эти идеи Галилей сформулировал в «Диалоге о двух главнейших 
системах мира – Птолемеевой и Коперниковой» (1632). Данная книга послу-
жила поводом для обвинений со стороны католической церкви. Ученый был 
привлечен к суду римской инквизицией, и в 1633 г. состоялся знаменитый 
процесс, на котором Галилей был вынужден отречься от своих воззрений. 

В то же время Галилей не перестал утверждать, что природа должна 
изучаться с помощью математики и опыта, а не только на основе Библии. В 
познании природы человеку следует руководствоваться так же и собствен-
ным разумом. Предмет науки – природа и человек. Предмет религии – 
«благочестие и послушание», сфера моральных поступков. 

Исходя из идеи о бесконечности Вселенной, Галилей выдвинул идею, 
согласно которой познание истины – это бесконечный процесс. Данная уста-
новка Галилея противоречила схоластической мысли и привела его к необхо-
димости разработать новый метод познания. Галилей отрицательно относился 
к силлогистической логике, которая, по его словам, пригодна для исправления 
логически несовершенных мыслей, незаменима при передаче другим уже от-
крытых истин, но не способна приводить к открытию новых знаний. Однако 
именно это должно вытекать из применения научного метода.  

При разработке научного метода Галилей выступил сторонником опыта 
как пути, который может привести к истине. Заслуга Галилея состоит в том, 
что он разработал принципы научного исследования природы, о которых 
мечтал Л. да Винчи. В отличие от других мыслителей Возрождения, Гали-
лей видел в опыте не простое наблюдение природных явлений, но возмож-
ность открыть фундаментальные законы, опираясь на решающую роль экс-
перимента. Под этим подразумевалась планомерная постановка опытов, по-
средством которых исследователь как бы задает природе интересующие его 
вопросы и получает на них ответы. 

Исследуя природу, ученый должен пользоваться двойным методом: ре-
золютивным (аналитическим) и композитивным (синтетическим). Под ком-
позитивным методом Галилей подразумевает дедукцию, понимая ее не как 
простую силлогистику, вполне приемлемую и для схоластики, а как путь 
математического исчисления фактов. Многие мыслители этой эпохи мечта-
ли о таком исчислении, а Галилей одним из первых обнаружил под ним ре-
альные основания. Ученый показал значимость количественного анализа, 
точного определения количественных отношений при изучении явлений 
природы. Тем самым обнаружилась точка соприкосновения опытно-
индуктивного и абстрактно-дедуктивного способов исследования природы. 
Книгу природы, говорил Галилей, невозможно понять, если не овладеть ее 
математическим языком, знаки которого суть треугольники, круги и другие 
математические фигуры. 

В то же время механистическое понимание природы не может объяс-
нить ее бесконечное качественное многообразие. Галилей в работе «Про-
бирщик» (1623) указывает, что частицам материи присущи определенная 
форма, величина, они занимают определенное место в пространстве, дви-
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жутся или покоятся, но не обладают ни цветом, ни вкусом, ни запахом, ко-
торые, таким образом, не существенны для материи. Все чувственные каче-
ства возникают лишь в воспринимающем субъекте.  

Не менее строго эта ограниченность проявляется в понимании проис-
хождения Солнечной системы. Стремясь объяснить устройство Вселенной, 
Галилей утверждал, что бог, создавший мир, поместил Солнце в центр ми-
ра, а планетам сообщил движение по направлению к Солнцу, изменив в оп-
ределенной точке их прямой путь на круговой. На этом деятельность бога 
заканчивается. С тех пор природа обладает своими собственными объек-
тивными закономерностями, изучение которых – дело только науки.  

В 1686 году Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной 
философии». В этой работе были разработаны основные понятия, необходи-
мые для создания картины мира, получившей название механистической: 
«масса», «ускорение», «инерция». В третьей книге «Начал» представлен закон 
всемирного тяготения. Основное содержание этого закона -явление гравита-
ции, лежащей в основе механизма действия всемирного тяготения. 

И.Р. Пригожин полагает, что в эту эпоху мир классической физики на-
чал раскрываться в качестве мира, лишенного времени. Механическая при-
рода, сотворенная и управляемая по единому плану, прославляет своего 
создателя и тем самым великолепно удовлетворяет запросы как теологов, 
так и физиков. Она не противоречит религиозной картине мира, которая 
вписывается в культуру и порождена культурой этого времени. Пригожин 
замечает: «Таким образом, основной миф, на котором строилась механи-
стическая картина, можно рассматривать как результат сложившегося в 
конце средних веков особого комплекса условий резонанса и взаимного 
усиления экономических, политических, социальных, религиозных, фило-
софских и технических факторов» Классическая наука была порождена 
культурой, пронизанной идеей союза между человеком, находящимся на 
полпути между божественным и естественным порядком, и богом, рацио-
нальным и понятным законодателем, суверенным архитектором, которого 
мы постигаем в нашем собственном образе» [1, с. 97]. 

Из этого ясно, что классическая наука претендует на открытие единст-
венной истины о мире. Такую истину может выразить некоторый единый 
язык, который и дает ключ к пониманию всей природы. Например, полага-
ли, что закон всемирного тяготения одинаково применим и к движению 
атомов, и к перемещению планет и звезд галактики. В мире классической 
динамики все события обратимы и считаются столь же вероятными (можно 
использовать аналогию с событиям в кинопленке, прокрученной с конца на 
начало). Признание законов Ньютона делает природу «законопослушной», 
«покорной», предсказуемой.  

В то же время с современной точки зрения природа во многом хаотич-
на, нерегулируема и непредсказуема. Из этого еще не следует, что класси-
ческая картина не состоятельна. В качестве описания обратимых, статич-
ных траекторий движения одиночных тел классическая динамика и в со-
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временных условиях образует центральное ядро физики. Язык классиче-
ской динамики позволяет выразить статический характер, придаваемый 
описываемым ею системам. 

В таком контексте становится ясным, что ньютоновский синтез не мог 
быть полным, ибо описываемые динамикой силы взаимодействия не объяс-
няют сложное и необратимое поведение материи. Первые объекты, выде-
ленные классической механикой, действительно были просты: свободно 
падающие тела, маятники, движения планет. Согласно высказыванию 
И. В. Черниковой, укрепившееся в менталитете убеждение о том, что при-
рода проста и ничего не делает понапрасну, легло в основу научной карти-
ны мира, основные положения которой таковы: природой управляют неиз-
менные от сотворения мира законы, физические тела не могут мыслить. 
Образ природы-механизма транслировался в культуре нового времени на 
модели социальных миров. И.В. Черникова замечает: «Механистические 
модели мира довольно разнообразны. Образ природы как часового меха-
низма сменил образ паровой машины, затем позднее -кибернетической, но 
всё равно машины. Модель механизма – это наиболее традиционное виде-
нье природы с XVII века по XX» [2, с. 63].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что «простота маши-
ны», к которой стремились представители классической науки, отнюдь не 
является отличительной чертой фундаментальных оснований мира. В объе-
ме мировых процессов простота – это довольно уникальное явление, кото-
рое не может быть отождествлено со всем миром. С такой точки зрения 
природа вовсе не «комфортабельна» и не «согласована», как полагали в 
классическую эпоху. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ-ЗНАНИЯ М. ФУКО И ЕЕ ВКЛАД  
В ДИСКУССИЮ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАУК ОБ ОБЩЕСТВЕ  

И ЧЕЛОВЕКЕ 

А. В. Волков  
Петрозаводский государственный университет 

Общеизвестно, что философия и методология науки является на сего-
дняшний день признанной и престижной областью философских исследо-
ваний, за которой стоит достаточно большая традиция. Вместе с тем, обра-
щает на себя внимание тот факт, что мыслители, внесшие наиболее замет-
ный вклад в эту сферу исследований, имели по большей частью физическое 
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образование, а зачастую сами были крупными физиками и поэтому совре-
менная философия науки фактически является философией физики.  

Что же касается философской рефлексии над методологическими осно-
ваниями гуманитарного знания, то она более молода и не имеет за собой 
такой сложившейся традиции, как философия и методология физико-
математического знания. Данное обстоятельство указывает на настоятель-
ную необходимость специального рассмотрения философии социогумани-
тарных наук. Один из тех, кто внес особый вклад в эту область исследова-
ний, был французский философ и культуролог Мишель Фуко.  

С самого начала своей научной деятельности М. Фуко волновал вопрос 
о том, как возможны науки о человеке и почему они возникли в том виде, 
как они существуют сейчас? При этом, отвечая на эти вопросы Фуко, обра-
щается к явлению, которое на первый взгляд кажется лишь внешним обра-
зом связанным со знанием. Этим явлением выступает власть.  

Привычка подсказывает мыслить власть и знание как явления, которые 
связаны друг с другом лишь игрой интересов и идеологий. Стереотипом, 
программирующим восприятие отношений между знанием и властью, ока-
зывается представление о том, как власть подчиняет себе знание и застав-
ляет служить своим интересам или же, как она отпечатывается на нем и на-
лагает на него идеологические ограничения. Между тем, с точки зрения 
Фуко отношения между властью и знанием куда более тонкие и интимные. 
По мысли Фуко, знание, включая те способы, с помощью которых оно 
формируется, уже само по себе (т.е. еще до его политического использова-
ния) есть форма власти. И, наоборот, власть с самого начало есть знание. 
Таким образом, в реальности существует только единое нераздельное целое 
– «власть-знание».  

Задаваясь вопросом о происхождении наук о человеке, Фуко стремится 
сформулировать такую концепцию власти, при которой сама власть со 
свойственными ей отношениями господства и подчинения послужила бы 
матрицей для возникновения научного знания о человеке.  

Свою концепцию «власти-знания» как некую гипотезу о происхожде-
нии западного человека и научного знания о нем, Фуко излагает в начале 
70-х годов в работах «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1975), 
«История сексуальности» (1976). Однако следы этой гипотезы можно обна-
ружить и в более ранних работах и в частности в работе «История безумия 
в классическую эпоху» (1961). 

Если быть кратким, то сутью этой работы является попытка Фуко отве-
тить на вопрос о том, из каких оснований вырастает психиатрическая ле-
чебница и сама психиатрия как наука о душевных болезнях. Фуко обращает 
внимание на то, что долгое время в западноевропейском обществе сума-
сшедшие содержались вместе с преступниками, нищими, бродягами, про-
сто больными людьми в так называемых «исправительных домах», задачей 
которых было искоренить нищету, праздность как источники социальных 
беспорядков. В этих исправительных домах к сумасшедшим применялись 
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такие же полицейские меры, как и к преступникам – решетки на окнах, 
темницы, кандалы и т.д. И только в самом конце 18, начале 19 века пре-
ступники, сумасшедшие, больные оказались разделены и появляются соб-
ственно психиатрические больницы. Первоначально эти больницы называ-
ли «приютами», «убежищами» и их возникновение было связано с именами 
Пинеля во Франции и Тьюка в Англии. 

Момент, который представляется очень важным для Фуко во всей этой 
истории, связанной с реформой лечебных заведений следующий. Традици-
онно создание психиатрических больниц рассматривается как некое «осво-
бождение» психических больных и отмена практики физического принуж-
дения (цепей, решеток и т.д.). Между тем, Фуко стремится существенно 
скорректировать данное мнение. Он утверждает, что в действительности на 
смену одному типу принуждения пришел другой. Психиатрическая боль-
ница и сама психиатрия как знание о человеке возникает не в результате 
упразднения отношений господства и подчинения, а вследствие установле-
ния их новой модификации, в результате появления новой формы власти.  

Внимание Фуко привлекает тот факт, что в первых психиатрических 
больницах вместо цепей и засовов используются религия (прежде всего ее 
моральное содержание) и труд. И это, считает Фуко, весьма примечательно. 
Дело в том, что лечебница, устроенная на принципах религиозной общины 
и труда требовала от душевнобольного постоянной борьбы с самим собой, 
ставила его перед необходимостью постоянно соизмерять и сравнивать 
свои мысли, желания с правилами труда и религии. Уже это говорит о том, 
что принуждение не исчезло, но скорее «сменило прописку». Если раньше 
оно было извне в виде решеток, цепей, то теперь оно переместилось во 
внутрь, в сознание больного. Душевнобольного теперь заставляют чувство-
вать себя ответственным за соблюдение правил и норм и виноватым, в слу-
чае их нарушения.  

С точки зрения Фуко эта трансформация власти, в ходе которой внеш-
нее насилие было интериоризировано, сменилось требованием самоконтро-
ля, имело существенное значение для появления нового знания о человеке. 
В самом деле, замена власти решеток на власть норм потребовала практики 
надзора за отклонениями от установленного порядка и эта же практика над-
зора позволяла собирать информацию о поведении душевнобольного, т.е. 
способствовала становлению такой науки как психиатрия.  

В целом, как уже говорилось, работа «История безумия в классическую 
эпоху» была лишь первым шагом на пути формирования некоего продук-
тивного понимания власти, при котором сама власть становится источни-
ком научных знаний о человеке. Свое продолжение это продуктивное по-
нимание власти получает в работе «Надзирать и наказывать. Рождение 
тюрьмы» (1975). 

Исходным понятием этой работы является понятие дисциплинарной 
власти. Под дисциплиной Фуко понимает методы, позволяющие осуществ-
лять мелочный, детальный контроль за человеком, обеспечивающие посто-
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янное подчинение его сил, ставящие его в отношение «послушание – по-
лезность». Разумеется, дисциплины были известны человеку с незапамят-
ных времен. Они в той или иной форме существовали, видимо, всегда. В 
Древнем Риме, например, была развита военная дисциплина, послужившая 
образцом для Европы эпохи Возрождения. В средневековье развитые фор-
мы дисциплинарных процедур существовали в монастырях. Однако, начи-
ная с эпохи Нового времени (17–18 вв.), дисциплинарные процедуры стано-
вятся всеобщими и господствующими. Они распространяются не только в 
армии и монастырях, но и в больницах, школах, на заводах. Это связано с 
распространением эпидемий и борьбой против них, со становлением все-
общего обучения и массовой школы, с переходом от мануфактуры к ма-
шинному производству и т.д.  

Наиболее распространенными механизмами дисциплинарной власти 
становятся распределение индивидов, их действий в пространстве и време-
ни. Что касается пространства, то здесь начинает господствовать принцип: 
каждому индивиду – свое место, каждому месту – свой индивид. В качестве 
примера Фуко приводит госпиталя, когда больным запретили свободное 
перемещение, они должны были оставаться в палатах, к каждой койке при-
вязывали табличку с фамилией больного, больной заносился в реестр, с ко-
им врач сверялся во время обхода. Примером на эту же тему может слу-
жить организация школьного класса. Главной ее формой в 18 веке стано-
вится «встраивание в ряд». Ж.Б. де Ла Салль – один из реформаторов той 
эпохи мечтал, что у каждого ученика будет свое место, которое нельзя ни 
покинуть, ни поменять, разве что по распоряжению или с согласия школь-
ного инспектора. Наконец, аналогичные процессы происходят на заводах, 
возникающих в конце 18 века. Корпуса заводских предприятий строятся 
так, чтобы не допускать ни малейшего смешения рабочих во время труда.  

Дисциплинарная власть контролирует не только пространственное раз-
мещение индивидов, но и их время. В подтверждение тому Фуко приводит 
целый ряд примеров. Скажем, школьное расписание начала 19 века, в кото-
ром по минутам расписаны: вхождение учителя в класс, звонок, вхождение 
детей, молитва, усаживание за парты и т.д. «8.45: появление наставника, 
8.52: наставник приглашает детей, 8.56: приход детей и молитва, 9.00: дети 
рассаживаются по скамьям, 9.04: первый диктант и т.д.». То же самое де-
тальное дробление времени происходит и на заводе. В регламентах фабрик 
конца 18 – начала 19 века часто имеют место записи вроде следующих: 
«если рабочие придут более чем через четверть часа после звона колокола»; 
«если рабочего отвлекают во время работы и он теряет больше пяти ми-
нут»; «тот, кого нет на работе в положенный час» и т.д.  

В целом, предпринятый Фуко анализ таких социальных институтов как 
завод, армия, школа, больница показывает, что в 17–18 вв. в Европе дейст-
вительно складывается совершенно особый тип власти, называемый дисци-
плинарным. При этом появление этого нового феномена – дисциплинарной 
власти, общества ставит один резонный вопрос. А именно: каковы послед-
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ствия появления феномена дисциплинарной власти для истории науки и на-
учного познания?  

В ответе на этот вопрос собственно и проявляется особенность фило-
софского взгляда Фуко на науку и в частности социогуманитарную. С точ-
ки зрения Фуко именно дисциплинарная власть и послужила основой для 
генезиса наук о человеке. Фуко вводит в этой связи даже специальный тер-
мин «власть-знание», подчеркивая тем самым, что власть не только «подав-
ляет», «цензурирует», «исключает», но и производит и в данном случае – 
производит знание о человеке.  

Каким же образом науки о человеке стали эффектом власти? Что озна-
чает этот единый комплекс «власть-знание»? Фуко поясняет свою мысль 
следующим образом. 

Дисциплинарная власть, локализующаяся в школе, больнице, на заводе, в 
тюрьме вменяет человеку в обязанность – под страхом наказания того или 
иного рода – соблюдать требующуюся данными учреждениями дисциплину и 
как следствие этого изобретает особую технику контроля за людьми, напол-
няющими дисциплинарные пространства. Эту технику контроля Фуко назы-
вает надзором. Основными инструментами надзора за человеком в дисципли-
нарных пространствах являются всевозможные практики осмотра – в больни-
це это медицинский обход, в школе – экзамен, в армии – военный парад.  

В отношении экзамена Фуко замечает, что если раньше, т.е. в средневе-
ковье практиковался лишь один экзамен, знаменовавший конец обучения, 
то, начиная с 17–18 в.в., экзамен становится постоянным фактором на про-
тяжении всего процесса обучения. Например, в парижской Высшей Инже-
нерно-дорожной школе было 16 экзаменов в год: 3 – по математике, 3 – по 
архитектуре, 3 – по черчению, 2 – по письму, 1 – по обтесыванию камней, 1 
– по стилю, 1 – по съемке местности, 1 – по пользованию уровнем и 1 – по 
замеру пропорций. Экзамен служил инструментом подхлестывания и кон-
троля за всем процессом приобретения знаний. Он поощрял приобретение 
нужных знаний, препятствовал накоплению ненужных, осуществлял ран-
жировку учащихся по уровню и т.д. Здесь-то Фуко и обращает внимание на 
роль экзамена как техники надзора для становления наук о человеке: не-
прерывная экзаменация, предполагающая сравнение всех и вся позволила 
объективировать ученика и тем самым дала начало такой науке о человеке 
как педагогика. 

Сходная ситуация имела место с медицинским осмотром. В 17 веке 
врач просто добавлял свой осмотр ко многим другим формам контроля – 
религиозной, административной и т.д. Он практически не участвовал в по-
вседневном управлении больницей, а сама больница была едва ли не бога-
дельней. Однако постепенно осмотр становится более регулярным, более 
продолжительным. Правила 18 века устанавливают расписание обходов и 
их продолжительность (минимум два часа), предписывают сменную работу 
врачей, которая обеспечивала бы проведение обходов ежедневно, даже в 
Пасхальное воскресенье. Наконец, в 1771 г. учреждается должность дежур-
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ного врача, в чьи обязанности входит оказание помощи не только днем, но 
и ночью, в промежутках между обходами приходящего врача. В итоге, 
сложившаяся ситуация породила соответствующее следствие: каждоднев-
ный осмотр в больнице способствовал объективации больного и тому, что 
больница становится генератором такой науки о человеке как медицина. 

Наконец, в военном деле, осмотр – это парад, смотр, показательные 
учения. Первый грандиозный военный парад в истории Западной Европы 
был устроен 15 марта 1666 г. Людовиком XIV. В нем участвовали 18 тысяч 
человек. Фуко обращает внимание, на то, что смотр или парад, являющийся 
методом контроля больших групп людей, так же послужил основой для 
возникновения тактики – столь важной в военном деле науке о пространст-
венном упорядочении людей, нашедшей применение в эпоху наполеонов-
ских воин. 

Далее, к сказанному необходимо добавить еще один момент. Важным 
инструментом надзора в дисциплинарных пространствах становятся мето-
ды записи, письменной документации. Запись и документация ведется в 
армии, где требуется, например, разыскивать дезертиров, избегать повтор-
ного рекрутирования одних и тех же людей, устанавливать точный баланс 
без вести пропавших и убитых; в больнице, где требуется устанавливать 
личность больных, изгонять симулянтов, прослеживать эволюцию болез-
ней, фиксировать начало эпидемий; в учебных заведениях, где определяют 
знания каждого ученика, его уровень и способности, применение, какое он 
может получить по окончании учебы и т.д. 

Примечательно, во всех этих случаях то, что методы письменной реги-
страции и документирования оказываются не только средствами управле-
ния людьми, их поведением, телами, но и средствами их познания. Благо-
даря аппарату записи происходит нечто совершенно беспрецедентное в ис-
тории науки. Впервые со времен Аристотеля в поле научного познания по-
падает человек как индивид.  

В самом деле, составление всевозможных досье, анкет, анамнезов, ар-
хивов осуществляется не для того, чтобы свести фигурирующего в них че-
ловека к его «видовым чертам», а для того чтобы утвердить его в его инди-
видуальных чертах, в его конкретной эволюции, в его собственных способ-
ностях. Методы записи как техники надзора за человеком дают начало спе-
циальным наукам, которые Фуко называет «клиническими». Это и клини-
ческая медицина, и статистика, и социология и т.д. Все они основываются 
на введении именно индивидуального в сферу знания и именно через фор-
мализм записи и документалистику письменной регистрации.  

Уже говорилось, что «концепция «власти-знания» постоянно развива-
лась Фуко, получая все большую детализацию. В работах по истории сексу-
альности Фуко наряду с феноменом дисциплинарной власти выделяет еще 
два – феномен «власти-признания» и т.н. «био-власти». И тот и другой так 
же, по мнению Фуко, сыграли решающую роль в развитии и становлении 
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наук о человеке и в частности тех, что имеют приставку «психо»: психоло-
гия, психиатрия, психоанализ. 

Власть-признание берет начало от установленной еще в средневековье 
христианской церковью практики контроля над человеком через обращен-
ное к нему требование исповедоваться в своих мыслях, желаниях, пережи-
ваниях. Примечательно при этом то, что особое значение христианская 
церковь придает исповеди, касающейся проявлений плоти, короче, всему 
тому, что связано с сексом. По началу от исповедывающегося требовался 
педантичный обзор полового акта в самом его отправлении, в частности – 
признание о взаимном расположении партнеров, принятых позах, жестах, 
прикосновениях, точном моменте наслаждения. Начиная с Реформации и 
Контрреформации, речь шла уже не о том, чтобы рассказывать что и как 
было сделано, а о том, чтобы восстановить мысли, образы, сопровождаю-
щие половой акт. 

Впоследствии, уже в 18 веке контроль за сексуальной жизнью человека 
постепенно освобождается от религиозной оболочки и перемещается в сфе-
ру государства – семьи, школы, правосудия, медицины и т.д. Дело в том, 
что, начиная с 18 века, идет стремительное развитие капитализма, произво-
дительности труда, ресурсов, что в свою очередь требует приумножения 
жизненных сил, способностей, регулирование популяции соответственно 
экономическим процессам. Так вот, как следствие этого секс становится 
предметом контроля, ибо именно с ним связаны биологические процессы: 
размножения, рождения, смерти и т.д. Оформляется новый вид власти – 
власть над живым или био-власть, контролирующая процент рождаемости, 
возраст вступления в брак, законные и незаконные рождения, преждевре-
менность и частоту половых актов, последствия безбрачия, применения 
противозачаточных средств и т.д. 

Своего рода привилегированными объектами контроля со стороны био-
власти оказывается сексуальность детей и женщин, ибо с детьми связыва-
ется будущее всего рода в целом, а женщина несет ответственность за здо-
ровье своих детей, прочность института семьи. Выразительным примером 
продуманного контроля и воспитания в области секса стали образователь-
ные колледжи 18 века. Пространство классов, форма столов, устройство 
дворов для отдыха, планировка спален – все это, говорит Фуко, было про-
думано так, чтобы обеспечивать надзор за учениками и их сексуальностью. 
Например, в одном из уставов коллежа говорилось, что воспитатели долж-
ны ложиться спать не ранее, чем они удостоверяться, что каждый ученик 
находится в своей постели. Кровати должны быть отгорожены друг от дру-
га перегородками высотой в два метра. Спальни должны быть освещены в 
течение ночи. 

Всем ходом своей мысли Фуко и здесь ведет к тому, что становление 
системы власти-признания и био-власти имело существенные последствия 
для наук о человеке. Во-первых, исповедь как средство контроля за челове-
ческими помыслами вела к объективации внутреннего мира человека, того, 
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что называется самосознанием и как следствие этого давала начало такой 
науке как психология. А во-вторых, поскольку привилегированной матери-
ей исповеди был секс, то исповедь-признание, а в последствии и био-власть 
вели к объективации человеческой сексуальности и как следствие этого 
инициировали рождение наук, для которых тема сексуальности является 
одной из самых главных – психоанализа, отчасти психиатрии.  

В целом, сказанного о Фуко и его работах, видимо, достаточно для то-
го, чтобы стала очевидной мысль о «власти-знании», власти как матрице 
генезиса наук о человеке. Вместе с тем, в завершении разговора о Фуко хо-
телось бы обратить внимание на еще одну мысль, которая как тень сопро-
вождает концепцию «власти-знания». А именно: дисциплинарные про-
странства (школа, казарма, больница и т.д.), в которые был помещен запад-
ноевропейский человек в начале Нового времени, сделали возможными не 
только науки о человеке (педагогику, психологию, психиатрию, социоло-
гию и т.д.), они сформировали, произвели и самого человека как опреде-
ленную совокупность стратегий поведения и техник самоидентификации. В 
этой связи, человек всегда был и оставался для Фуко и многих других фи-
лософов не естественной данностью с неким самоподразумеваемым смыс-
лом, а искусственным продуктом, смысл которого меняется от эпохи к эпо-
хе, от культуры к культуре. Трудно переоценить всю важность этой мысли 
для ученого-гуманитария.  
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КАТЕГОРИЯ СМЫСЛА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

С. В. Волкова 
Петрозаводский государственный университет 

По признанию многих современных философов, педагогов, психологов 
ощущение смыслоутраты можно считать одной из отличительных черт со-
временности. Как справедливо заметил В. П. Зинченко: «20 век может быть 
признан рекордсменом по утрате общечеловеческих ценностей и смыслов, 
по идиотизму сконструированных взамен, по варварству в их навязывании 
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и бесплодности поисков новых смыслов. Однако это не основание для их 
прекращения» [3, с. 11]. 

В современных условиях настоящего духовного кризиса, большинство 
четко сформулированных истин и ориентиров недавнего прошлого игнори-
руется, а чаще всего просто отвергается молодыми людьми. Образование, 
будучи по сути своей обращеннным непосредственно к человеку, принима-
ет все более отчужденный характер от человека и фундаментальных ценно-
стей. Оно все чаще рассматривается сугубо с утилитарной точки зрения – в 
качестве приобретения знаний, умений, необходимых для овладения опре-
деленными технологиями, выполнения узкопрофессиональных функций. 
Можно говорить в этой связи об отчуждении образования от духовности, 
культуры, личности. Зачастую лавина усложняющихся знаний выступает 
для самих учащихся как знания формальные, скорее общепринятые, чем 
имеющие непосредственное отношение к их собственной деятельности, что 
неизбежно приводит к отчуждению учащихся от учебной деятельности, ее 
предметного содержания. 

Такое отношение к знаниям, учебной деятельности, образованию в це-
лом, лишает учащихся возможности полноценного самоопределения, сутью 
которого является формирование у ученика внутренней готовности к ос-
мысленному и самостоятельному построению своего личностного развития. 

Как отмечают исследователи, для того чтобы любая форма человече-
ской деятельности, в том числе и учебной, не становилась человеку чуж-
дой, противостоящей ему силой, она должна быть не просто насильно усво-
енной учащимися, а добровольно и свободно построенной. В учащихся 
нельзя насильно втискивать пресловутые ЗУНы. Ученики должны иметь 
возможность свободно подняться над пространством доступных им видов 
деятельности, найти себя в материале, построить новую деятельность. 

Сложившаяся же система образования, как отмечает В.А. Сластенин, 
рассматривает учащихся как объект воздействия, формирования, игнориру-
ет его как субъекта личностного развития, не формирует как носителя реф-
лексии. Массовая практика обучения зачастую строится по технократиче-
скому типу, развертывается в логике «наукоучения» (В.С. Библер). Данная 
система не отрицает ученика, но отводит ему пассивную роль слушателя, 
наблюдателя, абсолютизируя роль знания.  

Ведущая роль отводится учителю, который транслирует знания учени-
ку, тогда как последнему остается только внимать учителю и постараться 
как можно лучше усвоить преподносимое. Сообщаемые ученику знания 
предстают в неподвижной, застывшей форме – как понятия, правила, схе-
мы, формулы, законы и т.д. Такие знания В.П. Зинченко называет «мерт-
выми», в противовес «живым» знаниям, творимым непосредственными 
участниками учебного процесса. Причем знания в традиционной системе 
обучения «вводятся» путем прямой передачи без учета собственно лично-
стной активности учащихся, направленной на созидание «живого» знания, 
личностных смыслов в актах творчества. В этих условиях образование при-
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обретает нормативный, регламентированный, закрытый характер. Ученики 
усваивают и воспроизводят уже готовые знания, жизненный и нравствен-
ный опыт других. Возможности их собственного смыслотворчества (жизне-
творчества) ограничены. 

Современный же человек нуждается не в привычном образовании сво-
ей личности посредством научения, т.е. передачи знаний, но в образовании, 
которое предоставляет возможность обретения каждым учащимся смысла 
своего учения и жизни. Поэтому в пришедшей на смену знаниево-
функциональной гуманитарной парадигме в педагогике главной ценностью 
становится конкретный человек, его внутреннее, духовное пространство, 
специфика индивидуального процесса познания. Приоритетное значение 
получает субъективированное, личностное знание, у которого всегда есть 
автор в его уникальности и неповторимости чувств, отношений, индивиду-
ального опыта. Учебный процесс в данной парадигме богат импровизацией, 
основан на диалоге, обмене смыслами, сотрудничестве его участников. Со-
держание учебной деятельности не регламентируется, имеет открытый ха-
рактер. Ученик активно участвует в созидании знания, выступающего ма-
териалом для его собственного самостроительства, включается в смысло-
творчество, не ограничиваясь лишь добросовестным усвоением заданных 
извне значений. 

Таким образом, смысл и назначение гуманизации образования, в соот-
ветствии с которыми перестраивается вся система педагогической деятель-
ности и педагогических отношений, предполагает переориентацию смысла 
и приоритетов образования с социально-прикладного плана (реализации 
образовательных стандартов, помощь в выборе профессии, социализация) 
на бытийно-человеческий. Для этого должно измениться отношение к ин-
ституту образования, как специально организованному пространству, в ко-
тором индивид получает стимул и предпосылки к развертыванию своей че-

ловеческой сущности во всей полноте, а не как к в чистом виде социально-
му инструменту. Такая ориентация существенно отличается от господство-
вавшего до недавнего времени функционального образования, всецело пре-
вращающего жизнь ребенка лишь в подготовку к выполнению в будущем 
определенных социальных функций. 

Мы вовсе не склонны отрицать роль традиционного образования, по-
нимаемого как определенный механизм трансляции культурных ценностей, 
норм, жизненных смыслов. Но вынуждены признать, что в рамках традици-
онного образования человеку предлагалось в основном приспосабливаться 
к определенным нормам и смыслам. Однако стремительный прогресс нау-
ки, культуры, техники неуклонно требует иного подхода к образованию. 

Речь идет, прежде всего, о попытках рассмотрения образования как спо-
соба непрерывного воспроизводства каждым учащимся смысла и понимания. 
Образование трактуется исследователями как бытие смыслов, как смысловой 
универсум. Именно опыт приобщения к этому полю смыслов, опыт, возрож-
даемый в каждой личности как переживаемый и понимаемый смысл, является 
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истоком образования. Приобщение учащихся к поиску и обретению собствен-
ных смыслов, профилактика «экзистенциального вакуума» (В. Франкл) опре-
деляется в качестве актуальной задачи образования. 

Таким образом, очевидно, что на современном этапе развития образо-
вания категория «смысла» не может более оставаться в тени, но выходит на 
передний план. В связи с этим нам представляется важным рассмотреть ге-
неалогию понятия «смысл» в более широком философском контексте. 

Проблема смысла исследовалась в различных философских направле-
ниях. Однако наиболее значительный вклад в исследование проблемы 
смысла внесла феноменология – одно из крупнейших направлений филосо-
фии 20 века. Феноменология открыла абсолютно новые горизонты в ос-
мыслении данной проблемы. Если сущностный фокус феноменологическо-
го движения в философии – человеческое сознание, то в образовании при-
вилегии феноменологии сопряжены с конструированием личностных инди-
видуализированных смыслов и значений познания. С точки зрения феноме-
нологии обосновывается неэффективность учения без обращения к индиви-
дуальным смыслам, значениям и желаниям познающего субъекта. В связи с 
этим представляется вполне обоснованным рассмотреть концепцию смыс-
ла, предложенную Э. Гуссерлем, основоположником современной феноме-
нологии. Гуссерль вручил многим наукам, в том числе и педагогике, на-
дежный метод, позволяющий вступить на дорогу познания человеческой 
жизни и человеческого существования, отождествленную с сущностной 
уникальностью человеческого мира. 

С точки зрения Гуссерля, мир, который нам дан, существует в виде не-
которой реальности исключительно в человеческом оформлении, поскольку 
другого мира, мира без человека, нам не дано. И поэтому разговор о мире 
безотносительно к человеческой субъективности, с точки зрения Гуссерля, 
не имеет смысла. Специфика человеческой реальности мира состоит в том, 
что она есть деятельность, конституирующая мир в его смысловом измере-
нии. Принципиальность этого положения, по мнению философа, состоит в 
том, что с самим фактом существования человеческой субъективности в 
мир пришла совершенно специфическая – смысловая – реальность. 

Для того чтобы детальнее представить себе сущностную роль смысла в 
мире, рассмотрим подробнее процесс становления смысла, каким он видит-
ся Гуссерлю. 

Одним из центральных положений феноменологической парадигмы яв-
ляется утверждение о данности мира человеку только через феномены соз-
нания. В своей работе «Идеи к чистой феноменологии и феноменологиче-
ской философии» Э. Гуссерль, пишет: «Неопределенно общий смысл мира 
и определенный смысл его компонентов есть нечто, что мы сознаем в про-
цессе восприятия, представления, мышления, оценки жизни, то есть нечто 
«конституированное» в том или ином субъективном генезисе»[1, с. 17]. Ис-
точником, приписывающим смысл вещам, согласно Э. Гуссерлю, является 
сознание. Именно благодаря первичной деятельности сознания, осуществ-
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ляющей спонтанную первоначальную организацию восприятий, «впервые 
получает свой смысл и свою бытийную значимость весь мир и я сам как 
объект, как сущий в мире человек»[2, с. 10]. 

Сознание, таким образом, выступает единственным полем придания смыс-
ла, а человек как носитель сознания является той первичной основой, в которой 
«рождаются» изначальные смыслы всех форм человеческой деятельности. 

Следовательно, всякая смысловая определенность предмета в феноме-
нологической установке трактуется не как присущая предмету самому по 
себе, а как результат деятельности субъекта и эта деятельность есть «по-
следний источник всякого значимого смысла». Каждый смысл, по Гуссер-
лю, «интенционально содержится во внутренней сфере нашей собственной 
испытывающей, мыслящей, оценивающей жизни и формируется в нашем 
субъективном генезисе сознания»[1, с. 10]. Основой для такого рода трак-
товки смысла стало представление об интенциональном строении сознания. 

Введение Гуссерлем понятия интенциональности, трактуемого им как 
направленность на тот или иной предмет, позволило философу преодолеть 
разорванность субъекта и объекта, характерную для рационалистической 
традиции. Основное внимание немецкий философ сосредоточил не на ана-
лизе объекта самого по себе, а на интенциональных актах сознания, в кото-
рых этот объект конституируется. Именно интенциональность выступает у 
Гуссерля источником конституирования объекта, той силой, которая коор-
динирует и синтезирует различные акты сознания, лежащие в основе кон-
ституирования предметного мира.  

По мнению Э. Гуссерля, интенциональное отношение есть акт прида-
ния смысла, или значения, предмету. С феноменологической точки зрения 
это означает, что активное в своей основе сознание снабжает аморфную и 
бессвязную совокупность ощущений неким устойчивым единством, назы-
ваемым смыслом, или значением. Гуссерль, таким образом, подчеркивает, 
что смысл это еще и акт, он динамичен. И именно в этой связи философ го-
ворит об интенциональном (смысловом) акте, подчеркивая факт утвержде-
ния, полагания, установления, наконец, конструирования смысла, а не его 
автоматическое присутствие в слове или сознании индивида. Лишь после 
такого утверждения мир смыслового содержания становится моим личным. 
Гуссерль формулирует принцип познания как личной задачи.  

Согласно Гуссерлю, никто не может отнять у субъекта эту необходи-
мость личного осмысления, личного отношения к тому, с чем он сталкива-
ется в своем познавательном опыте. Учащийся, следовательно, не должен 
просто опираться на что-то существующее вне его, оперировать этим. Зна-
ние, с феноменологической точки зрения, должно быть значимым для субъ-
екта. Оно должно обладать конкретной витальной, личностной силой. 

Усилиями последователей Э. Гуссерля была дана расширенная трак-
товка смысла. Так, уже М. Хайдеггер объявляет истинно первым способом 
осмысления мира не интенциональность, как акт придания смысла, а забо-
ту. Согласно М. Хайдеггеру, смысл, хотя и является продуктом духовной 
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деятельности субъекта, но тем не менее не относится к его внутреннему об-
ладанию; смысл постоянно рассеивается и потому подлежит непрерывно 

возобновляемому усилию быть раскрываемым и осуществляемым заново. 
Заменяя интенциональность заботой, Хайдеггер, таким образом, окон-

чательно ликвидирует представление о субстанциальности сознания, что в 
свою очередь сказывается и на понимании им специфики смысла. В отли-
чие от интенциональности, придающей вещам «смысловое единство», забо-
та открывает вещи в их открытости смысловой незавершенности и беско-
нечного доопределения смысла. 

Продолжающий традиции феноменологической философии М. Мерло-
Понти, подвергает понятие интенциональности радикальному пересмотру, что 
повлекло за собой иное, отличное от гуссерлианского понимание смысла. В 
противоположность Гуссерлю, смысл, согласно Мерло-Понти, конституиру-
ется в некотором никогда не завершенном и никогда до конца не определен-
ном опыте. Овладение смыслом, по словам Мерло-Понти, никогда «не может 
завершиться интеллектуальным овладением ноэмой» [4, с. 11].  

В этом отношении понимание смысла французским автором во многом 
сходно со взглядами Хайдеггера. Согласно Мерло-Понти, не только мысли-
тельные или чувственные способности, но само «тело» познающего субъек-
та, как нечто единое участвует в придании смысла целому универсуму и 
является средством его понимания. Подобно тому, как забота, открывает 
смысл как принципиально незавершенное, открытое многообразие отсылов 
и указаний, так и «тело», по мысли Мерло-Понти, конституирует такой 
смысл, который невозможно увидеть как «монограмму» [4, с. 149]. А в кон-
ституировании смысла участвует не только сознание, но и вся аффективно-

смысловая сфера субъекта. 
Интересную интерпретацию смысла мы находим у представителей 

постструктуралистской философии и в частности у Ж. Делеза. Несмотря на 
то влияние, которая оказала феноменология на становление взглядов фран-
цузского философа, свою собственную концепцию смысла Ж. Делез вы-
страивает на основе критики Э. Гуссерля – родоначальника современной 
феноменологии. Так, в работе «Логика смысла» французский автор вслед за 
Мерло-Понти критикует гуссерлианское понимание смысла как ноэмы акта 
восприятия. Не претендуя больше на роль понятия, т.е. на роль чего-то 
строгого и фиксированного, смысл трансформируется у Делеза в «собы-

тие», т.е. нечто еще не ставшее, неотделимое от своего собственного ста-
новления. По Ж. Делезу смысл существует не только и не столько в момент 
исполнения, сколько в момент его вновь-исполнения, иными словами, 
смысл постоянно требует продолжения (возобновления), он, выражаясь 
словами Ж. Делеза, сериален.  

Таким образом, последователи Э. Гуссерля указывали на такую сущно-
стную характеристику смысла как его открытость, принципиальную неза-
вершенность. Педагогический аспект данной природы смысла состоит в 
том, что открытость смысла – есть непременное условие расширения опыта 
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сознания и углубления субъектом собственных знаний. Поскольку откры-
тость смысла подразумевает возможность вновь и вновь возвращаться к 
однажды уже усвоенным знаниям, пересматривать собственную точку зре-
ния, быть открытым к получению новых знаний, к другим мнениям, пози-
циям. Такая открытость позволяет субъекту преодолевать сложившиеся 
стереотипы мышления и будет способствовать расширению пространства 
собственного сознания. 

Рассмотрев понимание смысла, как оно представлено в исследователь-
ской традиции, мы вынуждены признать, что в центре феноменологическо-
го исследования все же больше находились вопросы, связанные с механиз-
мами образования смысла, нежели вопросы его природы. 

Чрезвычайно полезным для прояснения природы смысла представляет-
ся рассмотрение концепции смысла, предложенной не менее прославлен-
ным учеником Э. Гуссерля – К. Ясперсом. Подобно Гуссерлю, Хайдеггеру 
и Мерло-Понти, для Ясперса смысл явления также выводится из его интен-
циональной направленности. Ясперс, как и его предшественники, связывает 
существование смысла со сферой человеческого бытия. Рассуждая об исто-
рии, как особом способе человеческого существования, немецкий философ 
определяет ее смысл как связь явлений человеческого бытия в единство ис-
торического процесса. Именно смысл, согласно Ясперсу, как организующий 

принцип человеческого существования, конституирует историю, придает 
единство всему многообразию, модальности человеческой жизни.  

Таким образом, существование смысла истории у Ясперса обеспечива-
ется постоянным усилием вопрошания о смысле истории. И это постоянное 
вопрошание и есть то, что философ называет «экзистенцией истории». Фи-
лософ подчеркивает здесь волевой аспект смысла, акцентируя внимание на 
экзистенциальном напряжении самой человеческой жизни. Смысл сущест-
вует лишь постольку, поскольку человек пытается его постичь. 

Подводя итог рассмотрению проблемы смысла и смыслообразования в фе-
номенологической традиции, необходимо отметить, что основным вопросом 
феноменологии выступает человек, стремящийся к самоосуществлению и са-
моразвитию. Поэтому гуманистическая направленность феноменологии как ме-
тодологическая основа образования определяется направленностью на выра-
ботку учащимися механизмов самореализации, саморазвития – личностных 
смыслов. При этом, поскольку ведущим принципом современной гуманитарной 
парадигмы в педагогике признается принцип личностно-смысловой направлен-
ности образования, постольку и рассмотрение категории «смысла» представля-
ется так же крайне необходимым не только для философов и психологов, но и 
для теоретиков и практиков образования. 
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БЫТИЕ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

А. С. Гамалеева, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

Мифологическое постижение мира как целостности имеет созерцатель-
ное основание и предстает в виде конкретно-чувственного образа, в кото-
ром воспринимаемое и воображаемое человеком слиты воедино, а сам об-
раз мира включает человека в состав космического целого.  

Религиозная картина мира обобщает религиозный опыт людей и делает 
главным предметом своего внимания соотношение повседневной эмпирии 
и потустороннего. Земное и небесное, человеческое и божественное – 
предмет религиозных размышлений. Причем мир божественного определя-
ет людей и в их физическом бытии, и в бытии духовном. Центральный 
пункт религиозного понимания бытия – образ Бога (богов) как высшей ис-
тинной реальности. Оно выражает иерархическую упорядоченность сотво-
ренного Богом мира и место человека в нем в зависимости от его отноше-
ния к Богу. «Бытие» – так называется первый раздел в Библии, где говорит-
ся о сотворении мира, о прародителях человека, его истории, нравственно-
сти вплоть до десяти заповедей человеческого бытия, которые открыл Ие-
гова на горе Синай Моисею. 

Учение о бытии – это исходная мировоззренческая проблема, которой 
занимается такой раздел философии, который называется онтологией. Бы-
тие – это все, что существует, это сам человек и весь человеческий и при-
родный мир. Бытие – это реальность, как объективная реальность, так и 
субъективная, равная бытию человеческого ego – Я. Бытие – это то, что 

есть, это то, что присутствует.  

Если говорить о структуре бытия, то ее можно представить много-
структурным образованием, в которое входит: 

1) природа, существующая до человека и вне человека; 2) сам человек, 
как сложное образование, как бытие природное, социальное, духовное, 
психическое – это тело человека, созданная им социальная организация, 
дух человека и его душа. Таким образом, человеческое бытие не сводится к 
телу человека, оно вынесено за пределы его индивидуальной телесности; 3) 
в бытие входит и весь тот предметный (дерево, гора, река и т.д.) мир, и ду-
ховно–предметный мир (дом, книга), который создает человек и который 
вынесен за пределы субъекта. Это так называемая вторая природа, кото-

рой живет человек и которая есть его бытие. 
Бытие, стало быть, природно-, социально-, духовный мир, что и напол-

няет содержанием онтологическую категорию сущего. 
 В бытии «второй природы» – в искусственном окружающем мире уч-

тены закономерности естественного мира, без которого невозможен мир 
второй природы, и труд, и знания человека. 
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Вторая природа создана человеком для удовлетворения своих потребно-
стей. Вторая природа – это тоже объективная реальность, но это комплексное 
образование – это природно-, духовно-, социальная реальность. В нее входит 
все – начиная от носового платка и кончая театрами и музеями. Сюда входит 
вся культурная реальность, созданный человеком мир культуры. 

В отличие от первой природы в ее непреходящем бытии через конкрет-
ные преходящие стадии ее развития, состояния и вещи, вторая природа тес-
но связана с человеком и зависит от времени человеческого существования. 

Первая природа существует независимо от человеческого сознания (до 
экологического кризиса); вторая – является зависимой от человеческого 

сознания, является его воплощением. Но это тоже объективная реаль-

ность, это опредмеченные, отлитые в формы объективной реальности при-
родные материалы и свойства, а также знание и труд, деятельность челове-
ка. Это все очень многообразно: от конкретной тетрадки до улыбки чешир-
ского кота (кота нет, а улыбка есть как у Льюиса Кэрролла из «Алисы в 
стране чудес»). Рассмотрим структурные уровни бытия, т. е. что включает в 
себя сущее в представленных бытийных образованиях. 

Бытие человека. Человек принадлежит к 3-м реальностям: он – бытие 
природы, т. е. телесное бытие; он – бытие социально-духовное; он – бытие 
психическое, он еще и особая субъективная реальность. 

Кратко охарактеризуем эти формы бытия. 
1. Бытие первой природы, т. е. существующей до человека и вне его, 

установлено путем естественнонаучного и социально-практического опыта 
человека. Сейчас не нужно доказывать долго, что вещи, тела, процессы, со-
стояния природы существовали и существуют до, вне и независимо от созна-
ния, от сознания человека – это доказано в практической и теоретической дея-
тельности человека. Отдельные вещи возникают и исчезают, а бытие природы 
существует как непреходящее. Надеемся, что непреходящее, хотя и живем в 
эпоху экологического кризиса и убывания вещества первой природы. 

Следовательно, бытие природы отличается от других форм бытия тем, 

что оно непроизводно, хотя имеет длительную эволюцию своего развития. 

Остальные виды (или уровни) бытия производны от бытия природы. 

2. Бытие человека, второй природы вещей, произведенных человеком, 
бытие духовного, социального – это виды бытия, производные от бытия 
природы. 

Существовать, быть – это не значит быть воспринимаемым, как об этом 
говорил Дж. Беркли, философ и теолог первой половины ХYIII в.: «Esse est 
perzipi». Вселенная, с точки зрения современной философии, существует 
независимо от чьего-либо восприятия (хотя наши представления о ней – за-
висят, вне интерпретации нет представления о ней). 

3. Бытие «второй природы» – т. е. вещей, предметов, состояний, произ-
веденных человеческой деятельностью, – еще одна составляющая того бы-
тия, которое называется понятием «окружающий мир». 
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4. Человек как природное тело принадлежит к природному бытию ве-
щей и тел, возникающих и исчезающих. Из этого факта следует, что чело-
век подвластен всем законам жизни, в том числе законам наследственности. 
И, кроме того, все телесные особенности человека, его природно-
биологические параметры должны учитываться в социальном существова-
нии, вплоть до соблюдения экологического баланса человеческого орга-
низма. Существует множество примеров нарушения такого экологического 
баланса. Наполеон устал с 1808 г., стал совершать ошибки и закончил бес-
славной смертью на о. Св. Елены. Н. Буало с 40 лет не работал; Пушкин по-
гиб в 37лет, но уже искал смерти; Н. В. Гоголь на 42 году жизни сошел с 
ума; А. П. Чехов умер в 44 г.; Джек Лондон настолько устал в зените славы, 
что добровольно ушел из жизни. 

Однако, человек не только первая, но и вторая природа – и как вторая 
природа – он есть общественный индивид, живущий по законам общества. 
И как социум он есть дух, душа, мысль. Этот вопрос уже поднимался Де-
картом, который существование человека, т.е. бытие человека, определял 
наличием мысли: Cogito ergo sum. Но, правда, Декарт не связывал мысля-
щую субстанцию – человека – с его же субстанцией, принадлежащей при-
роде, – организмом. Вследствие этого философию Р. Декарта называют 
дуалистической, т.е. исходящей из двух начал: идеального и материального 
в понимании объективной реальности. На самом деле принадлежность че-
ловека 2 природам дает своеобразное триединство человека: он есть един-
ство природного, социального и духовного. А потому на него возлагается 
такая ответственность в космической, природной и социальной Вселенной. 

5. Бытие человека как индивида деятельного и мыслящего создает еще 

два вида реальности: это объективно существующее общественное бытие, 
которое и создает мир культуры. Объективируя в нем свой дух, человек 
воспроизводит себя духовно в духовных ценностях культуры. 

6. В объективную реальность входит и повседневность. Понятие «по-
вседневность» восходит к категории жизненного мира Э. Гуссерля, опреде-
лявшего его как существование изначальных очевидностей. Жизненный 
мир, или мир повседневности – это сфера непосредственно переживаемого 
опыта, внутри которого практически разыгрывается вся наша жизнь. 

Через повседневность воссоздаются социальные практики, упорядочи-
вается восприятие окружающего мира и систематизируется социальный 
опыт. Реальность повседневного мира представляет собой мир опыта дея-
тельного субъекта, в котором он конструирует поведение и взаимодействие 
с другими людьми на основе самоочевидных желаний, мир здравого смыс-
ла, обыденных представлений, рутинообразной деятельности, осуществ-
ляемой в общеизвестных и привычных жизненных ситуациях. Э. Гуссерль 
устремлен к тому, чтобы всякие «предрассудки», предпочтения «изначаль-
ности, опытной предданности» чего бы то ни было (и любые суждения на-
ук, теорий, философских учений о мире «человеческой жизни) были ис-
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ключены, «отложены», «подвешены» и никак не использовались в создании 
феноменологической концепции жизненного мира. 

Что же представляет собой «жизненный мир»? В отличие от мира сконст-
руированного и идеализированного, жизненный мир не создается нами искус-
ственно, в некоторой особой установке, а дан непосредственно до всякой осо-
бой установки сознания, причем дан с полнейшей очевидностью каждому чело-
веку. Это – дорефлексивная данность в отличие от теоретической установки, 
требующей предварительной рефлексии и перестройки сознания. Именно этот 
мир, говорит Гуссерль, является той общей почвой, на которой вырастают все 
науки. Поэтому для осмысления научных понятий и принципов мы должны об-
ратиться к этому повседневному жизненному миру. 

Основные определения жизненного мира даются Э. Гуссерлем путем про-
тивопоставления его конструкциям естествознания. Во-первых, жизненный 
мир всегда отнесен к субъекту, это его собственный окружающий повседнев-
ный мир. Во-вторых, именно поэтому жизненный мир имеет телеологическую 
структуру, поскольку все его элементы соотнесены с целеполагающей дея-
тельностью человека. Если в естествознании все субъективное должно быть 
исключено, а потому там нет места и для понятия целей, то в жизненном мире 
все реалии отнесены к человеку и его практическим задачам. Наконец, если 
мир, как его описывает математическая физика, неисторичен, то жизненный 
мир, напротив, представляет собой историю. Если в естественных науках мы 
всегда прибегаем к объяснению, то жизненный мир открыт нам непосредст-
венно, мы его понимаем»[1, с. 130–131] 

Таким образом, под жизненным миром у Гуссерля подразумевается до-
предикативная очевидность окружающего опытного повседневного мира как 
универсальной почвы всех возможных научных идеализаций и абстракций. 
Нововременное естествознание в своих теоретических конструкциях оторва-
лось от этой изначальной почвы, в результате чего его абстракции перестали 
коррелировать с реальной жизнью. По словам Д. Н. Разеева, «…в процессе ис-
тории западноевропейской культуры наука настолько отдаляется от жизнен-
ного мира, что противопоставляется повседневности» [2, с. 185]. 

7. Но человек есть еще и субъективная реальность, индивидуальная 
реальность. Это тоже огромная составляющая реальности, бытия: это вся 
психика человека, сознание, бессознательное, начиная с форм коллектив-
ных представлений и архетипов коллективного бессознательного, как об 
этом писали З. Фрейд, К. Г. Юнг и др. 

Для понимания субъективной реальности мы обращаемся к понятиям 
сознания, психики человека, ментальности, включающей в себя все слои 
психики. 

8. Для понимания объективной реальности в философии существует 
понятие материи. Это очень старая категория, анализ которой носил сна-
чала субстратный характер: в Древней Греции у Фалеса материя – это вода, 
у Гераклита – огонь, у Анаксимандра – 4 первоэлемента: воздух, вода, 
огонь, земля, у Анаксимена – многокачественная частица апейрон. 
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Субстанциальное понимание материи возникло с эпохи Возрождения: 
материя – это субстанция – носительница, основа всех свойств предметно-
сти, протяженности и мышления. 

Материю как объективную реальность нельзя отрывать от сознания, так 
как объективная реальность, вторая природа выступает и овеществленным 
сознанием. Поэтому материю можно определить как объективную реаль-

ность, существующую вне нашего сознания, но не обязательно независимо 

от нашего человеческого сознания, как это определялось раньше в маркси-

стско-ленинской философии: «Материя есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 

его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них» [3, с. 131]. Социальная реаль-
ность – это тоже материализованное бытие, но назвать ее существующим 
независимо от сознания нельзя. Следовательно, все, что существует вне 
нашего человеческого сознания, в том числе и объективированное сознание 
(например, ставшее книгой) называется материей. Книга, пока она не про-
читана, не становится содержанием нашей психики, ума, сознания, а оста-
ется объективной реальностью. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

О. Б. Гужавина, М. Г. Тен 
Томский государственный педагогический университет, 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет  

Среди самых разнообразных видов взаимодействия между людьми в 
современном социуме образовательная деятельность представляет собой 
тот вид целенаправленной активности, который напрямую связан с инфор-
мационным обменом между его участниками, из-за чего целиком и полно-
стью зависит от того, каким образом будет пониматься данное явление. К 
настоящему времени в результатах теоретической составляющей научно-
исследовательской мысли различных отраслей знания сформировалось 
большое количество вариантов представления о смысловом содержании та-
кого понятия, как информация. В связи с данным фактом разнятся между 
собой и подходы к пониманию того, какими способами необходимо плани-
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ровать и реализовывать на практике образовательные технологии. Каковы 
причины подобного положения вещей? 

Не смотря на то, что однозначного и общепринятого научного опреде-
ления, выражающего сущностные (отвечающие на вопрос о том, ЧТО это 
такое) характеристики явления информации не существует, давность воз-
никновения данной темы в философии обусловливает наличие достаточно 
исчерпывающего описания того, что же подразумевается под тем, для на-
зывания чего применяется термин «информация». Происходящее от лат. 
informatio – осведомление, разъяснение, изложение, понятие информации 
используется в значении сведений, сообщений, данных и т.д. о чем-либо, 
где факты окружающей человека действительности предполагаются «к пе-
редаче» в первую очередь. Как правило при этом подразумевается осознан-
ность передаваемых сведений и выражение их определенным образом, то 
есть представление в некоторой знаково-символической форме, где в числе 
предпочтений среди способов оформления на первом месте стоит речевая 
деятельность человека или язык (изложение, разъяснение). Соотнесение с 
латинским же informare – «научать» позволяет провести прямую корреля-
цию между концептуальными установками сложившейся в образовательной 
системе традиции, получившей наименование знанческого подхода, и су-
ществующим на сегодняшний день подспудным пониманием того, каким 
образом осуществляется процесс информационного взаимодействия между 
обучающим и обучаемым.  

Подчеркивая независимость содержания передаваемых сведений от то-
го, в какой форме они представляются получателю, современные научные 
наработки различных отраслей естественно-научного знания, тем не менее, 
акцентируют результативность информационного воздействия в связи с ко-
личественными показателями усвоения и воспроизведения словесно-
символически выраженных описаний. Формирование подобных концепту-
альных ориентиров имеет под собой давнюю и подкрепленную основатель-
ными размышлениями традицию.  

Со времен античности (Сократ, Платон, Аристотель и др.) до эпохи Но-
вого времени (картезианская рационалистическая традиция), концептуаль-
ные подходы которой к пониманию технологических особенностей процес-
са формирования знания человеком плавно перекочевали в современные 
научно-философские представления о познавательной деятельности людей, 
бытует мнение о том, что в поиске метода формирования информации, опе-
рирования ею и передачи ее другим единственного результата достигает 
апелляция к механизму работы такой психической способности как разум.  

В контексте такого аспекта реальности как процесс познавательной 
деятельности человека, то есть его творческой активности по формирова-
нию знаний или по построению идеальных планов деятельности и общения, 
включая создание знаковых символических систем, опосредующих взаимо-
действие человека с миром и другими людьми в ходе синтеза различных 
видов опыта, это выглядит следующим образом. Задается вопрос о том, как 



 

– 45 – 
 

возможно человеческое познание. Выделяется один или несколько аспектов 
познавательной деятельности, ее технологических процессов, принимаю-
щих непосредственное участие в выработке знания о мире. Для Р. Декарта и 
его последователей таковыми представляются конкретно-чувственное вос-
приятие или ощущения и рационально-логическое мышление или разум. 

Поскольку знание по сути своей не материально, традиционно по фор-
ме передачи выражается в схемах и понятиях, постольку очевиднее всего в 
качестве его основного источника выступают те технологические процессы 
познавательной деятельности, результаты которых будут доступнее для та-
кого выражения, будут автоматически поддаваться обозначению в симво-
лах и схематизации или выражению в словах: «Понятия, кои будут призна-
ны ясными и отчетливыми, следует считать истинными ... Мы существуем, 
поскольку мы – существа мыслящие ... у нас есть понимание множества по-
ложений, имеющих характер вечных истин ... у нас есть также понятие не-
кой телесной природы – протяженной, делимой, подвижной и т.д.; есть у 
нас и понятие неких возникающих у нас ощущений ... В этих немногих по-
ложениях мне видятся главные основы человеческого познания» [6, с. 347].  

Процесс мышления направлен на решение различных познавательных 
проблем, где совершается переход от условий, задающих проблему к полу-
чению результата в виде знания, которое есть некоторое обобщение, пони-
мание предмета или ситуации, вывод на основании рассуждений, составле-
ние плана. Поэтому на первые позиции выйдет не личностно-образное и 
хаотически сложносоставное в своей основе конкретно-чувственное вос-
приятие (ощущение) и не потрясающее, и подчас дезориентирующее своей 
интенсивностью эмоциональное переживание, а оперирующий четкими и 
однозначными категориями разум: «… страсти души, т.е. смутные мысли, 
приходящие душе не самой по себе, а от того, что, будучи тесно связана с 
телом, она воспринимает происходящие в нем движения ... существует 
большая разница между этими страстями и знаниями, или отчетливыми 

мыслями» [6, с. 409–410]. Таким образом, в классическом рационализме в 
контексте познавательной деятельности один из ее технологических меха-
низмов, то есть разум, становится основным источником ее конечного ре-
зультата, тогда как все остальные технологические механизмы по представ-
лению теоретиков вынуждены выполнять по отношению к нему лишь неко-
торую вспомогательную роль. Хотя идеи классического рационализма в 
наши дни подверглись значительному развитию, этот процесс касается 
только понимания взаимоотношений между опытом и теоретическим зна-
нием. Эмпирическое и рефлексивное знание рассматриваются как взаимо-
зависимые и взаимодополняющие в процессе выработки объективных 
представлений о мире. Основой и критерием оценки результатов их совме-
стной деятельности представляется, так называемый, проект – стремление 
проверить прогноз изменения какого-либо процесса [1, с. 36].  

Не отходят от взгляда на познание, как знаковое, вербальное или схе-
матизированное выражение результатов деятельности конкретно-
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чувственного восприятия и разума, и последующие философские традиции. 
Например, философские теории, выросшие на основе методологических 
принципов, выдвигаемых И. Кантом и Г.В.Ф. Гегелем. Согласно «Критике 
чистого разума» И. Канта, «всякое основанное на разуме познание исходит 
или из понятий, или из конструирования понятий» [7, с. 683]: «Всякое наше 
знание начинается с чувств (имеются в виду ощущения – примеч. авторов), 
переходит затем к рассудку и заканчивается в разуме, выше которого нет в 
нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под 
высшее единство мышления ... этой высшей способности познания … Как и 
рассудок, разум имеет чисто формальное, т.е. логическое применение ... мы 
отличаем разум от рассудка тем, что называем разум способностью давать 

принципы» [7, с. 340]. И хотя в «Науке логики» Г.В.Ф. Гегеля исследова-
тельские задачи противопоставляются выводам И.Канта, его форма знания 
аналогична кантовской – это понятийный аппарат: «…имманентное разви-
тие понятия есть абсолютный метод познания ... формы мысли отлагаются 
прежде всего в языке» [2, с. 10–11].  

Основоположник феноменологического направления философии, сформи-
рованного на базе основных принципов кантовской теории, Э. Гуссерль в рабо-
те «Логические исследования» предваряет свои рассуждения о значениях логи-
ческих понятий ссылкой на утверждение Дж. Ст. Милля о том, что язык являет-
ся одним из главнейших орудий мысли [4, с. 25].  

Возвращаясь к рационалистической традиции, сведение познаватель-
ной деятельности к работе одного из фрагментов мыслительного процесса – 
разума противоречит, в том числе, утверждению самого Р. Декарта о том, 
что размышление с целью получения знания об объекте, в первую очередь, 
стремится не только осуществить некоторое обобщение (отыскать первона-
чала бытия объекта познания, следствием из которых является конкретная 
форма его существования), но и достичь понимания предмета или ситуации, 
которое он отождествляет с процессом осознания сущностных характери-
стик объекта: «Под словом мышление я понимаю все то, что совершается в 
нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким образом, не только по-
нимать, хотеть, воображать, но также и чувствовать есть то же самое, что 
мыслить» [5, с. 316]. Осознанию, в свою очередь, вполне поддаются резуль-
таты и конкретно-чувственного восприятия, и интуитивного прозрения, и 
эмоционального переживания как, впрочем, и их процессы.  

Психоаналитическая философская традиция, родоначальником которой 
является З. Фрейд, например, доказала подобное утверждение на опыте 
разработки и применения в психотерапевтической практике технологии ди-
агностики и коррекции невротических эмоциональных состояний, травми-
рующих и дезадаптирующих личность только до того момента, как они 
осознаются [9 и др.]. Но процесс осознавания содержания эмоциональных 
переживаний, как и сопутствовавших им и собственно их вызывающих ре-
зультатов конкретно-чувственного восприятия внешних или внутренних 
(интеллектуальных или др.) раздражителей, в психоанализе здесь также 
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отождествляется с вербализацией. З. Фрейд, решая поставленную перед со-
бой задачу, оговаривает момент следования существующей научно-
философской традиции и не выходит за рамки понимания процесса осозна-
вания как перевода на язык слов.  

Не менее оправданно предположить, на наш взгляд, что источником 
информации о воспринимаемом объекте для субъекта может служить лю-
бая из его мыслительных способностей. Это могут быть не только резуль-
таты стороннего наблюдения за внешними проявлениями свойств объекта и 
мысленная идентификация этих результатов посредством сравнения их с 
ранее накопленными знаниями о тех или иных способах и формах сущест-
вования различных объектов. Это могут быть любые знаки и «телодвиже-
ния», любые внутренние «порывы» объекта наблюдения, практически не 
имеющие внешнего выражения, любые «сполохи» его состояния, фикси-
руемые либо опосредованно через не имеющие общепринятой интерпрета-
ции проявления, либо непосредственно – через эмпатическое «подключе-
ние» (присоединение) к внутреннему эмоциональному переживанию глу-
бинного целостного состояния объекта. Иллюстрацией такого способа по-
лучения знания об объекте могут служить, в частности, применяемые в ме-
дицинской психологии методы диагностики актуального эмоционального 
состояния людей, характерологических особенностей их личностной струк-
туры, глубинных интенций их жизненного выбора и т.д. Метод ориентиро-
ванного интервью [3], например, во многом основанный на диагностиче-
ском методе свободных ассоциаций К.Г. Юнга [10], предполагает установ-
ку на интерпретацию ответа обследуемого не с позиции декларируемых им 
в вербальных выражениях смысловых содержаний (не имеет значения, что 
– на какую тему, с какой интерпретацией, с какой оценкой и т.д. – говорит 
наблюдаемый субъект), а с позиции способа оформления субъектом своих 
вербальных и невербальных реакций (как он говорит – с ассоциациями из 
каких сфер жизнедеятельности, с применением каких предикатов и эпите-
тов и т.д.), а также с позиции конгруэнтности (соответствия) или неконгру-
энтности его невербальных (моторных, мимических, кожно-пигментных, 
интонационных и т.д.) проявлений эмоциональных переживаний прогова-
риваемым на словах. Кроме того, в психокоррекции широко используется 
техника присоединения к актуальному состоянию другого через копирова-
ние его позы, жестов, ритма дыхания и речи и т.д.  

Понятие модальности (способа оформления) человеческого восприятия 
и мышления, сформулированное и используемое в таком направлении со-
временной психологии как нейро-лингвистическое программирование, де-
монстрирует неправомерность общепринятого в современном научном зна-
нии представления о понятийном характере человеческого мышления: 
«язык наше единственное средство сообщения научного знания – большин-
ство из нас пользуется словами при размышлении» [8, с. 14–15]. С точки 
зрения содержания понятия модальности, человек мыслит образами, в чис-
ло которых входит и такой образ, как слово, символ, знак, являясь лишь од-
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ним из большого числа вариантов. Кроме этого, в качестве нагруженного 
информацией, смысловым содержанием образа могут выступать звуки – с 
их интонациями, интенсивностью, тембром и т.д.; визуализации – с их раз-
мером, степенью приближенности или отдаления, цветом, пропорциями и 
т.д., кинестетические образы: ощущения – вкуса, запаха, тактильные (при-
косновения к коже), мышечные и т.д. – с их интенсивностью воздействия, 
пространственной ориентации, размерами и т.д. В подобном контексте 
представляется очевидным, что, например, эмоциональное переживание с 
его, в большинстве случаев, невербальными средствами выражения своего 
смыслового содержания вполне может претендовать на способность полу-
чения и передачи знания о некотором объекте исследования. Равно как и 
конкретно-чувственное восприятие.  

Таким образом, теоретический ориентир рационализма привел к тому, 
что в процессе исследования человеческих способностей познания меха-
низм функционирования сознания (мышления) был не только отождествлен 
с деятельностью разума, но и сведен к единственной форме реализации 
этой деятельности, выведенной в качестве таковой еще мыслителями Ан-
тичности – производству речевого (словесного) ряда и оперированию им. В 
практической реализации вышеназванной концептуальной установки такой 
подход подспудно выразился в том, что в ХХ столетии научно-
философское размышление над гносеологической тематикой сместилось в 
сторону лингвистического и смыслового анализа и предложений по созда-
нию новых терминологических построений. Что касается общественно-
исторической практики, в частности – организации функционирования сис-
темы образования и педагогики как практической науки, чья деятельность 
целеориентирована на создание технологий передачи информационных за-
пасов вновь приходящим поколениям; то здесь исследовательские усилия 
перенаправились в сторону поиска способов и возможностей расширения 
объемов передаваемых знаний и навыков, либо – в сторону оптимизации 
процесса обучения за счет использования наработок инженерно-
технических отраслей исследования. Форма подачи предлагаемого к усвое-
нию информационного материала, равно как и тема влияния психических 
способностей восприятия в части формы представленности получаемой из-
вне информации в сознании обучающегося при этом исследовательского 
внимания удостоена не была.  

Имеющиеся на сегодняшний день исследования подобной проблемати-
ки, психолого-педагогической направленности – в том числе, сосредотачи-
вают свой интерес на вопросе создания мотивации к получению знаний, 
выяснении влияния антропологических (возрастных, нейро-
физиологических и др.) характеристик, сопутствующих процессу обучения, 
в лучшем случае упоминая о возможном влиянии на процесс обучения ин-
дивидуальных психических особенностей восприятия. Образовательный 
процесс же остается направленным на стимулирование логического, знако-
вого мышления без одновременного развития образного. 
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Подобный подход, имея под собой обширный опыт общественно-
полезного практического применения, тем не менее, не исчерпывает собой 
все особенности функционирования тех способностей человеческого мыш-
ления, которые напрямую связаны с информационной деятельностью. 
Творческая преобразовательная активность субъекта, направленная на про-
изводство качественно нового знания и осуществляемая на теоретическом 
уровне, кроме оперирования идеальными знаково-символическими и схе-
матическими образами, включает в себя весь конгломерат форм отображе-
ния объектов окружающей действительности, получаемых субъектом в 
процессе восприятия всего того, с чем он в рамках этой действительности 
контактирует, включая возникающие в процессе собственные реакции. Ви-
зуальные (знаково-символические, схематические, изобразительно-
графические или отображающие живую внешнюю форму воспринятых 
предметов и явлений), аудиальные (вербально-звуковые, мелодические, ин-
тонационные и т.д.), кинестетические (обонятельные, вкусовые, осязатель-
ные, тактильные, моторно-двигательные и т.п.), эмоциональные образы в 
буквальном смысле слова наводняют содержание сознания субъекта вос-
приятия и переработки информации, инициируя его к конструированию тех 
или иных мысленных построений.  

При этом не является однозначно установленным фактом, что каждый 
из конкретных мысленных образов, в какой бы форме он не был представ-
лен сознанию субъекта, всякий раз наделен одним и тем же смысловым со-
держанием у каждого человека. Подобное положение вещей получило, к 
примеру, в теории нейро-лингвистического программирования наименова-
ние языка индивидуального восприятия личности.  

В настоящее время в научно-педагогической мысли стало общим ме-
стом говорить, например, о том, что процессы восприятия и воображения 
тесно взаимосвязаны и воздействие на восприятие является фактором раз-
вития воображения (Ю.Г. Фокин, М.В. Лагунова, Е.С. Рапацевич, 
Е.Г. Речитская, Е.А. Сошина и др.). Согласно новейшим научным исследо-
ваниям в области медицины и психологии установлено, что индивидуаль-
ные стратегии восприятия информации связаны с функциональной специа-
лизацией полушарий головного мозга (Р. Лурия, Р. Сперри (R. Sperry), 
С. Спрингер и Г. Дейч, Е.Д. Холмская и др.). При решении одной и той же 
когнитивной задачи индивидуумы используют различные стратегии. Субъ-
екты с доминантой левого полушария воспринимают информацию непре-
рывно, вербально, дискурсивно (в соответствии с законами однозначной 
логики), от частного к общему, а субъекты с доминантой правого полуша-
рия воспринимают информацию невербально, дискретно, от общего к част-
ному (в соответствии с законами многозначной логики). Таким образом, 
эффективность решения когнитивной задачи зависит от мыслительной 
стратегии обучающегося. 

Для решения теоретических и практических задач педагогики, построе-
ния эффективных моделей обучения использование данных об особенно-
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стях восприятия учебной информации является перспективным направле-
нием. Особое значение условия этого использования приобретают для сис-
темы высшего технического образования при моделировании процесса раз-
вития пространственного воображения. Это обусловлено спецификой 
мышления студентов технических вузов, в большинстве своем обладающих 
левой доминантой полушарий головного мозга. Студенты с левой доминан-
той головного мозга наделены от природы особым характером мышления, 
достоинства которого (аналитичность, системность, хорошая память) для 
формирования продуктивных пространственных образов недостаточны, так 
как данная категория студентов склонна создавать жесткие фиксированные 
модели действий, устоявшиеся образы. В процессе обучения у них не про-
исходит развитие функций правого полушария, ответственного за про-
странственные представления, что связано с недостатками образовательно-
го процесса, направленного на стимулирование развития логического, зна-
кового мышления без одновременного развития образного. Таковы следст-
вия традиционного рационалистического подхода к пониманию механизма 
информационной деятельности. 

Психоаналитический подход к анализу механизмов мыслительной дея-
тельности и жизнеобеспечивающей активности человека придерживается 
иных концептуальных ориентиров. Понятие личностной установки 
К.Г. Юнга как направленности сознания индивида на взаимодействие с оп-
ределенной сферой реальности, которая имеет психофункциональную обу-
словленность, позволяет разграничить сферы влияния механизмов различ-
ных мыслительных способностей человека в процессе формирования им 
представлений о мире. Механизмы рационально-логического мышления, 
конкретно-чувственного восприятия, интуитивного прозрения и эмоцио-
нального переживания выступают каждый в качестве одного из способов 
восприятия, переработки и передачи знаний о мире, имеющего свой инди-
видуальный объект исследования (срез реальности), процесс (механизм 
восприятия реальности) и свой результат (знание об этом срезе реальности). 
В рамках целостного процесса формирования представлений все мысли-
тельные способности будут «меняться местами» на ведущие и вспомога-
тельные в зависимости от того, какой срез объекта или объект (чей объект) 
рассматривается. Механизмы различных мыслительных способностей бу-
дут выступать в качестве модальностей или форм осознания (форм пред-
ставленности в сознании) результатов процесса формирования представле-
ний в зависимости от преобладания той или иной личностной установки.  

Современная образовательная парадигма задается целью переориента-
ции на личностно-ориентированный подход к осуществлению педагогиче-
ской деятельности, но имеющаяся система образования недостаточно эф-
фективна для реализации подобных задач в силу существования опреде-
ленных традиционных установок по организации педагогического процес-
са. Не смотря на то, что, например, от знанческого подхода к обучению и 
исключительно лекционной формы подачи материала осуществлен переход 
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к проблемному и личностно-ориентированному обучению, на практике от-
сутствуют теоретически обоснованные и эмпирически выверенные техно-
логии обучающей деятельности иных форм. Образовательный процесс в 
большинстве случаев остается репродуктивным, то есть основанным на 
воспроизведении изложенного материала. Гуманистические цели совре-
менного образования по воспитанию творчески мыслящего специалиста не 
реализуются в полной мере в вузовской практике, так как осуществляются в 
отрыве от новейших научных открытий, связанных с изучением природы 
человеческих способностей. 

Одним из основных механизмов реализации данной задачи, на наш 
взгляд, является понимание того влияния, которое оказывают на результа-
тивность информационного взаимодействия индивидуальные стратегии 
мышления участников образовательного процесса, целиком и полностью 
зависящие в конкретике от специфики проявления познавательных психи-
ческих функций у отдельного индивида. Таким образом, первозначимым 
фактором влияния в повышении эффективности образовательной деятель-
ности становится ориентация на преподнесение подаваемого материала в 
форме, соответствующей индивидуальным особенностям восприятия обу-
чающихся. 
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ДАО И ЛОГОС КАК ОСНОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ  
И ЗАПАДНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

Е. А. Демкович 
Томский государственный педагогический университет 

Что было вначале? Древние говорили – вначале было Одно. «Одно по-
рождает два» (Лао-цзы). Каковы эти два в пределах человеческого разуме-
ния? Может быть, это – Дао и Логос, представляющие две стороны, две 
функции Одного? Предельные понятия, и время бессильно над ними, они 
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появились почти одновременно, и за 25 веков, прошедших с тех пор, не ис-
чезли. Значит, нужны, не случайны, причастны Целому.  

Две глобальные Идеи, точки зрения на мир, две парадигмы: к чему уст-
ремлен мир (Логос), и как он это делает (Дао). Наш мир трудно представить 
вне Разума (логоса) и вне Пути (дао). Одно дополняет другое: мировой Ра-
зум, умственный потенциал и образ жизни. Это закон развертывания Цело-
го. Если мир следует Логосу, говорили вслед за древними греками философы 
Запада, то отступает Хаос и созидается Гармония, космос; если мир следует 
дао, говорили вслед за древними китайцами мудрецы Востока, то Поднебес-
ная живет в мире. И то, и другое, каждое по своему, организует жизнь во Все-
ленной. И могли ли в принципе Логос и Дао делать это на один манер, т.е. вы-
полнять одинаковым образом свою мироустроительную функцию, если закон 
Целого – единство разного, функциональная асимметрия? 

Много веков каждая из сторон этих двух парадигм считала (и сейчас 
еще продолжает считать), что именно она обладает полнотой знания. Одна-
ко эволюция человечества идет своим чередом независимо от той или иной 
точки зрения. Здесь мы можем лишь с ней соглашаться или ей противодей-
ствовать, но обычно из последнего ничего хорошего не получается. 

Трактовка Логоса менялась от Гераклита к Стоикам. Затем от средневе-
ковых христиан – к софиологам ХIХ в. Греческий миф ушел в область не-
осознаваемых на сознательном уровне установок. Суть же Логоса – миро-
вой Разум, воплощенное в слове Целое. Трактовка Целого причастна Бы-
тию, причастна Истине. Оно будет всегда, сколько бы ни стремился огра-
ниченный временем Ум предать его забвению. «Целое есть то, что имеет 
начало, середину и конец» в отличие от восточной вертикали: верх, низ и 
середина. Именно греческая концепция Целого привела со временем к кон-
цепции прогресса. Данная трактовка остается актуальной и в настоящий 
момент [см.: 1]. 

Логос (Наука) в Древней Греции приходит на смену Мифа. На смену 
Мифу приходит христианский Логос, где уже Слово-Логос есть тот творче-
ский принцип, которым сотворено все сущее. В ХVII в. Христианскую веру 
начинает теснить научное мышление. 

Гераклит учил, что «вечный круговращающийся огонь (есть бог), судь-
ба же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремле-
ний»[там же] . Китайцы не считали возможным выделять какую-либо из 
стихий (воду, воздух или огонь) в качестве первоначала. Образовавшиеся в 
процессе круговращения ци – пять типов энергии (земля, вода, огонь, дере-
во, металл) – равно необходимы для существования жизни, хотя Лао-цзы и 
отдает предпочтение воде (символ дао). 

Греки акцентировали внимание на разумном аспекте мира – всем пра-
вит Логос. Мысль сама по себе доминирует в мире. Разумность – доминан-
та Ума (Нуса), определила характер последующей европейской философии, 
и человек разумный ощутил себя хозяином положения. 
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В отличие от Логоса Дао не созидает сущее из противоположных 
стремлений», а следует спонтанному ритму мира, где одно чередуется с 
другим, день приходит на смену ночи, тепло на смену холоду. Если греки 
акцентировали внимание на «разумном» аспекте мира и на созидании су-
щего «из противоположных стремлений», на «борьбе противоположно-
стей», то китайцы – на этической стороне мира и на чередовании инь-ян, 
которые в строгом смысле не противоположны, ибо присутствуют друг в 
друге. Именно с этого момента и начинаются расхождения «логос-дао», хо-
тя этика, гуманность также необходима для развития Ума, расширения соз-
нания, как и Ум – для претворения этики в жизнь. 

Дао – это не Разум мира, а его Путь. Если Логос «нечто явленное», то, 
по Лао-цзы, «явленное Дао не есть истинное (постоянное) Дао». Если Логос 
нечто «оформленное… сквозная смысловая упорядоченность бытия и соз-
нания», противоположность всему стихийному, то Дао – самоестественно 
следует своей природе: «Человек следует земле, земля – небу, небо – Дао, а 
Дао самому себе» (Лао-цзы) [цит. по: 1]. 

Если сделать акцент на Единое (Одно) и на мудрость древних филосо-
фов, то можно считать, что именно Гераклит и Лао-цзы отталкивались от 
такого Единого. Однако каждый из них шел в рамках корней своей тради-
ции. Здесь уже не идет речь о сходстве. Ведь законы жизни не измеряются 
одной меркой. Ведь двое не могут быть похожими друг на друга, так же как 
некое Целое на другое Целое. Будучи не похожими, их роднит лишь один 
принцип – «все едино». 

Основная идея «Даодэцзина» – путь ненасилия, ненарушения природы 
вещей, естественного ритма – следование естественному закону – дао. Сто- 
ронники учения о дао утверждали: «Человек следует [законам] земли. Зем-
ля следует [законам] неба. Небо следует [законам] дао, а дао следует само-
му себе» [2. §25]. В Китае, согласно традиционным взглядам, все определя-
ет «воля Неба» (тяньмин), от него зависит богатство и бедность, счастье и 
несчастье. Если человек обладает личной силой (дэ), то ему не нужно бо-
роться, само небо благоприятствует, посылает поддержку и может просто-
людина сделать императором. Это не так невероятно, как может показаться, 
ибо речь идет о качестве и количестве той жизненной энергии, от которой, 
действительно, зависит судьба человека. 

В греческой философии слово «начало» соответствует понятию – «ар-
хе». Так, Платон придает архе онтологический смысл – нечто неизменное, 
вечное. Архе – ключевое слово Аристотеля. Именно первоначальное пред-
ставление об архе и узаконило принцип господства-подчинения, право гла-
венства, власти одного над другим. Сегодня приставка «архи» (от архе) – 
показатель высшей степени власти, – главенство. Так, в христианской тра-
диции – архиепископ, архиерей, архангел выражают этот смысл. 

Если есть «власть», то невольно возникает вопрос: властвовать над 
чем? Здесь и возникает распадение мира на субъект и объект. Здесь субъект 
становится центром, а объект – периферия, подвластная центру в его инте-
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ресах. По Аристотелю, принято считать, что противоположности (теплое – 
холодное, сухое – влажное) уничтожают друг друга во взаимной борьбе и 
разрешаются обратно в беспредельное, которое и понимается как Материя. 
Наш ум сегодня настроен на субъектно-объектный тип связи во всех сферах 
человеческой деятельности, начиная от языка и кончая социальной сферой 
отношений, где становится очевидностью принцип господства-подчинения. 
В этой ситуации сам человек «раздвоился». 

Итак, какова модель мира, таков и способ мышления, и наоборот, каков 
способ мышления, такова и модель мира. «Все известные нам попытки объ-
яснить происхождение мира и человеческой жизни в мифологии самых раз-
личных народов сводились к легендам, где основным мотивом была борьба 
между тьмой и светом, хаосом и порядком. Эта борьба представлялась как 
столкновение то между неведомыми стихиями, то между силами прамате-
ри-природы, то между духами и богами» [см.1]. А что касается европейской 
философии, то она просто закодирована уже на «борьбе» у Канта и у Геге-
ля, которые были убеждены, что лишь через действие сил борьбы и вражды 
возможно достижение всеобщего правового, гражданского состояния мира 
между народами. 

Если сегодня «логос присущ всем», большинство людей живет так, как 
если бы они имели собственное понимание. При этом если люди и сталки-
ваются со сложившимся законом (логосом), то так или иначе они относятся 
к нему негативно, хотя и законопослушно-раболепно. Сегодня Логос так и 
не пробудился в сознании людей, не осветлил их души. А непросветленное 
сознание живет по своим законам, не отвечающим Истине. На уровне обы-
денного сознания всякая истинная идея превращается в свою противопо-
ложность.  

Если сегодня относительно понятия «развитие» и выдвигается тезис 
«единства и борьбы противоположностей», то обычно одностороннее мышле-
ние сосредотачивает внимание не на «единство», а на «борьбе», которое и по-
рождает различного рода комплексы «врага» и иллюзии силового решения 
той или иной проблемы. Ф. Энгельс писал, что «существеннейшей и ближай-
шей основой человеческого мышления является как раз изменение природы 
человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соот-
ветственно тому, как человек научался изменять природу» [3, с. 545].  

Считается, что в этом случае выход может быть лишь одним, так как 
какое значение имеет смысл властвования над миром, на три четверти по-
рабощенным, униженным, разрушенным. Однако, если властвовать, надо 
властвовать над всею жизнью, целиком охватив ее, слившись с ней; уметь 
привести все ее противоречивые силы в стройное равновесие в даосском 
понимании.  

Процесс раздвоения оказался необратимым как в европейской, так и в 
русской философии. Понятие «архе» породило в свою очередь и понятие 
«анархе» (Шопенгауэр, Ницше, Бакунин). Именно «архе» можно считать 
тем генотипом, который «закодировал» Западный тип цивилизации. Имен-
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но теперь приходится осознавать, что жесткая система связи Ян в наше 
время, находящееся на грани «бифуркации» имеет тенденцию к переходу в 
«несиловой», ненасильственный и, соответственно, с ориентацией на гиб-
кую систему связей Инь. А причиной тому является хрупкость самой Жиз-
ни на нашей Планете. И именно эта переориентация уже «звучит» во всех 
сферах нашей культуры: и в науке, и в искусстве, в общественном сознании 
(потребность в добре, в милосердии). 

Можно снова повторить, что взаимодействие сторон всегда образует 
Целое. В Целом обычно одна сторона – динамичная Функция устремленно-
сти вперед – (ЯН) должна уравновешиваться другой функцией – функцией 
покоя (ИНЬ). А это и есть Закон взаимного притяжения (ДАО). По анало-
гии – это вращение колеса на покоящей оси. 

Несовпадение исторических ритмов Запада и Востока обусловлено не-
совпадением фаз развития, величиной пройденного пути с разницей в тыся-
челетия. Если бы одна сторона не уравновешивалась другой, а удваивалась, 
– положим, образовалось бы два ЯН или избыток ИНЬ, – то произошла бы 
гибель Целого. Избыток ЯН или избыток ИНЬ неминуемо ведет к наруше-
нию Великого Предела. Поэтому и были так озабочены мудрецы Востока 
законом Середины, Равновесия, видя в нем условие существования Целого. 
Одностороннее же нарастание энергии (ИНЬ или ЯН) ведет к ее самоис-
треблению [см. 1]. 

Если Логос – Огонь, то Дао – Вода. Свойство Огня – необратимость. 
Огонь по прямой восходит к Небу. («По прямому пути Бог приводит все в 
исполнение», – Платон.) Дао же обратимо: «Возвращение есть движение 
дао» («Даодэцзин») [там же]. Дао-вода колышется туда-обратно. Логос-
огонь, «созидая сущее из противоположных стремлений», толкает к дейст-
вию, к борьбе, преодолению, восхождению (какой смысл возвращаться в 
«бездну», к Хаосу, если он изначален?). Дао осуществляется не за счет 
столкновения противоположностей, а за счет их единства: инь-ян сами по 
себе следуют друг за другом, как солнце и луна, и не нужно их подталки-
вать, взрывать ситуацию ради перехода в иное состояние, делать Историю. 
Все идет своим чередом, все рождается из Небытия и возвращается в Небы-
тие для нового цикла, но не за счет разрыва связей, а за счет наращивания 
силы: один виток находит на другой по мере реализации древа жизни. Дао 
олицетворяет память, верность изначальному, Основе. 

Уравновесить две Вселенские силы, Огонь и Воду, тем более возможно, 
что они едины. По древнеиндийским представлениям, огонь и вода не толь-
ко не противоречивы, но и пребывают друг в друге. Потому и потянулись 
Запад к Востоку, Восток к Западу, чтобы уравновесить крайности. И они 
встретятся, когда эти крайности уравновесятся в самом человеке, ибо в нем 
Все. Мы, действительно, переживаем момент фазового совпадения, предва-
ряющего восхождение на новую ступень Эволюции, и как предсказывал 
Вернадский, планета перейдет в новое состояние, ибо прежнее исчерпало 
себя, и из Хаоса родится Ноосфера.  



 

– 56 – 
 

Может быть, устремленный к Логосу и следующий Дао мир сам по себе 
восходит к Добру. Тогда и осуществится всечеловеческая Энтелехия. 
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О РАЗЛИЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Ю. В. Дроняева, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

«Закат Европы» Освальда Шпенглера [1] направлен против линеарной 
(линейной) картины всемирной истории. О.Шпенглер стремится противо-
поставить ей утверждение нелинейности культурно-исторического процес-
са и развивает теорию замкнутости и непроницаемости культурных миров. 
Он сам называет свою теорию культуры органицистской, т. е. развитие 
конкретной культуры рассматривается как органическая форма, в которой 
культура возникает, живет и умирает, т. е. проводится аналогия с расти-
тельным организмом. «Культуры эти, живые существа высшего порядка, 
вырастают со своей бесцельностью, подобно цветам в поле» [1, с. 56]. Весь 
пантеон культурологических исследований предпринят, в конечном счете, 
для определения судьбы западного мира, поскольку он обнаруживает сим-
птомы старческой агонии европейской культуры. О. Шпенглер дает мета-
форическое определение культуры через понятия «организм», «личность», 
«художественное произведение» – чтобы подчеркнуть целостность культу-
ры. Он выделяет восемь «великих культур»: египетскую, античную, индий-
скую, вавилонскую, китайскую, арабскую, западную, мексиканскую, опи-
раясь в определении на интуицию и богатое знание культурологического 
материала. «Во всемирной истории я вижу картину вечного образования и 
изменения, чудесного становления и умирания органических форм, писал 
он [1, с. 56–57]. 

Каждая культура предстает у него носительницей особой идеи, души. 
Культура – тело, в которое облекается душа. Судьба каждой культуры – свое-
образный фатум, рок – представлена как расцвет и умирание культуры вслед-
ствие осуществления душой суммы возможностей народов, языков, вероуче-
ний, искусств, государств, наук, прасимволов культуры. Превращение культу-
ры в цивилизацию он рассматривает как окоченение тела культуры. 

Дорогу он считает прасимволом египетской культуры в пространстве и 
во времени. Рассматривается ограниченное материальное тело античной 
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культуры, её аполлоническая душа. Дается характеристика антисторично-
сти этой культуры как выражения дионисийского культа фаллоса – знака 
сиюминутного настоящего.  

Мир как пещера является, по Шпенглеру, прасимволом арабской души. 
Внутреннее пространство культуры представлено миром арабесок, фанта-
зий и мистики. Для этой культуры характерна магическая математика, ал-
гебра, алхимия, астрономия и астрология как соответствие прасимволу ма-
гической души. 

Бесконечность рассматривается как прасимвол западной культуры, и 
виды деятельности соответствуют безграничности пространства. Этому со-
действует бесконечная мудрость и могущество западного Бога. Идее беско-
нечности адекватны науки и философия. Согласно всей символике, опреде-
ление западной культуры метафоризировано выражением фаустовской ду-
ши. О.Шпенглер уделяет много внимания проблемам стиля культуры и 
символике искусства. Камень символизирует архитектуру Египта. Гармо-
ния обнажённого тела античности соответствует искусствам скульптуры и 
архитектуры. Готика и инструментальная музыка являются выражением 
фаустовской души в европейской культуре. 

Соответствием роковому концу внутренней жизни духа культуры вы-
ступает последний этап, которым является цивилизация. Свои цивилизации 
у каждой культуры как драмы её смерти. Цивилизации – это те самые край-
ние и искусственные состояния, осуществить которые способен высший 
вид людей. Они – завершение, они следуют как ставшее за становлением, 
как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная 
старость и окаменевший мировой город за деревней и задушевным детст-
вом, за дорикой и готикой. Они – неизбежный конец, и, тем не менее, с 
внутренней необходимостью к ним всегда подходили» [1, с. 69]. У Шпенг-
лера развивается концепция противоположности культуры и цивилизации, 
для каждой из которых характерны экспансия и гигантизм. О.Шпенглер 
проводит прямой параллелизм между угасанием античной культуры и со-
временной западной, которая испытывает «закат», подобный эволюции 
греческой культуры в римскую цивилизацию. Далее с обстоятельностью 
эрудита Шпенглер дает характеристику мирового города как выражения 
цивилизации. Он пишет, что мировой город – это космополитизм вместо 
отечества; холодный практический ум вместо благоговения к преданию и 
укладу, научная иррелигиозность в качестве окаменелых остатков прежней 
религии сердца и «общество» вместо государства, естественные права вме-
сто приобретенных; деньги в качестве неорганического абстрактного фак-
тора, лишенного связи с сущностью плодородной земли. Это состояние 
можно обозначить римской поговоркой: ibi bene – ibi patria (где хорошо, 
там и родина). 

В мировом городе нет народа, а есть масса. Для него характерно непо-
нимание традиций, борьба с которыми есть борьба против культуры, про-
тив знати, церкви, привилегий, династий, преданий в искусстве, границ по-
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знаваемого в науке, её превосходящая крестьянский ум острая и холодная 
рассудочность, ее натурализм совершенно нового склада, идущий гораздо 
дальше назад, чем у Сократа и Руссо, и непосредственно соприкасающийся 
в половых и социальных вопросах с первобытными инстинктами и усло-
виями жизни. Главный принцип этой массы «panem et cirsenses (хлеба и 
зрелищ), который в наши дни опять живет под личиной борьбы за заработ-
ную плату и спорт. Все это составляет признаки новой по отношению к 
окончательно завершенной культуре поздней и лишенной будущего, однако 
неизбежной формы человеческого существования – цивилизации. Культура 
и цивилизация различаются так же, как риторика античности и журнализм, 
находящийся под властью денег, в современной западной цивилизации. 
Идеалы Платона и Канта, имевшие в виду высшее человечество, – это куль-
турные феномены, а социализм, дарвинизм (половой отбор и борьба за су-
ществование), а также женский вопрос – это для живущего мозгом обитате-
ля большого города, считает О. Шпенглер. 

Характеризуя людей цивилизации в отличие от людей культуры в лице 
римлян, он изобличает их как бездушных, чуждых философии и искусства, 
наделенных животными и грубыми инстинктами и ценящих только матери-
альные успехи. Таков человек римской цивилизации, обладающий интел-
лектом в отличие от греческой души античной культуры. Такое деление на 
культуру и цивилизацию свойственно не только античности. Так происхо-
дит с любой культурой, эволюционирующей в цивилизацию, характери-
зующейся появлением сильных духом, но совершенно неметафизических 
людей. Они-то и были осуществителями вавилонского, египетского, индий-
ского, китайского, римского империализма [1, с. 70]. В Античности переход 
от культуры к цивилизации совершается в IV в. до н.э., в западноевропей-
ской культуре этот переход происходит между 1800 и 2000г. С этого мо-
мента ареной больших духовных решений становится не вся страна, как это 
было раньше во времена культуры, когда каждая деревня играла свою роль, 
а 3–4 мировых города, как в цивилизации, а все остальное нисходит на уро-
вень провинции, чтобы питать эти мировые города остатками своего выс-
шего человеческого материала. Таким образом, мировой город и провинция 
– это новые формы истории, характерные для цивилизации, считает О. 
Шпенглер. Для цивилизации, считает Шпенглер, вместо сросшегося с зем-
лей народа характерен кочевник, паразит, житель большого города, абсо-
лютно лишенный традиций, растворяющийся в бесформенной массе чело-
век фактов, интеллектуальный, но бесплодный, питающий глубокое отвра-
щение к крестьянству и его высшей форме – провинциальному дворянству, 
а это большой шаг к неорганичности и к концу. Стать провинцией – это 
судьба и многих стран, не срастающихся с мировым городом. 

Мировой город цивилизации исповедует космополитизм вместо отече-
ства; холодный практический ум вместо благоговения к преданию и укла-
ду; научную иррелигиозность в качестве окаменелых остатков прежней ре-
лигии сердца; «общество» вместо государства; естественные права вместо 
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приобретенных; гимнастика и турнир – это принадлежность культуры, а 
спорт – цивилизации, подобно тому, как в Античности различались грече-
ская палестра и римский цирк. В каждом греке есть что-то от Дон-Кихота, в 
каждом римлянине – от Санчо Пансы гротесково заостряет различие куль-
туры и цивилизации О.Шпенглер. 

В отличие от культурного мира, энергия которого устремлена внутрь, 
энергия цивилизованного направлена на внешнее. Эта тенденция к расши-
рению есть рок, нечто демоническое и чудовищное, охватывающее поздне-
го человека эпохи мировых городов. Будущность Запада не есть безгранич-
ное движение вверх и вперед по линии наших идеалов. Но строго ограни-
ченный в отношении формы и длительности и неизбежно предопределен-
ный, измеряемый несколькими столетиями частный феномен истории, ко-
торый можно на основании имеющихся примеров обозреть и определить в 
его существенных чертах [1, с. 79]. Современность Запада есть фаза циви-
лизации, но не культуры. И изменить это невозможно, сколько бы мы не 
облачали сожаление в одеяние пессимистической философии и лирики. Мы 
люди цивилизации и промышленного дизайна, а не готики или рококо. Нам 
приходится иметь дело с холодными и суровыми фактами поздней эпохи, 
параллели с которыми можем найти не в Перикловых Афинах, а в цезар-
ском Риме. 

О великой живописи или музыке среди западноевропейских условий не 
может быть и речи. Архитектонические способности западноевропейского 
человека вот уже исчерпаны столетие назад. В области архитектуры, драмы 
и живописи невозможны никакие завоевания, считает Шпенглер. Исходя из 
этого, он дает следующий совет новому поколению: «Если под влиянием 
этой книги люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за 
мореходное дело вместо живописи, за политику вместо теории познания, то 
поступят так, как я того желаю, и ничего лучшего им нельзя пожелать» [1, 
с. 81-82]. Развитие культуры в цивилизацию общее направление истории. 

Эта одна из точек зрения, и она плодотворна тем, что поставила про-
блему этих феноменов, но в них ли дело, когда речь идет об исторической 
эволюции культуры. Есть совсем другие точки зрения: от неразличения 
культуры и цивилизации с тех пор, когда человечество шагнуло в город-
скую культуру (civis – городской) до понимания развития мировой цивили-
зации, осуществляемой через многообразие культур, возникающих в раз-
личных культурных регионах.  

Такую точку зрения выдвинул К. Ясперс в середине ХХ в. Уже в осевое 
время VIII-II вв. до н.э. рефлексивная мысль сменила мифологическое 
мышление древних цивилизаций в четырех регионах мира: на Западе, на 
Востоке Запада (зороастрийский и иерусалимский Восток, затем и мусуль-
манский), в Китае и Индии. Коллективное бессознательное и его архетипы 
сыграли свою роль в становлении менталитетов и различении культур в 
общем процессе цивилизационного развития. По мере этого развития в осе-
вые культуры входили и другие народы со своим менталитетом, вносящем 
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разнообразие в складывающуюся универсальность. И в этом едином циви-
лизационном глобализирующемся процессе стало возможным на основе 
ментальных различий этой универсальности выделить такие типы сущест-
вующих ныне культур, как 1) западноевропейский с греко-римскими кор-
нями; 2) американский тип, отпочковавшийся от западноевропейского, но 
приобретший свою специфику; 3) восточнославянский, или русский тип 
культуры, сформировавшийся на Востоке, восприняв черты своих европей-
ских и азиатских народностей и духовное влияние Византии [2, с. 98]; 4) 
арабо-исламский тип культуры, выросший из персо-иранских корней на ос-
нове исламского религиозного менталитета, но распространившийся далеко 
за пределы Аравийского полуострова, охватив островной мир Тихого океа-
на и Африку; 5) индо-буддийский тип культуры, характерный не только для 
Индии, но и для большинства стран Индийского и Тихоокеанского регио-
нов; 6) дальневосточно-конфуцианский тип культуры, возникший и суще-
ствующий в Китае и странах, находящихся под давлением его политиче-
ских структур (Северный Вьетнам, Корея, Япония до сёгунов) [3, с. 138–
139]. Естественно за внеосевыми (околоосевыми) народами остается воз-
можность втягиваться в единый мировой цивилизационный путь развития в 
своем типологическом культурном своеобразии.  

Современный политолог Сэмуэль Хантингтон полагает, что «нереаль-
ной является парадигма единого мира, где существует или в ближайшие го-
ды возникнет универсальная цивилизация. Очевидно, что ныне люди обла-
дают, как и обладали в течение тысячелетий, общими чертами, которые от-
личают их от других существ. Эти черты всегда были совместимы с суще-
ствованием множества очень разных культур. Довод о том, что сейчас по-
является универсальная культура или цивилизация, не выдерживает даже 
беглого анализа» [4, с. 56]. Он разделяет мир в соответствии с менталите-
том и считает, что вера и семья, кровь и предания – вот с чем идентифици-
руют себя люди в современном мире, поэтому мир будет формироваться в 
значительной степени пол влиянием культурного фактора, на основе кото-
рого он выделяет следующие культуры (локальные цивилизации): запад-
ную, конфуцианскую, японскую, исламскую, славяно-православную, лати-
но-американскую, и, возможно, африканскую. 
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ГРАНИЦЫ МАТЕМАТИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Т. А. Еретина 
Томский государственный педагогический университет 

Данная тема может быть представлена как частный случай традицион-
ных проблем онтологии, теории познания и философии науки. 

В онтологическом плане проблема математизации социологического 
знания предстает как частный случай проблемы взаимоотношений качества 
и количества, формы и содержания. 

В плане проблем философии науки она напрямую связана с такими 
проблемами как:  

1) Проблема специфики гуманитарного знания; 
2) Проблема содержательной интерпретации математических фор-

мализмов в науке; 
3) Проблема взаимодействия и взаимовлияние различных научных 

дисциплин и т.д. 
Проблема границ математизации социологического знания является 

одним из вопросов, который связан с основными проблемами философии 
науки. 

Современная социология применяет математико-статистические мето-
ды практически в каждом эмпирическом исследовании. Но, так было не 
всегда. Математический аппарат социолога рос «…параллельно и взаимо-
связано развитию метрических дисциплин, как в естественных и инженер-
ных, так и в гуманитарных, социальных (например, измерения в социоло-
гии) областях, что способствовало их оформлению в науке с точки зрения 
требований строгости, доказательности, объективности, верифицируемости 
и пр.» [1, с. 6]. 

Ф. Гальтон в конце XIX века положил начало настоящей прикладной 
статистики, а в конце XX получила широкое распространение современная 
вычислительная техника, которая используется в купе с математическими 
методами по сей день. Конечно, уровень использования количественных 
методов в современных исследованиях значительно вырос. Так, если в 1888 
году Ф. Гальтон выступил с докладом на заседании Королевского общества 
«Корреляции и их измерение, преимущество по антропометрическим дан-
ным», где естественно, корреляция выступала как новый метод в исследо-
ваниях, то сейчас применяются далеко ушедшие в сложности и позволяю-
щие проверять сложные и дифференцированные гипотезы, такие методы 
как, дискриминатный и логлинейный анализ, а также сложные в разработке 
методологии, например, структурное моделирование. 

Чтобы более широко охватить применение математико-статистических 
(количественных) методов в социологических исследованиях и определить 
границы математизации социологического знания предлагаю начать иссле-
дование с определения термина «знание». 
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«Знание – результат процесса познания действительности, получивший 
подтверждение в практике; адекватное отражение объективной реальности 
в сознании человека (представления, понятия, суждения, теории). 3нание 
фиксируется в знаках естественных и искусственных языков... Для фикса-
ции научного знания используется научный язык c точными понятиями, 
допускающий применение математического аппарата для обработки и сжа-
того выражения полученных данных…», с этой целью, например, в социо-
логическом исследовании используются аппарат теории вероятностей, а 
также алгебры и математического анализа [2, с. 113]. 

Знания, используемые социологией в математической статистике, за-
имствованы как уже указывалось выше из аппарата алгебры, математиче-
ского анализа и теории вероятностей. Данное суждение, возможно, аргу-
ментировать при помощи следующих примеров. Построение одномерных 
распределений количественных признаков и способы графического выра-
жения вариационного ряда и «Огивы Гальтона», применяемые в математи-
ческой статистике заимствованы из математического анализа; метод реше-
ния таблиц 2*2 (коэффициенты ассоциации и контингенции, их связь с ко-
эффициентами для таблиц k*l) заимствован из алгебры (матрицы), а законы 
распределения случайных величин, как впрочем и основная терминология 
математической статистики целиком заимствованы из теории вероятностей. 

В своей книге «О природе математического знания» Рузавин Г.И. ука-
зывает на то, что если нам необходимо «… исследовать математические от-
ношения в чистом виде, необходимо …абстрагироваться от других свойств 
и отношений вещей … современная математика оказывается более приспо-
собленной для анализа количественной стороны процессов, изучаемых в … 
общественных науках» [3, с. 7]. 

Количественная определённость предмета позволяет понять сущность 
закона перехода количественных изменений в качественные и наоборот. 
Количество можно увеличить или уменьшить и при этом предмет не утра-
тит своего качественного состояния. Говоря о количестве мы говорим о ко-
личестве данного качества. 

Взаимозависимость качества и количества выражается понятием меры. 
«Предмет как качественная определенность может существовать в связи не 
со всяким, а с известным, хотя и колеблющимся в известных границах, ко-
личеством, а количественные границы его изменений обусловлены качест-
венной определенностью предмета» [4] 

Приняв во внимание качественную специфику общества (как объекта 
социологии) – социальных взаимодействий и отношений, социального про-
цесса, можно понять, почему законы физики или, скажем, биологии непри-
годны для объяснения закономерностей и качественных характеристик от-
ношений на всех уровнях общества. Дело в том, что человеческое общество 
существует и развивается по своим социальным законам и закономерно-
стям, устанавливающим социальный генезис того или иного явления или 



 

– 63 – 
 

процесса, их роли и места в развитии и функционировании социальной сис-
темы или социальной сферы общественной жизни в целом. 

В социологии связь явлений и процессов социальной действительности 
определяется с помощью статистических законов, характеризующих неко-
торое свойство или признак, присущий классу изучаемых нами объектов. 
Математико-статистические методы сбора социологической информации 
как способ построения и обоснования системы знания относятся к методам 
социологического исследования. Одним из способов этого метода является 
измерение, суть которого заключается в соотнесении объекта социальной 
действительности с определённой числовой осью. В зависимости от целей, 
задач и установок исследования измеряются и соответствующие свойства 
исследуемого объекта, которым приписываются числовые значения. Ото-
бражая определённые свойства объекта, числовые значения образуют чи-
словую систему – шкалу. Присвоение числовых значений происходит не 
жёстко, а с определённой вероятностью в связи с качественной спецификой 
общества. Шкала и система оценочных суждений разрабатывается исследо-
вателем в соответствии с целью, задачами, объектом и предметом исследо-
вания. При разработке шкалы измерений выделение из социального уни-
версума одной переменной в качестве предмета исследования подразумева-
ется исследователем априори. Приписанные пунктам шкалы значения име-
нуются псевдометрическими, т.к. «создают лишь иллюзию действительно-
го, в строгом математическом смысле слова, измерения» [5].  

Изучая количественную определённость как сложный процесс, предпо-
лагающий способность абстрагирования от качественного многообразия 
предмета, происходит углубление познания, способствующего раскрытию 
законов и закономерностей. Исследование количественных процессов 
должно происходить в тесной связи с качественной определённостью, осте-
регаясь абсолютизирования количественного способа изучения.  

Выявление количественных отношений в социологии происходит за 
счет шкалирования. Можно утверждать, что границы математизации совпа-
дают с границами шкалирования.  

Более того, степень математизации зависит от вида применяемой шка-
лы. Чем сложнее используемая шкала, тем больше применяется сложных 
математических действий на основе этой шкалы, а соответственно услож-
няется и интерпретация этой шкалы. Так, при использовании номинальной 
шкалы присвоение ей каких-либо бальных значений не рационально, т.к. 
рассматриваемые объекты принадлежат к заведомо разным классам. В по-
рядковой же шкале между рассматриваемыми объектами или его свойства-
ми возможно выявление иерархии соподчинённости. Именно порядковые 
шкалы это суть псевдометрические шкалы, т.к. присваемые бальные значе-
ния скорее являются семиотическими, чем строго арифметическими. Здесь 
важнее всего присвоение всем позициям во всех используемых суждениях, 
одного и того же числового ряда. Шкала отношений, предусматривает экс-
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периментально установленную точку отсчёта и на самом деле только внеш-
не «строго математична», но скорее всё же носит логический характер. 

Анализ социологического знания и практики социологических иссле-
дований показывают связь между степенью общности теоретических поня-
тий социологии и видом применяемой шкалы. Наиболее общие понятия со-
циологии, составляющие ее теоретическую основу (социальные отношения, 
социальные роли и институты и т.д.) как правило, могут быть репрезенти-
рованы только номинальной шкалой, на которой выполнимы только отно-
шения только равенства и неравенства. Наиболее содержательные в мате-
матическом отношении шкалы применяются, как правило, к более узким по 
объему понятиям, репрезентирующим специфику бытия единичных соци-
альных объектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что степень математизации со-
циологического знания убывает с ростом степени общности социологиче-
ского знания. 

Б.В. Гнеденко, известный отечественный математик писал «В наше 
время математизация знаний совершает своеобразный победный марш. 
Многие области науки и практики, до самого последнего времени нахо-
дившиеся вдали от использования математических средств исследования, 
теперь усиленно стремятся наверстать упущенное. Причина этого, конечно, 
заключается не в преходящей моде, а в том, что чисто качественное иссле-
дование явлений природы, экономики, врачебного дела, организации про-
изводства, как правило, оказывается недостаточным» 
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ГРАНИЦЫ МАТЕМАТИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ТРАДИЦИОННЫХ  

ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Т. А. Еретина 
Томский государственный педагогический университет 

В любом учении научного ровно столько, 

сколько в нем математического. 

Философы 

Нередко под математизацией науки понимают «использование матема-
тического языка не только в физике, но и в других науках о природе» [1, с. 
83], а также внедрение математических методов в области, ранее весьма да-
леких от их влияния экономику, медицину, педагогику, психологию, лин-
гвистику и даже теорию искусства [2, с. 245]. 

В плане проблем философии науки актуальность определения границ 
математизации социологического знания напрямую связана с такими про-
блемами как:  

1. Проблема специфики гуманитарного знания; 
2. Проблема содержательной интерпретации математических фор-

мализмов в науке; 
3. Проблема взаимодействия и взаимовлияние различных научных 

дисциплин и т.д. 
Проблема границ математизации социологического знания является 

одним из вопросов, который связан с основными проблемами философии 
науки. 

Современная социология применяет математико-статистические мето-
ды практически в каждом эмпирическом исследовании. Но, так было не 
всегда. Математический аппарат социолога рос «…параллельно и взаимо-
связано развитию метрических дисциплин, как в естественных и инженер-
ных, так и в гуманитарных, социальных (например, измерения в социоло-
гии) областях, что способствовало их оформлению в науке с точки зрения 
требований строгости, доказательности, объективности, верифицируемости 
и пр.» [3, с. 6]. 

Ф. Гальтон в конце XIX века положил начало настоящей прикладной 
статистики, а в конце XX получила широкое распространение современная 
вычислительная техника, которая используется в купе с математическими 
методами по сей день. Конечно, уровень использования количественных 
методов в современных исследованиях значительно вырос. Так, если в 1888 
году Ф. Гальтон выступил с докладом на заседании Королевского общества 
«Корреляции и их измерение, преимущество по антропометрическим дан-
ным», где естественно, корреляция выступала как новый метод в исследо-
ваниях, то сейчас применяются далеко ушедшие в сложности и позволяю-
щие проверять сложные и дифференцированные гипотезы, такие методы 
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как, дискриминатный и логлинейный анализ, а также сложные в разработке 
методологии, например, структурное моделирование. 

Чтобы более широко охватить применение математико-статистических 
(количественных) методов в социологических исследованиях и определить 
границы математизации социологического знания предлагаю начать иссле-
дование с определения термина «знание». 

«Знание – результат процесса познания действительности, получивший 
подтверждение в практике; адекватное отражение объективной реальности 
в сознании человека (представления, понятия, суждения, теории). 3нание 
фиксируется в знаках естественных и искусственных языков... Для фикса-
ции научного знания используется научный язык c точными понятиями, 
допускающий применение математического аппарата для обработки и сжа-
того выражения полученных данных…», с этой целью, например, в социо-
логическом исследовании используются аппарат теории вероятностей, а 
также алгебры и математического анализа [4, с. 113]. 

Знания, используемые социологией в математической статистике, за-
имствованы как уже указывалось выше из аппарата алгебры, математиче-
ского анализа и теории вероятностей. Данное суждение, возможно, аргу-
ментировать при помощи следующих примеров. Построение одномерных 
распределений количественных признаков и способы графического выра-
жения вариационного ряда и «Огивы Гальтона», применяемые в математи-
ческой статистике заимствованы из математического анализа; метод реше-
ния таблиц 2*2 (коэффициенты ассоциации и контингенции, их связь с ко-
эффициентами для таблиц k*l) заимствован из алгебры (матрицы), а законы 
распределения случайных величин, как впрочем и основная терминология 
математической статистики целиком заимствованы из теории вероятностей. 

Здесь, так или иначе, нам придётся коснуться онтологических проблем 
границ математизации, а именно, вопросов об измерении как средстве ма-
тематизации и количественном отношении (шкалировании) как мы выяс-
ним в дальнейшем – границе математизации. 

«…Эмпирическое знание – результат применения эмпирических мето-
дов познания – … измерения, ... Оно, как правило, констатирует качест-
венные и количественные характеристики объектов и явлений. Устойчивая 
повторяемость связей между эмпирическими характеристиками выражается 
с помощью эмпирических законов, часто носящих вероятностный харак-
тер…» [5, с. 113]. 

«Измерение» в математике – это познавательный процесс, в котором 
определяется отношение одной измеряемой величины к другой однородной 
величине, принимаемой за единицу времени [5]. Данное определение ха-
рактерно для измерения количественных, а не качественных признаков. 
Причина – отсутствие общих эталонов и единиц измерения. 

Результатом интеграции количественных методов измерения в качест-
венные, явилось возникновение числовой модели объекта [6]. Таким обра-
зом, установилось соответствие между набором свойств объекта и сопос-
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тавленных им чисел – шкала. Характерной особенностью шкал является 
наличие или отсутствие единиц измерения, а также допустимость арифме-
тических операций. Указанные характеристики говорят о сложности или 
уровне шкалы [7, с. 9]. 

«Чем выше уровень шкалы, тем уже круг допустимых преобразований 
чисел, тем больше арифметических свойств реализуется и, тем самым, ши-
ре применяемый статистический аппарат» [7, с. 9]. Отсюда мы можем вы-
двинуть тезис, согласно которому, шкалирование рассматривается как не-
обходимое условие математизации социологического знания, соответст-
венно, следует – границы шкалирования и есть границы математизации. 

Распространённое в практике социологического исследования исполь-
зование математических символов и терминологии математики, является 
наглядным примером использования социологией математических знаний и 
математического языка. 

Здесь актуально перейти к проблеме взаимодействия знаний различных 
дисциплин. 

Говоря о математическом языке нельзя не сказать и о языке социоло-
гии. Общие требования, предъявляемые к научному языку, объединяют 
язык социологии и язык математики. Язык науки – это система понятий, 
знаков, символов создаваемых и используемых для получения, обработки, 
хранения и применения знаний. Язык каждой науки отличается точностью 
и однозначностью своих понятий. Но, что для нас важнее всего, так это то, 
что «язык науки возникает и формируется как орудие познания определён-
ной области явлений, и его специфика определяется как особенностями 
изучаемой области, так и методами её познания» [4, с. 382]. 

В количественных методах социологических исследований использует-
ся язык математической статистики, это определения, специальные симво-
лы, формулы, теоремы с их доказательствами, леммы, а «…место обычного 
в процессе рассуждения оперирования идеальными смыслами занимает ма-
нипулирование материальными вещами – цепочками знаков. Выведение 
одних идей из других превращается в «вычисление» по простым правилам» 
[4, с. 383]. В свою очередь, математическая статистика (как прикладная 
наука теории вероятностей), заимствует основную часть языка у аппарата 
теории вероятностей, а та из аппарата математического анализа и алгебры. 

Полученный/конечный язык, как правило, в большинстве своём являет 
язык из заимствованного аппарата, но уже со своими специфичными до-
полнениями. Так, приведём в пример определение математической стати-
стики: «случайная выборка объёма n (или просто выборка) – это случайный 
вектор (��, ��, … , ���, где �� , � � 1,… , 	, независимы и одинаково распреде-
лены с 
��� � �� � ����. Случайная выборка является математической 
моделью независимых измерений, проводимых в одинаковых условиях» [8, 
с. 187]. В данном примере все символы и принцип вычислений заимствова-
ны из аппарата теории вероятностей, но вышеуказанный термин «выборка» 
в теории вероятностей отсутствует. Конечно, по мере развития и усложне-
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ния аппарата, вводятся не только новые термины, но также, новые симво-
лы, теории и т.д. Если выражаться языком математики, то можно сказать, 
что язык математической статистики является подмножеством множества 
языка теории вероятностей. 

Зададимся вопросом «какое математическое знание можно использо-
вать в социологии, а в частности количественных методах социологических 
исследований?». На примере мы показали, что возможно использование 
всего аппарата теории вероятностей или если смотреть уже, то всего аппа-
рата математической статистики, но с одним но, всякая интеграция заимст-
вованного знания должна вестись с учётом специфики того знания, в кото-
рое оно интегрируется, в нашем случае в знание социологии. Данная спе-
цифика является ограничением полного использования математического 
аппарата у заимствованного знания. 

Но, исходя из этого, можно сказать, что «математизация всегда была и 
продолжает оставаться средством теоретизации научного знания, развитие 
которого оказывает мощное воздействие на саму математику» [9]. 

Это ограничение ведёт к появлению новой терминологии и символов, 
формул, теорем и лемм и т.д., а соответственно и к определению границ ма-
тематизации социологического знания. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

А. В. Жидков  

Томский государственный университет систем управления и электроники 

Мы живём в 21 веке. Он настолько стремителен, что человеку некогда 
задумываться о сущности бытия, своём предназначении. Вы согласны с 
данной парадигмой? А откуда вы черпаете убеждённость: вы эмпирическим 
путём пришли к подобным умозаключениям или приняли, как должное вы-
сказывание других людей? В зависимости от того, как вы ответите на по-
следний вопрос, можно сказать, насколько сформировано ваше мировоз-
зрение. Наше адекватное мировоззрение – это единственное оружие, кото-
рое имеется в нашем распоряжении в борьбе с окружающим миром. Пред-
вижу многочисленные возражения со стороны оппонентов: «Зачем воевать 
с миром, когда к нему можно приспособиться». Отвечу вопросом на во-
прос: «А если окружающий мир приспособить под себя?» Согласен, звучит 
несколько в духе Гебельса, но если внимательно присмотреться к сего-
дняшней действительности России, то становиться понятно, что большин-
ством граждан отвергается коммунистическая система ценностей, а ничего 
нового государство россиянам предложить не может. Уже не первый год 
ведутся поиски «национальной идеи». А как вам такой взгляд на проблему: 
«Национальной идеей» любой нации является жизнь и благо ее страны и 
каждого отдельно взятого нормального ее гражданина, а не политиков, ко-
торые призывают народ искать «нацидею», дабы отвлечь его внимание от 
проблем и противоречий происходящего. Пока народ ищет «нацидею», его 
отдельные представители разворовывают то, что ему принадлежит» [1]. Это 
высказывание выдающегося исследователя молодёжной политики – Игоря 
Михайловича Ильинского. Стоит задуматься, носителем какого мировоз-
зрения является каждый из нас? Ведь главной особенностью мировоззрения 
является то, что оно всегда чье-то – индивида, социальной группы, эпохи, 
представленной конкретными лицами. Нет безличного, анонимного миро-
воззрения, в центре всякого мировоззрения стоит определенный субъект. А, 
следовательно, каждый самостоятельно формирует своё мировоззрение. 
Изначально, под воздействием близкого окружения, затем вступает в про-
цесс социум. «Социальной основой и целью прогрессивного демократиче-
ского развития общества выступает свободный самодеятельный человек, 
самостоятельно формирующий свой внутренний, субъективный мир и 
принципы жизнедеятельности, сознательно выбирающий условия своего 
социального существования. Система мировоззрения как социальное «яд-
ро» личности обусловливает ее целостность, ответственность, рациональ-
ную и адекватную ориентацию в обществе» [2, с. 215]. 
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Молодёжь, вечно бунтующая и протестующая против догматов обще-
ства, требующая свободы выбора, получает возможность самостоятельно 
формировать своё мировоззрение. Однако, как говорил известный матема-
тик, физик и философ Анри Пуанкаре: «есть две одинаково удобные пози-
ции: либо верить во всё, либо во всем сомневаться; то и другое избавляет от 
необходимости думать». Как видно из высказывания, есть еще и третий 
подход: прежде чем поверить в информацию или отвергнуть ее, предвари-
тельно можно подумать – оценить критически. Но процесс осмысления и 
размышления слишком сложен для большинства представителей современ-
ной российской молодёжи. Как следствие, негативизм в отношении слож-
ной, на первый взгляд науки – философии. «Философия является обяза-
тельной, но не специальной дисциплиной, не имеющей (в сознании студен-
тов) ясного отношения к основной цели их обучения получению конкрет-
ной специальности. Вытекающее отсюда априорно негативное отношение, 
связанное с необходимостью посещать занятия и сдавать экзамены по 
предмету, который осознается как «лишний», «ненужный». Так обозначает 
проблему в своей «Методике преподавания философии» А.Н. Книгин [3] 
Так ли уж необходимо изучение философии студентам технических вузов? 

Чтобы разобраться в ситуации, вновь обратимся к опыту маститых учё-
ных. «Мы вступили в новый этап мировой войны – войны информационно-
психологической. Она отодвигает вооруженные формы ее ведения на край-
ний, последний случай. Зачем бомбить заводы и фабрики, – вопрошает он, – 
стирая их с лица земли, чтобы потом восстанавливать, если есть разного рода 
«идеальные» (от слова «идея»), «социальные», «информационные» и «психо-
логические» бомбы, которые в совокупности не менее эффективны, чем ядер-
ное оружие?» [4, с. 304]. Как защитить себя от психологической атаки? Как не 
стать игрушкой в руках умелых манипуляторов? Ответ прост – вооружиться. 
Самим овладеть технологиями и нанести упреждающий удар. Каждый чело-
век может и должен выработать собственную систему ценностей, при этом не 
забывая о том, что живёт он всё – таки в социуме и его мировосприятие не 
должно идти в разрез с общепринятыми нравственными нормами. Общество 
формирует молодёжи социальный заказ – каким хотят видеть мир сегодняш-
ние взрослые через 15 – 20 лет, но при этом забывают об эволюции. Сего-
дняшняя молодёжь на практике видит несостоятельность тех идеалов, в кото-
рые верили их родители. Семья уже перестаёт быть адептом мировоззрения. 
Учитесь мыслить и рассуждать самостоятельно. Только аргументировано, 
можно убедить оппонента в правоте своей идеи. 

А когда её носителем станет большинство, то уже никто не вспомнит, 
кому она принадлежала изначально. Хотите быть свободными и жить в 
свободном мире, изучайте философию, овладевайте технологией дебатов, 
учитесь отстаивать свои идеи, ищите пути их продвижения в жизнь. 
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ПРОБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Н. Н. Коненко 
Томский государственный педагогический университет 

С давних времен человека стала волновать тема смерти и жизни. Мно-
гие ученые, философы, основоположники религий, деятели искусства и ли-
тературы, педагоги и медики размышляли над жизнью и смертью. Обыгры-
вали эту тему в своих произведениях, таким образом, передавая людям свое 
понимание и решение данной проблемы. И сейчас вряд ли можно найти че-
ловека, который не задумывался бы о смысле своего существования, пред-
стоящей смерти и достижении бессмертия. 

Однажды я задалась вопросом: А зачем человек живет, творит, ставит 
перед собой цели и стремиться их достичь, если все заканчивается смер-
тью? Человек умирает, просто перестает существовать, а пройдет время и о 
нем уже никто не вспомнит, перестанут говорить о его делах, все станет не-
важным и ненужным. А может все наоборот, а может человек может найти 
свое бессмертие? 

Проблема бессмертия в философии тесно связана с проблемой смысла 
жизни. Осознание того, что человек живет лишь один раз и смерть неиз-
бежна, со всей остротой выдвигает перед ним вопрос о смысле жизни. Че-
ловеку необходимо найти смысл в своей жизни для того, чтобы был смысл 
и в его бессмертии. 

В самой философии существуют различные взгляды на проблему смер-
ти и бессмертия. Но для начала мы должны познакомиться с определения-
ми смерти и бессмертия, которые дает философия. 

Смерть – в науке – естественное и необратимое прекращение жизне-
деятельности биологической системы. В философии смертность человека 
рассматривается не столько как природный, сколько как социальный фено-
мен, требующий рационального восприятия и осмысления. Уже реконст-
рукция захоронений неандертальцев свидетельствует о наличии у них пред-
ставлений о неоконченности человеческого существования со смертью. Это 
представление древних позднее привело к понятию бессмертия и бессмерт-
ной бестелесной души [1, с. 625]. 

Бессмертие – понятие, обозначающее преодоление смертности и заб-
вения человека и человеческого рода. Можно выделить следующие наибо-
лее часто употребляемые смыслы и соответствующие им виды бессмертия: 
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действительное душевно-телесное продолжение жизни индивида после 
смерти (личное Б.); существование после смерти некой безличной психиче-
ской сущности, которая поглощается абсолютной духовной субстанцией, 
Богом (метафизическое Б.); достижение на земле или в человеческом разу-
ме некоторого вечного, непреходящего качества жизни (идеальное Б.); пе-
ревоплощение живущих на этой земле индивидов в будущие человеческие 
или другие живые формы (Б. как реинкарнация или переселение душ); осу-
ществление природно-биологической бесконечности человека, продолже-
ние человеческой жизни через потомство (биогенетическое Б.); включение 
в вечный кругооборот природы субстрата человеческой телесности (мате-
риальное, физико-химическое Б.); бесконечное воздействие, влияние жизни 
и творчества когда-то жившего человека на умы, поступки и деятельность 
последующих поколений (социокультурное Б.); проявление значимости по-
следствий прошлых событий человеческой истории в настоящем и сколь 
угодно далеком будущем (историческое Б.) [1, с. 75]. 

Для того чтобы определить философскую трактовку бессмертия, необ-
ходимо различить философскую, религиозную, научную и обыденные трак-
товки бессмертия. 

Все религии признают, что в человеке есть нечто, продолжающее жить 
и после того, как заканчивается его телесное бытие. Бессмертию духа, или 
души, или психофизической сущности уделено немало места в священных 
писаниях. После смерти тела душе предстоит перейти в иное бытие, – будь 
то в раю, или в аду, или на земле, но в виде иного существа, или в воскрес-
шем теле, или в слиянии с бесконечным Абсолютом [2]. 

С научной точки зрения, бессмертие – идея о возможности бесконечно 
долгого существования биологического организма [3]. И для осуществле-
ния этой идеи, наука уже долгое время изобретает различные способы про-
дления человеческой жизни и достижения бессмертия. Уже сейчас есть не-
сколько способов достижения бессмертия: 

1. Загрузка (Mind uploading), когда человеческое сознание считыва-
ется из мозга и записывается в компьютер, где оно может суще-
ствовать сколь угодно долго.  

2. Хирургическая пересадка новых органов или пересадка мозга в 
новое тело. Метод простой, но требует решения проблем несо-
вместимости.  

3. Киборгизация – замена недолговечных органов на механические 
и кибернетические. Проблема в том, что таким образом невоз-
можно заменить мозг.  

4. Наномедицина – наполнение человеческого организма наноробо-
тами, которые будут поддерживать тело человека в здоровом со-
стоянии.  

5. Модификация генетического кода с помощью вирусов, удаляю-
щая все программы старения, такие как сокращение теломер и 
т.д. [3]. 



 

– 73 – 
 

В обыденной жизни человеку более привычна религиозная трактовка 
бессмертия. Многие люди допускают наличие у человека бессмертной ду-
ши, которая будет жить после смерти человека где-то в другом мире. Неко-
торые же наоборот опровергают наличие бессмертной души, а бессмертие 
видят в предметах деятельности того или иного человека (картины, науч-
ные труды, произведения и т.п.) А благодаря современным научным откры-
тиям появляется все больше людей, которые разделяют научную точку зре-
ния и уверены в том, что человек сможет обрести телесное бессмертие и 
жить вечно. 

Вследствие этого мы можем сказать, что каждый из видов бессмертия 
психологически связан с преодолением смертности либо через продолже-
ние жизни в потомстве, либо в результате своей деятельности. 

Проблема жизни и бессмертия в различные времена рассматривалась не 
одинаково. Так древние египтяне считали земное существование подготов-
кой к загробной жизни. Древние японцы считали, что человек после смерти 
продолжает жить в своих потомках. Отрицание бессмертия характерно для 
таких религий как буддизм, зароастризм (Иран), иудаизм, доасизм (Китай). 
В классический период древнегреческой философии были приняты попыт-
ки преодоления страха смерти. 

Платон, основоположник идеализма, создал учение о человеке, состоя-
щем из двух частей, – бессмертной души и смертного тела. Смерть, соглас-
но этому учению, есть процесс отделения души от тела, ее освобождение из 
«темницы», где она пребывает в земной жизни. Тело, по мнению Платона, в 
результате смерти превращается в прах и тлен. 

Иное понимание смерти характерно для материалистического направ-

ления. Учение атомистов – стоиков страх перед смертью снимает через при-
знание ее естественным и закономерным фактом жизни, которого не следу-
ет страшиться в силу невозможности его прочувствовать: согласно Эпику-
ру, душа со смертью человека распадается на атомы и, следовательно, че-
ловеку уже все безразлично, он ничего не чувствует [1, с. 625] Таким обра-
зом, Эпикур считал, что смерти не надо бояться, ибо пока мы живы, ее еще 
нет, а когда она приходит – нас уже нет. 

Так же особо следует отметить роль философов-экзистенциалистов XX 
века: французов Сартра, Камю; немцев – Хайдеггера, Ясперса и др. Они 
рассматривают «жизнь как бытие к смерти». Они считают, что проблема 
смерти становится для людей актуальной в критических ситуациях, «погра-
ничных» между жизнью и смертью. В таких ситуациях человек встает пе-
ред выбором смерти и жизни. Он может отдаться движению смерти (само-
убийство), либо проявить волю к жизни. 

В результате, по мнению философов-экзистенциалистов, угроза смерти 
заставляет людей задуматься о смысле и содержании прожитой жизни. Пе-
ред лицом смерти человек способен обрести понимание смысла жизни, ос-
вободившись от ложных целей и ненужных мелочей. Он начинает иначе 
смотреть на себя и окружающий мир. В этот момент, по их мнению, он спо-
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собен обрести себя, свою сущность и свободу. Ценности, которыми он 
прежде руководствовался, теряют для него значение. Свобода, которую он 
обрел, позволяет ему определить свое будущее и наметить программу но-
вой жизни. В результате возникают условия и возможности, чтобы человек 
из индивида, которым он был до возникновения «пограничной ситуации», 
стал подлинной личностью [4]. 

Как видно религиозные и идеалистические учения сравнительно легко 
справляются с проблемой бессмертия человека. Но в отличие от них фило-
софы-материалисты утверждают, что душа человека смертна и умирает 
вместе с телом. Вследствие этого они сталкиваются со значительными 
трудностями при решении проблемы смысла жизни. 

Французский философ М.Монтень отмечал, что «бессмертие обещают 
нам только Бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом». 

Выдающийся английский ученый и философ Б. Рассел писал: «Бог и 
бессмертие – эти центральные догмы христианской религии не находят 
поддержки в науке. Люди будут и впредь верить в бессмертие, потому, что это 
приятно».[3] Эту же точку зрения разделяют философы-материалисты XX века 
и многие ученые, придерживающиеся атеистического мировоззрения. 

Но и в материалистической философии проблема бессмертия имеет 
свое собственное решение. В результате того, что процесс развития челове-
чества органически связан с формированием мира культуры, складывающе-
гося из материальных и духовных ценностей, системы их производства, со-
хранения и распределения. А сам человек рассматривается как ее творец, то 
бессмертие каждого может быть обеспечено на основе вклада в развитие 
культуры. 

В результате мы можем сделать вывод, что проблема бессмертия, так 
или иначе, находит свое решение в различных направлениях философии. В 
идеалистическом направлении считается, что существует бестелесная бес-
смертная душа. В материалистическом направлении бессмертие находит 
свое отражение в осмысление своей жизни, продолжение своего рода, либо 
в продуктах своей деятельности. В экзистенциальной философии анализ 
проблемы смерти и бессмертия приобретает важное значение для постиже-
ния тайн жизни человека, определения ее смысла, обретения внутренней 
свободы и ответственности за свои действия [4]. 

Следовательно, существуют различные виды бессмертия, а если есть 
бессмертие, то должны быть и пути его приобретения. 

Первый вид бессмертия заключается в генах потомства. Именно этот 
вид близок большинству людей и многие стремятся увековечить себя этим 
способом. Одним из самых сильных желаний человека является стремление 
увидеть свои черты в детях, внуках и правнуках. 

Второй вид бессмертия мумификация тела с расчетом на вечное его 
сохранение. Достижения современной техники сделали возможною криоге-
незацию (глубокое замораживание) тел умерших с надеждой на то, что ме-
дики будущего их оживят и вылечат ныне неизлечимые болезни. 
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Третий вид бессмертия – упование на «растворение» тела и духа 
умершего во Вселенной, вхождение их в космическое «тело», в вечный 
круговорот материи. В этом случае речь идет о сохранении частиц бывшего 
тела, могущих войти в состав других организмов. Эти идеи наиболее разви-
ты в восточных Цивилизациях, особенно японской. Но данный вид бес-
смертия слишком абстрактен и поэтому отвергается большинством людей. 

Четвертый вид бессмертия связан с результатами жизненного творче-
ства человека. Любой продукт творческой деятельности человека, героиче-
ский поступок оставляют имя человека в памяти его потомков. Но пробле-
ма заключается и в том, что в памяти человека сохраняются и имена жесто-
чайших тиранов и величайших преступников. 

Пятый вид бессмертия связан с достижением различных состояний, 
которые наука называет «измененные состояния сознания». Такие состоя-
ния являются продуктом системы психотренинга и медитации, принятой в 
восточных религиях и цивилизациях [6]. 

Так же необходимо рассмотреть и пути обретения бессмертия. 
Первый путь – это принять мысль, которая подтверждается наукой и 

просто здравым рассудком, что в мире не возможно полное уничтожение 
даже элементарной частицы, а действуют законы сохранения. Мы можем 
надеяться, что частицы нашего «Я» после нашей смерти войдут в вечный 
круговорот бытия и таким образом обретут бессмертие. 

Второй путь – обретение бессмертия в делах человеческих в плодах 
материального и духовного производства, которые входят в копилку чело-
вечества. Но при этом необходимо быть уверенным в том, что человечество 
бессмертно и не произойдет никакого самоуничтожения в термоядерной 
экологической катастрофе. 

Третий путь подходит для людей масштаб деятельности, которых не 
выходит за рамки их дома и ближайшего окружения. Многие люди живут, 
не вдаваясь в хитрости разума о вечной жизни или вечных муках, не дума-
ют о соединении микрокосмоса (человека) с макрокосмосом, они просто 
плывут по течению жизни, ощущая себя его частицей. Бессмертие для них 
заключается в повседневных делах и заботах [6]. 

В заключении можно сказать, что проблема бессмертия затрагивала 
умы человека с древних времен. В философии существует три основных 
точки зрения на решение данной проблемы: философы-идеалисты создали 
учение о бессмертной душе, философы-материалисты определяют бессмер-
тие через включение в вечный кругооборот природы субстрата человече-
ской телесности, а философы-экзистенциалисты видят бессмертие человека 
в его личной свободе, обретение которой возможно лишь благодаря осоз-
нанию своей смертности. В результате дальнейшего развития философии и 
других наук, усложнении взглядов, возникли различные виды бессмертия и 
различные пути его обретения. Современному человеку остается только 
поразмышлять и выбрать наиболее подходящий для него, а может и не-
сколько сразу. Можно, например, обрести свое бессмертие и в продуктах 
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деятельности и в продолжение рода, и считать, что частицы собственного 
«Я» навсегда войдут в кругооборот бытия. 
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ПОНЯТИЕ АБСУРДА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

М. В. Копылова 
Томский государственный педагогический университет 

Человек осужден быть свободным. 

Ж. П. Сартр 

Одной из отличительных черт философии постмодернизма является 
критика «фундаментальных» проектов гуманизма. Один из основных про-
ектов (метанарративов) ХХ века экзистенциализм, так же как и марксизм, и 
христианство объявляются неудавшимися, а на место традиционных кате-
горий названных проектов свободы, ответственности, выбора и т.д. засту-
пают категории анонимности, случайности, иррациональности и т.д.  

Однако философский проект экзистенциализма содержит внутренний 
иммунитет к критике постмодерна. На наш взгляд, понятие «абсурд», раз-
работанное философией экзистенциализма, является вариантом ответа на 
образ хаотической реальности постмодернизма. Понятие «абсурд» позволя-
ет рассмотреть алгоритмы существования человека в ситуации ускользания 
смысла и давления социо-культурных и жизненных (анонимных) практик. 
Таким образом, основная проблема работы заключается в определении по-
нятия «абсурд» в контексте постмодернистской критики фундаментальных 
проектов гуманизма. 

«Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его 
спасти от себя самого…. В этом смысле экзистенциализм – это оптимизм, 
учение о действии» – пишет Жан Поль Сартр в статье «Экзистенциализм – 
это гуманизм» [5]. Таким образом, наряду с такой центральной характери-
стикой уникального бытия человека, как свобода возникает и такое понятие 
как абсурд. 

Понятия «человек» и «свобода» тесно связаны, даже взаимозависимы, в 
экзистенциальной философии. «Если Бога нет – то все дозволено» – писал 
Достоевский. Эта фраза является, по сути, исходным пунктом экзистенциа-
лизма. Таким образом, существование предшествует сущности, т.е. природу 
человека нельзя объяснить. Человек сам по себе является воплощением 
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свободы. Сартр понимает свободу не как свободу духа, ведущую к бездей-
ствию, а как свободу выбора, которую никто не может отнять у человека: 
узник свободен принять решение – смириться или бороться за свое освобо-
ждение, а что будет дальше – зависит от обстоятельств, находящихся вне 
компетенции философа. 

 Человек сам волен создавать свою жизнь, строить свою судьбу. Таким 
образом, в экзистенциальной философии его можно сравнить с мифологи-
ческим персонажем Сизифом из одноименной работе Альбера Камю. 

Сизиф – абсурдный герой. Его презрение к богам и смерти, его неудер-
жимое желание жить повлекли за собой несказанные мучения – он вынуж-
ден был поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба 
непременно скатывалась вниз. Нет ничего трагичней, чем бесцельный и 
бесполезный труд. Момент спуска Сизифа к подножию горы возвращает 
герою сознание и в этом заключается трагичность мифа. Образ этого пер-
сонажа перекликается с образом современного рабочего, трагичная судьба 
которого подобна Сизифу, в те моменты, когда к нему возвращается созна-
ние. «Трагедия начинается вместе с познанием» – пишет Камю [1]. 

Тем не менее, Камю приводит слова героя одного из произведений Со-
фокла – Эдипа: «Несмотря на невзгоды, преклонный возраст и величие ду-
ши, я могу сказать, что у меня все хорошо» [1]. Эти слова могут являться 
своеобразной формулой абсурдной победы. 

«Перед тем, кто открыл абсурд, всегда возникает искушение написать 
нечто вроде учебника счастья. Но мир всего лишь один, счастье и абсурд 
являются порождениями одной и той же земли. Они неразделимы. Было бы 
ошибкой утверждать, что счастье рождается непременно из открытия аб-
сурда. Может случиться, что чувство абсурда рождается из счастья». Отсюда 
следует, что абсурдное счастье так же является неотъемлемым спутником 
жизни человека. «Я думаю, что все хорошо»,- говорит Эдип, и эти слова свя-
щенны. Они учат, что это еще не все, что еще не все исчерпано. Они изгоняют 
из этого мира бога, вступившего в него вместе с неудовлетворенностью и тя-
гой к бесцельным страданиям. Они превращают судьбу в дело рук человека, 
дело, которое должно решаться среди людей» – пишет Камю [1]. 

Но наряду с понятием счастья, появляется и его неизменный спутник – 
страх. В труде «Страх и трепет» признанный отец экзистенциализма Серен 
Кьеркегор выдвигает понятие «ужас», который отличен от физического 
страха. Ужас не имеет специфического объекта и отражает, в сущности, 
пустоту «я». «Я» не рождается; оно создается, учреждается множеством 
предстоящих решений.  

Главное различие идей Кьеркегора от его последователей (А. Камю, 
Ж. П. Сартр и др.) заключается в том, что в отличие от последних он не от-
рицал существование Бога. Тем не менее, он находился в конфликте с цер-
ковью, так как читал, что она сделала веру и религиозную жизнь «слишком 
доступной и слишком респектабельной». Он чувствовал, что, в конечном 
счете, каждая личность предоставлена самой себе. 
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 «Всякое человеческое существование по сути своей парадоксально», – 
пишет он [3]. Таким образом, Бог в глазах Кьеркегора – это всегда пара-
докс, всегда вызов, всегда то, что смущает человека более всего. Иметь де-
ло с Богом трудно, но необходимо, так что Кьеркегор не мыслит себе си-
туации, в которой религия оказалась бы неважна. Он считает само собой 
разумеющимся то, что она занимает центральное место в жизни. Кьеркегор 
жил в религиозную эпоху, но она, по его мнению, была лишена внутренней 
убежденности. 

«Человеческая жизнь пронизана неопределенностью, преодолеваемой 
только человеческой решительностью» – одна из главных идей Кьеркегора, 
которая нашла отклик у экзистенциалистов ХХ века. 

Экзистенциалисты ХХ века (в особенности, Жан Поль Сартр) полагали, 
что «никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет 
знамений. Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием бога, так 
как вместе с богом исчезает всякая возможность найти какие-либо ценно-
сти в умопостигаемом мире. Не может быть больше блага a priori, так как 
нет бесконечного и совершенного разума, который бы его мыслил. И нигде 
не записано, что благо существует, что нужно быть честным, что нельзя 
лгать; и это именно потому, что мы находимся на равнине, и на этой равни-
не живут одни только люди», – пишет Сартр в своей статье «Экзистенциа-
лизм – это гуманизм». 

Исходя из этого, Сартр приходит к выводу, что «человек – будущее че-
ловека. Но совершенно неправильно понимать это таким образом, что бу-
дущее предначертано свыше и известно Богу, так как в подобном случае 
это уже не будущее. Понимать это выражение следует в том смысле, что, 
каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает неизведанное буду-
щее» [5]. 

Отсюда появляется еще несколько терминов, раскрывающих абсурд-
ность человеческого бытия – заброшенность и субъективизм. 

Понятие субъективизма берет начало в труде Кьеркегора «Заключи-
тельный ненаучный постскриптум», где философ подчеркивает необходи-
мость объективной точки зрения, своеобразного «ученого, исторического» 
подхода, который пытается установить факты и вынести основанные на них 
суждения. Но большее значение, по его мнению, имеет отношение лично-
сти к каким либо факторам. 

«Объективные проблемы существуют, однако личность не может отве-
тить на них объективно, ибо ей приходится принимать решение о своем 
субъективном к ним отношении», – пишет он [3]. 

Таким образом, каждый человек должен решить, как он относится к 
этим фактам и что значит разрешить эти вопросы. Существуют объектив-
ные вопросы, но индивидуум имеет также субъективные заботы. Эти два 
подхода несовместимы, и мы все должны научиться жить в этом напряже-
нии. Человек может допустить, чтобы решения принимались за него, но это 
означает утрату индивидуальности.  



 

– 79 – 
 

«Каждый отдельный человек – лишь частный случай общего понятия 
«человек»… Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуаль-
ный субъект сам себя выбирает, а с другой стороны – что человек не может 
выйти за пределы человеческой субъективности. Именно второй смысл и 
есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек сам 
себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем 
самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех лю-
дей», – продолжает идею Ж. П. Сартр [5]. 

Таким образом, с точки зрения экзистенциальной философии, «человек 
становится человеком впоследствии, причем человеком таким, каким сде-
лает себя сам… Первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку 
во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за су-
ществование» [5]. 

Следовательно, философский проект экзистенциализма, несомненно, 
наследует пафос модернистской философии, ориентируясь на представле-
ние о человеке, как о самосознающей свободе, способной автономно пола-
гать границы и смысл своего существования. Однако в отличие от боль-
шинства философских проектов модерна в экзистенциализме человек это не 
монада, не познающий субъекта, а всегда только проект, которому еще 
только предстоит осуществится. Проект собственной сущности; борьба за 
свободное определение своего «Я» перед лицом абсурдной реальности. Эк-
зистенциализм предугадывает многие идеи постмодерна, такие как утвер-
ждение радикального субъективизма, отрицание общезначимой системы 
социальных норм и практик, отрицание абсолютной истины. В рамках фи-
лософских проектов экзистенциализма основной формой отношения к миру 
так же выступает иррациональный модус (С. Къеркегор – ужас, А. Камю – 
творческий бунт). Сходны с мыслительной логикой постмодернизма и типы 
формулировки самих экзистенциальных проектов – ирония у С. Къеркего-
ра, нео-мифология А. Камю, литературная проза Ж.-П. Сартра. 

Однако в отличие от постмодернизма философия экзистенциализма по-
зволяет сохранить гуманистический пафос «классической философии»: ут-
верждая абсурдность мира, экзистенциализм отрицает абсурдность челове-
ческого бытия.  
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ПРОБЛЕМА ВЕРЫ И ДОВЕРИЯ  

Ю. С. Корелова 
Томский государственный педагогический университет 

На фоне общемировых глобализационных тенденций весьма актуаль-
ной становится проблема взаимодействия между представителями самых 
разнообразных культурных, религиозных, политических, сообществ, опе-
рирующих различными представлениями. Одной из основ коммуникации и 
достижения продуктивной договоренности является доверие между всту-
пающими в контакт сторонами. В случае отсутствия веры декларациям со-
беседника, достижение взаимовыгодного сотрудничества невозможно. В 
рамках данной проблемы, таким образом, представляется актуальным наи-
более полное раскрытие смыслового содержания понятий веры и доверия. 

Несмотря на наличие социального заказа на изучение проблемы веры 
доверия, до последнего времени ей было отведено второстепенное место и 
ее психологический смысл был упрощен. В различных направлениях пси-
хологии речь шла о трех самостоятельных областях, где доверие чаще всего 
называлось в качестве условия существования какого-либо другого явле-
ния: это доверие к миру (Т. Говир; Э. Эриксон и др.), доверие к себе 
(Ф. Перлз; К. Роджерс; Э. Шостроми др.) и доверие к другому 
(К.А. Абульханова-Славская; И.С. Кон; К. Роджерс; и др.). 

В области философской антропологии выявляются работы по философ-
ской этике, где доверие стало самостоятельным предметом исследования на 
общетеоретическом уровне (В. Вичев; Б.А. Рутковский; и др.); философ-
ские исследования, ориентированные на изучение родовой по отношению к 
доверию категории – веры (В.Г. Галушко; В.И. Губенко; А.К. Козырева; 
Г.А. Мишкинис и др.); философско-психологические исследования (работы 
представителей мировой классической философии: И. Кант; И.Г. Фихте; 
Г. Гегель; А. Шопенгауэр; Ф. Ницше и др.), а также философские исследо-
вания современных авторов (П.С. Гуревич, А.И. Новиков; 
М. Мамардашвили; Б. Рассел и др.). Анализ этой литературы привел к вы-
воду о том, что доверие является самостоятельной относительно независи-
мой формой веры, в основе которой лежит акт отношения [1]. 

Вера и доверие представляют собой два важнейших социально-
психологических феномена личности, которые выполняют разные функции 
в жизни человека. Онтология индивида, личности, общества, креативная и 
квалитативная онтология, даже онтология духа пронизаны проблемой до-
верия, постановка и решение которой в каждом конкретном случае осуще-
ствляются по-разному. Но для общего решения проблемы морфологии веры 
и доверия изначально необходимо провести четкое различие веры и дове-
рия, даже не смотря на то, что между ними много общего [2]. 

Рассмотрим каждый из этих феноменов в отдельности. 
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Вера – принятие чего-либо за истину, не нуждающееся в подтвержде-
нии и доказательстве со стороны чувств и разума, и потому имеющее субъ-
ективную значимость. 

Вера определяет сознание человека. Термин вера многозначен и может 
трактоваться в 2-х ракурсах: 

1) Истинная вера (религиозная ) означает достоверность особого 
порядка, недоказуемую привычным рациональным путем(англ. 
faith). Библия определяет истинную веру как способ постижения 
бытия (Бога) через духовное (мысленное) слияние с ним (Иоанн 
Дамаскин, Дионисий Ареопагит). 

2) Косвенная вера (научная, теоретическая) проявляется как реф-
лексия по поводу какой-либо деятельности. Имеет вероятност-
ный характер (англ. belief); 

Истинная вера (религиозная) вера связана с актом принятия какого – 
либо содержания за истину без достаточных на то оснований. В результате 
содержание веры становиться содержанием сознания человека. 

Косвенная вера (научная, теоретическая) имеет в основе акт ценностно-
го отношения субъекта к объекту веры. И представляет собой «проникно-
вение» человека в мир вещей. В косвенной вере всегда присутствует неуст-
ранимость дистанции между человеком и объектом веры. Хотя и религиоз-
ная вера и научная вера (предположение, гипотеза) опираются на факты, но 
последняя со своими предпосылками, связывающими идеи и выводы, оста-
ется в пределах познаваемого (естественного) и законосообразного, в то 
время как религиозная вера переходит в область непознаваемого (сверхъес-
тественного, метафизического) и распространяет свободу, которую она 
принимает для мира сверхъестественного, также и на природу [3, с. 134]. 

Существует еще одна трактовка веры. Так как вера представляет собой 
незыблемую убежденность, уверенность человека в чем-либо, то что суще-
ствует такое понятие как сакральная вера – есть убежденность в Боге и се-
кулярную веру – убежденность в собственной правоте, в своих способно-
стях, в самом себе. Секулярный характер веры есть ее обращенность на са-
мое себя. И в этом нет, и не может быть ничего плохого, опрометчивого, 
предосудительного, если человек осознает себя творением божиим, осмыс-
ливает собственную тварную природу и стремится дорасти, возвыситься в 
ее развитии до абсолютного, божественного совершенства. 

 Но иное дело, когда такая уверенность, обращена на других людей. 
Здесь возникает проблема адекватности подобных убеждений объекту ком-
муникатирования. Именно из этой проблемы и вырастает феномен доверия 
[4, с. 118].  

Доверие – это установка или система установок по отношению к соци-
альному миру и к самому себе. Морфология доверия до сих пор остается 
слабо разработанной областью философского знания. При доверии часто 
понимаются самые различные социокультурные и психологические фено-
мены: убежденность, расчет, предположение, предрасположенность, влюб-
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чивость, достоверность, даже наитие в предчувствие [5, с. 443–444]. Дове-
рие может быть и доказательным, и бездоказательным, и оправданным и 
неоправданным, и высоким и низким, и осмысленным и бессмысленным, и 
полным и частичным, и постоянным и временным. Диалектика форм дове-
рия детерминирована множественностью форм социальности, тогда как ре-
лигия строго догматична и не допускает креативности или рассудочности. 
Та религиозная вера, которая нуждается во внешних подкреплениях рас-
судка, разума, сознания – с точки зрения самой религии есть грех неверия, 
сомнения, ереси. Но доверие как социальный феномен всегда ищет внешне-
го подкрепления. Не потому, что оно несамодостаточно, а потому, что в та-
ком подтверждении оно обретает стимулы для собственного расширенного 
воспроизводства, для развития и возвышения. Следует различать не только 
слепую и осознанную веру, но и слепое и осознанное доверие. Слепое до-
верие есть доверие вопреки объективным обстоятельствам, вопреки обрат-
ной связи, вопреки тому, к чему оно призвано вести. Провоцируя слепым 
доверием казнокрадство или стяжательство, предательство или измену, че-
ловек, однако, не является виновником всех этих результатов. Доверие 
столь же бессмысленно обвинять в этом, как и апостолов в том, что кто-то 
не слышит их наставлений.  

Вера без дел мертва. Делом веры является доверие. По отношению к 
делу сама вера есть предметность деятельности, а доверие – конкретная 
форма такой предметности. Секуляризированное общество воспринимает 
веру не как реальность, а как миф. Доверие же наоборот им воспринимается 
не как форма, а как сущность. Но если познавательное значение веры не ве-
лико, очень велико ее жизненное значение. И наоборот, если жизненное 
значение доверия невелико и человек, казалось бы, мог бы обойтись без не-
го, то крайне велико его, доверия, познавательное значение. А человек, как 
познающее существо, не может познать ни самого себя, ни окружающий 
его мир без доверия. Он точно так же обречен на доверие, на постоянные 
ошибки и разочарования, удивление и радость посредством доверия, как 
птица обречена летать, даже если она летать не хочет. Без доверия невоз-
можен сам процесс жизни. Но и без веры этот процесс невозможен. Мы 
должны не просто верить в то, что через какое-то мгновение наша жизнь не 
оборвется, но и доверять тому, с кем идем по жизни [4, с. 120]. 

Вера как религиозная убежденность и вера как светская уверенность 
есть лишь две разные ипостаси веры. Но доверие есть уже действие, есть 
актуализация человека в его поступках. Нельзя рассуждать всерьез о дове-
рии, ничего и никому не доверяя. Религиозная вера проистекает из способ-
ности души возвыситься до ощущения и восприятия духовного. Светская 
вера основывается на способности нашего разума воспринимать объектив-
ную необходимость доверять другим людям. Вне такого доверия социаль-
ная природа человека деформируется и угасает. Вера, как особая способ-
ность души, имеет самостоятельное значение. Она не требует признания и 
понимания, одобрения и сопереживания. Светская вера, наоборот, вне и без 
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доверия угасает. Ей, подобно ростку молодого растения, требуется тща-
тельный уход и забота. В качестве такового выступает доверие, проявляе-
мое в его обратной связи. Если вера не находится в прямой зависимости от 
разума или воли человека, то доверие требует значительных усилий, а свет-
ская вера – разума. Нельзя принудить себя поверить в Абсолют, но пове-
рить другому человеку заставлять должно. Как бы не хотелось разочаро-
ванному сердцу или опаленной душе раз и навсегда отказаться от этого, ве-
рить людям должно именно потому, что ты сам есть человек. Волевое уси-
лие хотя и не формирует веры, но способствует доверию. Первый шаг в 
ссоре, протянутая первой рука в непонимании – все это следствие волевого 
усилия, которого не требует религия. И здесь мы не можем согласиться с 
суждениями, согласно которым «нельзя поверить во что-либо, полагаясь на 
доводы разума» [6, с. 31]. Ведь мы верим преподавателю не потому, что он 
или она просто нам симпатичны. Мы верим им потому, что они апеллируют 
к нашему разуму. И поняв, приняв, восприняв то, что они нам говорят, мы 
верим им в той мере, в какой мы их понимаем и разумеем [4, с. 120]. 

Соотношение понятий веры и доверия обнаруживает не только локаль-
ный, чисто социальный уровень последнего, но и концентрированное на-
полнение последнего совершенно определенными смыслами. Тогда как ре-
лигиозная вера обращает человеческий взор за пределы его собственного 
бытия, доверие наоборот ориентирует человека на само бытие, т.е. онтоло-
гизирует саму человеческую мысль. Следовательно, доверие выступает 
первичным, наиболее важным предикатом в социальной онтологии и по 
существу охватывает все сферы и уровни человеческого бытия.  

Выделим основные отличия веры и доверия: 
1. традиционно вера принадлежит к числу важнейших философских ка-

тегорий, доверие считается этической категорией морали; 
2. вера абсолютна, доверие – относительно; 
3. в отношении доверие влияет на взаимодействие людей, регулирует 

отношения между людьми (вера не влияет) [2].  
Вера и доверие есть синтез духовной и социальной обращенности чело-

века в будущее, которое определяет его настоящее. Вера и доверие допол-
няют друг друга подобно тому, как огромный корпус корабля дополняется 
штурвалом, без которого сам огромный корпус вовсе и не есть корабль, а 
лишь груда холодного металла. Доверие придает вере актуальность, а вера – 
подлинность доверию. Доверие является основой межличностного взаимодей-
ствия и наиболее важным социальным феноменом, основой всего человече-
ского общения. Мы верим окружающим нас людям и доверяем им наши по-
мыслы, имущество или надежды. Признание достоверности, вера не могут 
быть осуществлены вне доверия точно так же, как классификация живых ви-
дов не может быть определена без наличия самих этих живых видов. Доверие 
есть наличие веры у социального существа, вера есть наличие духовности у 
социального существа. Духовность – вера – доверие выступают триадой, в ко-
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торой духовность присутствует в вере и доверии точно так же, как воздух 
присутствует в самом человеке и вне его (цит. по: [4, с. 118]). 
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ДОФИЛОСОФСКИЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ 

М. Б. Креймер, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

На этнографическом материале мышление, или менталитет ранних об-
ществ, прослеживают многие культурантропологи, среди которых Л. Леви-
Брюлю принадлежит ментальная методология в понимании особенностей 
мышления первобытного человека как проявлений первоначальных форм 
осмысления мира и себя в нем. В своей книге «La mentalité primitive» (Paris, 
1922) он практически первый перенес проблему формирования мышления в 
антропологический план менталитета и показал, почему нам трудно понять 
человека этнографического общества, если даже мы научимся говорить на 
его языке. Все представления этого человека вырастают на основе принци-
па тотемической партиципации (сопричастности коллективу) и являются 
коллективно-мистическими. Леви-Брюль разъясняет, что «представления, 
называемые коллективными, могут распознаваться по следующим призна-
кам, присущим всем членам данной социальной группы: они передаются в 
ней из поколения в поколение, они навязываются в ней отдельным членам, 
пробуждая в них, сообразно обстоятельствам, чувства уважения, страха, 
поклонения и т.д. в отношении своих объектов, они не зависят в своем бы-
тии от отдельной личности... Для того чтобы понять механизм социальных 
институтов, особенно в низших обществах, следует предварительно отделать-
ся от предрассудка, заключающегося в вере, будто коллективные представле-
ния вообще и представления в низших обществах, в частности, повинуются 
законам психологии, базирующейся на анализе индивидуального субъекта. 
Коллективные представления имеют свои собственные законы, которые не 
могут быть обнаружены, особенно если речь идет о первобытных людях, изу-
чением белого взрослого и цивилизованного индивида» [1, с. 9]. 
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Менталитет первобытного человека произрастал из собственных кор-
ней тотемической сопричастности, и в нем не надо искать причинно-
следственных связей, которых еще не знал этот человек, точно так же и ка-
кого-то подобия научной картины мира. «Тотемическое общество не инте-
ресуют другие причинно-следственные связи, кроме коллективных пред-
ставлений,которые приводят к мистико-анимистическому пониманию мира 
[2, с. 336] . Первобытное мышление имеет другие классификации, поэтому 
в качестве «культурных героев» выступают и солнце, и луна, и звезды, и 
море, и ветры, и т.д. Никакое предпринимаемое действие не может иметь 
успеха, если человек не сумеет заручиться содействием невидимых тотеми-
ческих сил. Первобытный человек не пойдет на охоту или рыбную ловлю, 
не возьмется за обработку поля или постройку жилища, если, по его пред-
ставлениям, животные не дали своего согласия, если охотничьи или рыбо-
ловные снасти не освящены, если в каждом деле не будет благоприятного 
предзнаменования. Если уловить принцип этого мышления, оно не пока-
жется уже нелепым и будет выглядеть вполне последовательным. 

Сверхъестественными причинами, имеющими вследствие этого мисти-
ческий характер, объясняются болезни, смерть, преступление, вина. Чело-
век умер не потому, что его убило дерево или загрыз тигр, или укусила 
змея, а потому, что этот человек не умилостивил духов, нарушил какое-
либо табу, обидел какого-то родственника, и колдун наслал на него смерть, 
а дерево, тигр или змея явились только орудиями неведомых сил, перед ко-
торыми провинился сородич. Коллективные представления о собственно-
сти, семье, браке тоже являлись мистико-табуально-магическими, что не 
помешало тотемическому человеку создать институт экзогамного брака, 
исключив возможность полового общения между членами одного тотема, 
так называемый инцест [3, с. 201]. Вместе с тем, причины зачатия он все 
равно видит в мире мистических сил, и роды без соития вполне возможны в 
этом мире. В образе мира коллективно-мистических представлений види-
мый и невидимый мир едины, но события видимого мира в каждый момент 
зависят от сил невидимого. Из этого проистекает то значение, которое за-
нимают в жизни человека коллективно-мистического сознания сны, пред-
знаменования, гадания в самых разнообразных формах, заклинания, жерт-
воприношения, ритуальные церемонии, магия. Дикарь, по мысли К. Г Юн-
га, несклонен к объективному объяснению самых очевидных вещей. «По-
знание природы сводится для него , по существу, к языку и внешним про-
явлениям бессознательных душевных процессов» [4, с. 100]. 

Вследствие этих свойств первобытного мышления его можно назвать 
мистико-тотемическим: оно не принадлежит собственной рефлексии чело-
века (ее еще нет), не следует причинно-следственным связям, потому что 
их еще не знает; оно далеко от действительности, а потому мистично; оно 
имеет корни в тотемической организации племени ( тотем – предок рода из 
животного или растительного мира), а потому по принципу партиципации 
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(сопричастности) принадлежит каждому члену племенного сообщества,  
т. е. является коллективным мистико-тотемическим бессознательным. 

Мир родоплеменного человека очень сложен и запутан. Пространст-
венно он конечен и замкнут, и небосвод как колокол нависает над поверх-
ностью плоской земли или океана. Временные отношения еще более смут-
ны: прошлое, будущее, настоящее слабо дифференцированы, реальные и 
потусторонние силы слиты между собой. В мире первобытного мышления 
действуют тайные силы, мистические действия и непосредственные парти-
ципации с растительным и животным миром, его тайными духами. Вслед-
ствие этого мистический человек не потерпит на своей территории чужую 
группу так же, как и не останется на завоеванной земле в мире враждебных 
ему духов. Все предметы конкретного человека – орудия, скот, утварь, ук-
рашения – неотъемлемая часть именно этого человека и должны сопровож-
дать его после смерти в новой жизни. Весь образ жизни пронизан коллек-
тивно-мистическим менталитетом, который Леви-Брюль назвал дологиче-
ским или пралогическим мышлением. 

Однако этот менталитет изначально отличает дихотомичность мистико-
магического и практико-эмпирического менталитетов при главенстве перво-
го. Все этнографы отмечают необычайную сметливость, памятливость, лов-
кость, проворность, наблюдательность и адаптивность этого человека, что 
объясняется развитостью у него эмпирического мышления и особого рода 
интуиции. Люди этнографических сообществ находчивы, красноречивы, они 
физиогномичны, моралистичны, психологичны, хотя их мир погружен в 
мистико-тотемическую партиципацию пралогического мышления в целом.  

Этнографические культуры непосредственной партиципации с коллек-
тивно-мистическим менталитетом очень устойчивы и длительны в своем 
существовании, поскольку не допускают в традицию никаких индивиду-
альных подвижек и ритуально охраняют сложившуюся традицию. Мен-
тальности изменяются очень медленно, особенно в традиционных общест-
вах, поэтому речь идет об обществах с культурой большой длительности (la 
lonque dureé, по выражению Ф. Броделя). Вследствие этого можно говорить 
не столько о динамике данного общества, сколько о его статике. 

Общества первобытного мистического мышления, где осуществляется 
полное слияние объекта и субъекта, тотемической группы и ее тотема, со-
стояние симбиоза, сопричастности отличается эмоциональной интенсивно-
стью, что выражается в плясках, масках, жестах, украшениях и костюмах, 
хотя мифология не разветвлена, нет еще ни культа предков, ни олицетворе-
ния сил природы (что не тождественно анимизму – одухотворению приро-
ды по аналогии со своими душевными переживаниями). Мистический кате-
горический опыт этого мышления допускает пребывание в нескольких ми-
рах одновременно, существование вездесущих духов, тождественность не-
скольких существ, оно непроницаемо для опыта, который сосуществовал 
как эмпирическое мышление рядом с пралогическим. Таков в целом куль-



 

– 87 – 
 

турный синкретизм общества первобытного менталитета, дорефлексивного 
мистико-тотемического мышления. 

Эмпирическое мышление, сосуществующее рядом с мистико-
тотемическими коллективными представлениями, явилось причиной расша-
тывания непосредственной сопричастностии и постепенных подвижек в мен-
талитете, т. е. мышлении первобытного человека. Ослабление принципа пар-
тиципации в связи с разрастанием человеческого сообщества, рода занятий 
привело к тому, что закон партиципации с верховным божеством стала свято 
поддерживать возникшая организация жрецов, весьма расширившая пантеон 
богов и создавшая мифологический менталитет человека древних цивилиза-
ций на основе этого пантеона. Он как бы прорастал из древней праистории, 
содержащей архетипы коллективного бессознательного, окрашенного специ-
фическим образом жизни в региональных этнографических условиях. 

Мифологический менталитет, или дофилософское мифологическое 
мышление, объединяющее сообщества людей древних цивилизаций, явля-
лось очень стойким образованием, поскольку человек весьма долго вращал-
ся в кругу предзаданной мифологической истории. Время текло медленно, 
события характеризовались однозначной предопределенностью человече-
ской судьбы, которой сам человек не распоряжался, а эмпирический опыт, 
деятельность, торговля еще слабо влияли на расшатывание сложившегося 
менталитета и культурного круга событий и действий человека древних 
мифологических зиккуратов (святилищ). Эту форму мышления человека 
древних цивилизаций называют мифологической, потому что оно полно-
стью или почти полностью погружено в предзаданную священную историю 
мифа, и по-другому человек этого периода истории (50-8 вв. до н. э.) мыс-
лить еще не мог. Во всяком случае, господствующей общественной формой 
мышления была мифологическая. 

В более высоком обществе древних цивилизаций появляется культ 
предков, героев, богов, священных животных. Сопричастность стала осу-
ществляться при помощи культа и религиозного верования, при помощи 
разветвленной системы мифов, мифологическая фауна и флора становятся 
все более богатыми. Мифологический человек древних цивилизаций эмо-
ционально переживал миф, воспринимая положительное содержание мифа 
через его мистические элементы, что всецело захватывало и поглощало 
внимание этого человека, но совершенно отсутствует при восприятии того 
же мифа современным человеком. Для человека мифологического общества 
переживание мифа являлось выражением солидарности с социальной груп-
пой и способом идентификации самого себя, миф был для него единствен-
ной естественной историей, потому что другой истории просто не было. 
Вопрос о смысле жизни не ставится со всей отчетливостью, возникает 
представление, что ответ на него уже есть до вопроса, он содержится в ми-
фе. Такой социокультурный способ бытия складывается в нескольких об-
ластях земного шара. Это шумеро-ассиро-вавилонская культура (4000 лет 
до н.э.); египетская культура; эгейский мир Средиземноморья; доарийская 
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культура долины Инда (3000–2500 лет до н.э.); архаический мир Китая 
(2000 лет до н.э.); несколько позже – культура майя, инков и ацтеков со 
своей специфической мифологической формой мышления. 

Поскольку партиципация теперь опосредована священнослужителями, 
кудесниками, заклинателями дождей, лекарями, колдунами, писцами, то 
возникает различие между священным и мирским бытием. Одни предметы 
попадают в разряд мистических, другие же рассматриваются более объек-
тивно, поэтому эмпирическая сторона менталитета начинает перевешивать 
мистическую, и мышление человека постепенно развивается в сторону по-
нятия. В этих культурах развиваются города, например Ур, Урук, Вавилон, 
Мохенджо-Даро, Фивы, Мемфис, Теночтитлан и др. Появляются иррига-
ция, торговля, существуют древние формы письменности, и, наконец, воз-
никает финикийский алфавит, родоначальник греческого, римского, рус-
ского. Жизнь рационализировалась на основе строительства городов, со-
оружений пирамид, судоходства, ирригации, бальзамирования, художест-
венного творчества высокого класса; появляются воспоминания, прошлое, 
возникает история.  

Однако подлинного исторического развития в великих культурах древ-
ности, как отмечает К.Ясперс, не наблюдается, его не было. Тысячелетия 
после грандиозных изначальных творений были в духовном отношении 
стабильным, не знающим движения временем. Оно было непрерывным 
временем переселения народов, завоеваний, взаимного уничтожения и 
смешения. Это было время постоянного воссоздания культуры, вращаю-
щейся в одном и том же мифологическом круге. Оно прерывалось лишь ка-
тастрофами, событий много, а исторических решений человека нет [4, с. 
62–75]. Вместе с тем миф не посягает на научное, причинно-следственное 
объяснение мира. Он произрастает из других корней, нежели познание 
Подлинное логическое причинно-следственное мышление человека начи-
нается позже вместе с расширением опыта и ослаблением мифологической 
партиципации, еще долго поддерживаемой мифологической историей и 
мифологическими празднествами. 
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ФОРМЫ АДДИКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Н. В. Куренкова 
Томский государственный педагогический университет 

В современном обществе актуальна проблема форм зависимости – аддик-
ции. Попробуем разобраться, что же это такое и как решить эту проблему.  

Общая характеристика феномена аддикций. В медицинской и пси-
хологической литературе термин «аддикция» используется для обозначения 
психической зависимости от психоактивного вещества или от какого-либо 
рода особой деятельности. Автор считает: «При этом у человека может раз-
виваться поисковая активность, направленная на удовлетворение гедони-
стических потребностей, уход от реальности посредством искусственного 
изменения своего психического состояния для получения субъективно при-
ятных эмоциональных состояний» [1, с. 17]. 

Объектом аддикции являются психоактивные вещества, которые изме-
няют психическое состояние. Они вызывают привязанность, формируют 
навязчивое стремление к изменению психического состояния, в результате 
желание чего – либо которое начинает управлять жизнью человека, делает 
его беспомощным, лишает воли к противодействию аддикции. 

В отношении к объекту аддикции и мотивах аддиктивного поведения 
происходят изменения. Аддиктивные объекты, вместо выгодного использо-
вания в качестве средств достижения целей, например, употребление алко-
голя с растормаживающей и коммуникативной целью, приобретают само-
ценность и возвышенный характер. Наркотик становиться живым олице-
творенным агентом, признаки наркотизации, выпивки эмоционально окра-
шиваются, входят в жизнь человека благодаря особому сленгу [2, с. 198]. 

Ненаркоманические аддикции  
1. Пищевое аддиктивное поведение. Пищевое аддиктивное поведение 

является наиболее социально приемлемой формой аддикции в виде «бегст-
ва в тело». Признаками зависимого пищевого поведения обладают нервная 
анорексия (резкое ограничение приема пищи вплоть до отказа), булимия 
(быстрое и обильное поглощение высококалорийной пищи) и гипералимен-
тация (хроническое переедание). 

Лечение: представители разных школ сообщают об эффективности 
практически любого метода лечения избыточной массы тела. Употребление 
огромного количества дорогих лекарственных препаратов не решает про-
блемы, а становится еще одной формой зависимости человека, желающего 
нормализовать свой вес [3, с. 304]. 

2. Сексуальные аддикции. Многие люди испытывают голод по «чело-
веческому контакту», такие как – потребность слышать человеческий голос, 
видеть другого человека, чувствовать его запах, прикасаться. Среди всех 
форм ощущений большинство людей предпочитают контакт с человеческой 
кожей. Это дает не только осязание, но и особого рода тепло. 



 

– 90 – 
 

Сексуальные аддикции характеризуется тем, что лица, к которым воз-
никают сексуальные чувства, воспринимаются как сексуальные объекты, а 
не как люди с человеческими качествами. 

Ф.Ритман [4, с. 336] пишет об основных формах страха в жизни челове-
ка, в которых опредмечивается тревога и которые могут оказывать деструк-
тивное влияние, как на развитие сексуальности, так и на становление лич-
ности в целом. Всего выделяю четыре основные формы страха: 

1. Страх самоотвержения, самоотдачи, страх утраты своего Я и 
страх зависимости. 

2. Страх перед индивидуацией и самостановлением. Такой страх 
переживается как боязнь одиночества, изоляции, непонимания 
другими и отвергнутости. 

3. Страх, что создаваемая и планируемая жизнь может измениться, 
и человек может испытать страх перед риском всего нового, не-
определенностью будущего и изменчивостью жизни. 

4. Страх, что существующий порядок, инертность привычек и заве-
денного уклада жизни ограничит нашу свободу. Говоря кратко, 
этот страх перед окончательностью и несвободой. 

3. Госпитализм как аддикция. Больной отличается от здорового чело-
века тем, что у него кроме изменений функций внутренних органов и само-
чувствия также меняется психологическое состояние. Болезнь меняет вос-
приятие и отношение к окружающим событиям, к самому себе. Нередко 
болезнь как экстремальная ситуация, провоцирующая тревогу, побуждает 
личность к значительному развитию. 

Для госпитализма характерно стремление больного уклониться от 
вступления в ролевые функции здорового человека из-за неприятия труд-
ных для него условий жизни и межличностных отношений за пределами 
лечебного учреждения. 

По мнению С.А. Рожкова, нужно поставить вопрос о правильном пове-
дении. В части случаев стремление к повторным госпитализациям рассмат-
ривается как проявление психической зависимости, формы ненаркоманиче-
ского аддиктивного поведения. 

Профилактика госпитализма: задачей врачей и медицинского психоло-
га является выработка стиля лечения, который должен быть направлен на 
коррекцию измененных болезнью чувств собственной значимости, само-
оценки. Профилактика госпитализма должна сочетать существенные изме-
нения в подходах к оказанию помощи пациентам в условиях стационара, но 
и во внебольничных условиях, учет и психотерапевтические коррекции мо-
тивов поступления в стационар и личностного смысла для пациента в 
структуре общих психотерапевтических мероприятий. 

4. Игры как аддикция. Азартные игры (гэмблинг) также относятся к 
аддикциям, которые не связанны с приемом психоактивных веществ. Уча-
стие в азартных играх, стремление к ним усиливаются в периоды стресса. 
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Можно выделить ряд признаков, которые характерны для азартных игр. К 
ним относятся следующие: 

1. Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в 
ситуации игры. 

2. Изменение круга интересов, постоянные мысли об игре. 
3. «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить 

игру. 
4. Состояние психологического дискомфорта, раздражения, беспо-

койства, развивающиеся в период между играми. Нарастающее 
снижение способности сопротивляться соблазну. 

Интернет-аддикты также соответствуют всем критериям зависимости.  
5. Работоголизм. Работа, является тем, что находится выше собствен-

ных эгоистических устремлений. Если работа монотонна и однообразна, 
если смысл этой работы лишь в обеспечении себя средствами к существо-
ванию, то появляется вероятность развития зависимости от этой работы. 

Работоголиками называют людей, не видящих вокруг себя ничего, кро-
ме работы, забывающих об интересах семьи, детях, не интересующихся во-
просами культуры, социальными, экономическими, психологическими 
проблемами общества. Эти люди находят в работе единственный источник 
удовлетворения, с ней у них связаны интенсивные эмоциональные пережи-
вания. Работоголик всегда перерабатывает, всегда стремится к совершенст-
ву, что связано с чувством тревоги, комплексом неполноценности, неуве-
ренностью в своих способностях. Работоголики привязаны к работе и по-
тому, что у них затруднены межличностные отношения. Они боятся кон-
тактов с людьми. Объективно работоголики приносят пользу предприятию, 
на котором работают, они устраивают администрацию. Они хорошо справ-
ляются с так называемыми авралами, кризисными ситуациями на производ-
стве. Вместе с тем следует иметь в виду, что работоголики всегда страдают 
как личности, они становятся внутренне опустошенными, эмоционально 
скудными. 

Фармакологические аддикции. Особенность фармакологических ад-
дикций заключается в том, что аддиктивным становится прием психоак-
тивных веществ, которые вызывают желаемые эмоции. 

Химические вещества способны вызывать более глубокие изменения 
сознания, чем какая либо аддиктивная деятельность.  

Алкогольное аддиктивное поведение. Психологическое значение ал-
коголя: алкогольная зависимость начинается с самой потребности в алкого-
ле. Алкоголь, как и другой сильный наркотик, способствует изменению со-
стояний сознания. 

Алкоголь может рассматриваться как способ удовлетворения потребно-
сти человека к изменениям сознания (физическая активность, творчество, 
искусство, любовь, секс и пр.) В некоторых ситуациях алкоголь может 
употребляться как вспомогательное средство для осуществления коммуни-
кативных функций, может применяться как средство для релаксации, обез-
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боливания, как высокоэнергетический питательный продукт и пр. Во всех 
этих случаях алкоголь является лишь средством достижения целей. 

Психология алкогольной зависимости: польский психиатр А. Кемпин-
ский выделяет несколько распространенных стилей и мотивов выпивки: 
неврастенический, контактивный, дионисийский, героический и самоубий-
ственный [5, с. 320]. 

Неврастенический стиль состоит в том, что пьют небольшими дозами, 
но часто, в состоянии утомления и раздражения. Достаточно одной – двух 
рюмок, чтобы поправить самочувствие и уже в лучшем настроении про-
должать повседневную жизнь.  

Контактивный стиль наблюдается у тех, для кого важнее всего дости-
жение лучшего контакта с другими людьми. Уже после небольшой дозы 
алкоголя несмелый человек становится более уверенным в себе, становится 
легче общение, молчаливая компания оживляется. 

Дионистийскому стилю характерна большая выпивка, которая ведет к 
помрачению состояния, в которой можно оторваться от повседневной жизни. 

«Героический» тип выпивок требует больших количеств алкоголя. 
Лишь тогда достигается чувство своей силы и готовности к великим делам, 
которые в наших условиях заканчиваются драками. Героический тип выпи-
вок переплетается с самоубийственным, выражающим самодеструктивные 
стремления. 

Автор по этому поводу пишет: «Алкоголик, бывший раньше прилич-
ным человеком, остается приятным, любезным собеседником и за стакан-
чиком; он может проливать горячие слезы по поводу несчастий своего со-
беседника, тонко выражать и даже чувствовать добро или зло…»[6, с. 544.] 

Личность сохранена, человек – хозяин положения во взаимодействии с 
объектом, сохранены все виды контроля. Но уже наличествуют все факто-
ры, необходимые для перехода аддикции в болезненную зависимость и её 
сформирование. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что аддикция – это, безуслов-
но, проблема нашего времени. Технический прогресс движется все быстрее, 
предлагая нам все большее разнообразие всевозможных «штучек». Часть из 
них действительно полезна, но большая часть является не более чем краси-
выми безделушками. Множество людей считают аддикцию вредной и па-
губной манией, кто-то полагает, что ее нет совсем. Мы убеждены, что такая 
проблема есть, и она имеет решение.  
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА  
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРПРИТАЦИИ ВОЙНЫ В ГРУЗИИ И ИРАКЕ 

В. П. Любчак, Н. А. Люрья. 
Томский государственный педагогический университет 

Конец прошлого века и начало нынешнего характеризуется многосто-
ронней трансформацией мировой системы. Эта трансформация затронула 
все традиционные сферы. На рубеже веков мы стали свидетелями уникаль-
ных феноменов: произошла реструктуризация мира. Пришло ощущение 
общности проблем, ощущение взаимозависимости и взаимосвязанности на-
родов, стран, структур, институтов, каждого человека. Мир стал восприни-
маться как единый. Глобальность нашла отражение во всех сферах общест-
венной жизни: политической, социальной, военно-политической, морально-
этической.  

Однако, глобализация, смешивающая и унифицирующая сегодня быт и 
мышление всех народов, ведет не к нивелировке культуры, как это ожида-
лось, а, наоборот, к взрыву этнических чувств, ставит национальный вопрос 
еще острее, чем прежде. Существуют различные политические и общест-
венные организации и отдельные деятели, которые пытаются сделать все 
возможное, чтобы свести к минимуму или даже искоренить данную про-
блему. Однако, проходят десятки лет, а принимаемые меры конфликты ме-
жду странами и народами не искореняют, они то угасают, то вспыхивают 
вновь. Применяемые разные средства и методы направленные на обеспече-
ние окончательного согласия между конфликтующими сторонами, к этому 
не приводят, так как не учитываются некоторые важнейшие факторы. Не 
имеет особого смысла бороться с последствиями проблемы, не зная ее при-
чины. Однако рассмотрение причины далеко не всегда помогает правильно 
понять ситуацию. Зная причины необходимо выявить глубинные основания 
проблемы, разногласия, невозможности придти к соглашению. Понимание 
глубинных оснований проблемы даст возможность более глубоко вникнуть 
в ситуацию и выработать эффективные методы достижения соглашения. 

Поэтому, очень важно понимать культурную традицию сущности и ис-
токов отношения к различным военным конфликтам. 

Действительно, в своем ядре каждый народ остается самим собой до 
тех пор, пока сохраняется особый климат, пейзаж, национальная пища, эт-
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нический тип, язык – ибо они постоянно подкармливают и воспроизводят 
национальную субстанцию, особый склад жизни и мысли. Это значит – 
проблема налаживания и укрепления межнациональных отношений будет 
существовать еще очень долго. Ее решить невозможно без взаимопонима-
ния между народами, которое, в свою очередь, недостижимо без изучения 
национальной специфики. Чтобы глубоко понять феномен национальных 
интересов, необходимо обратиться к далекому прошлому, к истокам фор-
мирования тех или иных представлений о реальности той или иной нации. 
Таким образом, мы определяем категорию менталитет являющегося важ-
нейшим фундаментальным фактором понимания в восприятии того или 
иного конфликта. Под менталитетом мы понимаем особый способ конст-
руирования (структурирования) реальности. Исследование структуры мен-
талитета (См. ОБ этом 1) дает основание утверждать, что фундаментальным 
основанием структуры менталитета являются категории пространства и 
времени, отношение к которым определяет специфику менталитета.  

Особенности восприятия пространства и времени в России способство-
вали формированию такой фундаментальной специфической идеи как «Мо-
сква – третий Рим», которая имеет непосредственное проявление в таких 
специфических чертах российского менталитета как: историческая экспан-
сия, пространственная экспансия, мессианская идея, идея избранности. Эти 
ментальные особенности имеют тесное переплетение с российским культом 
справедливости, сформированным в архаическую эпоху, и не теряющем 
своего значения на протяжении всей истории. Такой комплекс фундамен-
тальных идей отражается и на интерпретации, отношении к различным во-
енным конфликтам. 

В качестве достаточно наглядной иллюстрации подобного влияния 
данных фундаментальных идей на интерпретацию военных конфликтов мы 
взяли отношение российских граждан к недавним военным конфликтам в 
Грузии и Ираке.  

Результаты опросов общественного мнения, проведенных в различное 
время по отношению к данным военным операциям [2, 3, 4] демонстрируют 
уже обозначенные выше особенности восприятия войны и мира. В интер-
претации войны в Грузии многие вернулись к представлению о том, что 
Россия в кольце врагов, на нее покушаются, она защищается, неважно, ма-
ленькая Грузия либо Эстония, либо Украина, Польша. Кольцо этих врагов, 
только увеличивается. И соответственно, России надо защищаться. Вот эта 
упреждающая защита, она чрезвычайно важна для понимания структуры 
национального сознания. И идет напоминание, и это звучало и в официаль-
ных выступлениях, о победе в Великой Отечественной войне, что наш во-
ин-миротворец – это практически воин-освободитель, который спас брат-
ский осетинский народ. Российские граждане чувствовали себя победите-
лями, может быть, в последний раз, когда выиграли эту Вторую мировую 
войну. И соответственно, военные успехи должны были еще раз подтвер-
дить, что у нас особая миссия, что мы – народ-победитель. Все вместе это 
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создало образ очень успешного, волевого, решительного руководства, ут-
верждающего авторитет России, защищающего Россию, очень эффективно-
го. И таким образом, и создается поддержка всех его действий.  

Вообще говоря, есть несколько планов понимания массового сознания. 
Ближайший – это, действительно, интерпретация, что Россия вмешалась в 
этнический конфликт для того, чтобы защитить осетинское население. Но 
это как бы ближний план. Более отдаленный, более общий план – это кон-
фронтация России с Соединенными Штатами и реанимация всех советских 
комплексов, представлений о том, что Россия вновь вступила в геополити-
ческое противостояние с Америкой, Америка препятствует усилению Рос-
сии, Америка пытается распространить свое влияние на Кавказ и вытеснить 
оттуда Россию. Этот геополитический сюжет очень важен для понимания 
того, что происходило. В нем воспроизведены несколько стереотипов, 
очень важных для человека, который живет на постсоветском пространстве, 
– миф о нападении, о том, что дали отпор агрессору, о том, что это про-
изошло коварным образом. При этом подчеркивалась консолидация народа, 
то, что мы дружим в мире и живем в мире уже очень давно, миф о России, 
как большом покровителе всех республик. Также здесь достаточно явно 
прослеживается русский культ справедливости. Справедливость – один из 
ключевых факторов в понимании отношения к тому или иному вопросу для 
российского менталитета. И если военную акцию руководители государст-
ва смогут на рациональном и главным образом, нерациональном уровне 
вписать в рамки культа справедливости в привычные мифы и стереотипы, 
то военная кампания будет пользоваться поддержкой большинства россиян, 
как мы видим в ситуации Великой Отечественной войны и войны в Грузии. 
Справедливая война – и есть необходимая для российского менталитета. 
Напомним еще раз, что по мнению россиян входит в данном случае в культ 
справедливости. Во-первых, это защита своей территории, во-вторых, это 
борьба за «своих» против «чужих», на которых сознание по архаической 
привычке делит весь мир. Причем это деление рационально очень слабо 
обосновано. Обоснование идет на подсознательном уровне. В самом широ-
ком измерении, наиболее часто в последнее время под чужими понимаются 
США и все, кто имеет к ним какое-то отношение. В-третьих, это миф о мес-
сианском призвании российского народа. В-четвертых, это оправдание дей-
ствий харизматического лидера. Если глава государства является кумиром 
для большинства населения, то практически любые его действия, в том 
числе относительно военных действий будут считаться необходимыми. При 
этом русского человека мало интересует конкретные цифры относительно 
количества используемой военной техники, оружия, солдат, расходов фи-
нансовых и человеческих ресурсов. Победа в российском понимании зави-
сит главным образом не только от этого, а от того, как это уготовано судь-
бой, как повезет. И, конечно, много зависит от руководства. Но вера в себя, 
в высокое мессианское призвание народа должно поддерживаться в любом 
случае. В противном случае россиянину трудно согласиться с происходя-



 

– 96 – 
 

щим, возможно не очень удачным ведением военной кампании. Хотя, не-
сомненно, считается очень важным, чтобы была победа, неважно какой це-
ной. И здесь в расчет уже не будут брать затраты материальных и человече-
ских ресурсов. Все эти стереотипы работали всегда при интерпретации, и 
они использовались в той пропаганде, которая сопровождала в информаци-
онном сопровождении события, которые происходили в Грузии. 

Относительно военной операции в Ираке мы наблюдаем примерно та-
кие же общероссийские ментальные установки. Так как операция осущест-
вляется не Россией и не для России и вообще мало касается России, то со-
гласных с ней очень немного. Тем более что начало данной операции по-
ложили американцы, имеющих для россиян устойчивый образ агрессора и 
«чужого» для России. Война в Ираке не вписывается в российские мифы и 
стереотипы, в культ справедливости – соответственно и реакция россиян. 
Если бы данная военная кампания была организована какой-либо другой 
страной, а если бы еще этой страной оказалась сама Россия, то отношение 
могло существенным образом измениться. 

Таким образом, русский человек имеет сложное отношение к войне и 
миру. Если эта война обоснованна справедливостью, мессианской ролью 
страны, или в далеком будущем принесет всей стране или даже всему миру 
установление желанного порядка – то такая война вполне приемлема и да-
же необходима. Учитывая то, что российское сознание отличается соборно-
стью, то и готовы бороться за всеобщее благо и для этого любые жертвы 
обоснованны. При этом благо может предполагаться в самом отдаленном 
будущем. А если операция осуществляется не Россией и не для России и 
вообще мало касается России, то согласных с ней очень немного, как мы 
наблюдаем в случае войны в Ираке. Тем более что начало данной операции 
положили американцы, имеющих для россиян устойчивый образ агрессора 
и «чужого» для России. Война в Ираке не вписывается в российские мифы 
и стереотипы, в культ справедливости – соответственно и реакция россиян. 
Если бы данная военная кампания была организована какой-либо другой 
страной, а если бы еще этой страной оказалась сама Россия, то отношение 
могло существенным образом измениться. 

Из приведенных примеров мы видим, что при исследовании менталите-
та, как феномена, помогающего понять истоки миротворческой проблема-
тики, необходимо, прежде всего, обратить внимание на фундаментальные 
основания менталитета. Анализ феномена менталитета в рамках онтологи-
ческой парадигмы позволил выделить в качестве его фундаментального ос-
нования категории «пространство» и «время». Восприятие пространства и 
времени в российском менталитете оказывает определяющее воздействие 
на отношение россиян к войне и миру. 
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КУЛЬТУРОГЕНЕЗ И ЕГО СТАДИИ 

Н. Н. Масленникова, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

В 80-х г. ХХ в. ученые установили [1], что первый архантроп – Homo 
habilis – человек умелый произошел от австралопитеков. Это самый первый 
вид Homo. Останки его и его орудий найдены в Олдувайском ущелье в Тан-
зании. Жил он 2 – 1,5 млн. лет назад. Имел рост 1,5 м, вес 50 кг. Объем моз-
га больше, чем у австралопитеков. В черепе обнаружены выпуклости цен-
тра речи Броккá, но гортань к речи не подготовлена. Некоторые ученые 
считают, что это еще австралопитек. Его орудиями были осколки камней, 
поэтому его культура (искусственно созданные средства орудийной дея-
тельности) называется осколочной или галечной. По месту обитания – Ол-
дувайской. 

1,6 млн. лет назад от Homo habilis,а произошел Homo erectus (человек 
прямоходящий). Орудия его культуры – тоже каменные. Это были грубые 
рубила, которые называются в музеях чопперами, скребла, резцы, каменные 
шары, связанные ремнями и привязанные к палкам. 

«Эректусы» просуществовали долго – до 200 тыс. лет до н.э. Место их 
нахождения – Африка – Танзания, затем они колонизовали Европу и Юж-
ную Азию. Обнаружены останки в ущельях, стоянках; Homo erectus’ы раз-
делывали дичь, умели сооружать укрытия типа шалашей.  

Разновидности архантропов – «эректусов»: 
1. Синантроп (Sinanthropus) – пекинский человек (его останки на-

шел в Китае французский палеоантрополог и философ Тейяр де 
Шарден). 

2. Питекантроп (Pithecantropus) – Яванский человек (Юго-
Восточная Азия). 

У этих архантропов выражен в строении мозга не только центр Броккá 
– речи, но и Верникé – понимания речи. Homo habilis и Homo erectus жили в 
плейстоцене – периоде наибольшего оледенения в Северо-западной Евра-
зии и Северной Америке. Время это – 2 млн. лет назад – 10 тыс. лет назад – 
не только наибольшего похолодания, но и распространения крупных зве-
рей, млекопитающих. В условиях такого климата вода уходила в ледники, 
возникали перешейки, и обезьянолюди распространялись не только в Аф-
рике, но и в Европе, Азии, Китае. Каменная культура Homo erectus’а назы-
вается Ашельской по находкам в Сент-Ашеле (Франция). Это чопперы – 
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рубила, скребки, ножи. Их название – ашельские рубила. Подобные наход-
ки, найденные в Дордони (Франция), называются Тайяккской культурой 
благодаря находкам в Тайякке (департамент Дордонь). Человек-erectus по-
едал кабанов, бизонов, оленей, газелей, лошадей, носорогов, а также сосу-
ществующих с ним австралопитеков, менее умных, т. е. erectus’ы были кан-
нибалами, любили костный и головной мозг. 

Еrectus’ы владели деревянными копьями с каменными наконечниками. 
Homo erectus первый начал систематически использовать огонь для обогре-
ва и приготовления пищи. Пища с высоким содержанием протеина (белка) 
давала энергию и позволяла осваивать северные районы. 

300 тыс. лет назад появился неандертальский человек (Homo sapiens 
neanderthalensis). Наибольшее количество останков неандертальца прихо-
дится на время 70 – 40 тыс. лет до н.э. Время жизни неандертальца прихо-
дится на среднюю часть палеолита (древнекаменного века) в плейстоцене 
(наибольшего оледенения). Вымер неандерталец 30 тыс. лет назад. Объем 
мозга составлял 1100 – 1500 куб. см. в зависимости от места пребывания, от 
пользования орудиями разной степени сложности. Места распространения 
– Германия (долина Неандерталь), Замбия, Южная Африка, о. Ява, Китай. 
Возраст находок колеблется от 250 до 30 тыс. лет до н.э. Большинство из 
них относится к последней (вюрмской) фазе оледенения (которую датиру-
ют 70-30 тыс. лет назад). Неандертальцы обитали и в Юго-Западной Азии, 
и в Африке. Они сосуществовали до времени 40-30 тыс. лет до н.э. с совре-
менным человеком. Предметом охоты были приспособленные к холоду жи-
вотные: покрытый шерстью мамонт, шерстистый носорог, мускусный бык 
(овцебык), бизоны.  

Орудия неандертальца относятся к так называемой Мустьерской куль-
туре по названию пещеры Ле-Мустье во Франции: они более совершенны 
по сравнению с предметами Ашельской культуры: это остроконечники, 
скребла, ножи, зазубренная пилка для обработки дерева, камень со специ-
альной выемкой для шлифовки палок-копий. Неандертальцы ловили рыбу, 
птиц, уже шили одежду костяными иглами из шкур, сшивая их сухожилия-
ми, а также строили жилища шалашно– юрточного типа. Огонь добывали 
высеканием искр из колчедана. В качестве трута использовали сухие грибы 
– трутовики. 

Неандертальцы были первыми людьми, которые хоронили своих мерт-
вых. Погребение было обрядом: мертвеца укладывали в позу спящего чело-
века и обкладывали всем необходимым: орудиями, кусками жареного мяса, 
бросали цветы (о чем судят по найденной пыльце). Неандертальцы задумы-
вались о жизни и смерти, а также о загробном существовании. Но все же 
они были каннибалами, ели мозг убитых людей, раскалывая черепа и ко-
нечности, возможно, желая завладеть силой поедаемого [см.: 2, с. 155]. 

Существовали, вероятно, ритуалы умилостивления духов животных, на 
которых неандертальцы охотились. Неандертальцы носили костяные и га-
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лечные амулеты, пользовались красной краской окиси марганца для рас-
крашивания тела. 

Современный человек – кроманьонец, Homo sapiens sapientium (разумный 
из разумных). Название получил от грота Кро-Маньон на Юго-западе Фран-
ции. Его существование датируется временем 40 тыс.- 10 тыс. лет до н.э. Это 
время верхнего, т.е. позднего палеолита (древнекаменного века). Кроманьонца 
считают родоначальником европеоидной или кавказской расы.  

Ледниковый период продолжался, требовались более современные 
орудия для охоты. Мозг этого человека развился до 1400 куб. см. 

Развитие кроманьонца происходило во времена последнего плейстоце-
нового похолодания от Верхнего палеолита до Мезолита (до 10 – 5 тыс. лет 
до н.э.). Этот человек создал высокую палеолитическую культуру. Она на-
зывается Верхнепалеолитической. 

Она, в свою очередь, делится на пять культур в зависимости от новинок 
в орудиях труда: 

1. Перигорская (во Франции возник резец). 
2. Граветтийская (от слова «остроконечник», распространена во 

Франции и на территории России). 
3. Ориньякская (35 – 29 тыс. лет назад ознаменована изготовлением 

острых копий). 
4. Солютре (22 – 18,5 тыс. лет назад появились тонкие листовидные 

наконечники). 
5. Мадлен (18,5 – 11 тыс. лет назад изобретен крюк для метания ко-

пий, зазубренные крючки, гарпуны). Гарпунами ловили лосося, в 
наконечниках копий делали желобки для стока крови, что уско-
ряло смерть животного; делали ловушки для птиц, волков, лис, 
крупных животных. Раненый бизон изображен в пещере Нио 
(Франция). Бизон поражен стрелами с наконечниками.  

Искусство Верхнего палеолита прославилось своими наскальными рос-
писями, или фресками. Так, в пещере Альтамира (Испания) выгравирована 
самка бизона, бизоны изображены в пещере Фон де Гом, в пещере Ляско 
(Франция). Верхнепалеолитический человек изображал часто отпечатки 
или силуэты рук, обведенные краской, что имело, видимо, магический 
смысл (пещера Пеш-Мерль во Франции и другие пещеры Франции и Испа-
нии). Найдено изображение мамонта в Каповой пещере (Башкирия), ране-
ного медведя в пещере «Трех братьев» (Франция), найдено много изобра-
жений оленя. Культура Верхнего палеолита прославилась своими «Венера-
ми» – Виллендорфской (Австрия), Костенковской (Беларусь). Это камен-
ные статуэтки женщин периода матриархата, в которых подчеркивались 
очень важные ценности для человека этого периода – детородные качества 
женщин. Судя по каменным статуэткам, в качестве одежды известен ком-
бинезон с капюшоном. Со времени 35 тыс. до 10 тыс. лет до н.э. длился пе-
риод знаменитого верхнепалеолитического искусства. Каменные Венеры, 
изделия из кости, в том числе слоновой, оленьих рогов характерны для ис-
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кусства этого периода. Есть изображения полулюдей-полуживотных. Ско-
рее всего, это шаманы, колдуны. Многие изображения имели значение 
охотничьей магии и сексуального символизма (пещера Пеш-Мерль (Фран-
ция) и мн. другие). 

При захоронении кроманьонцы посыпали тела красной охрой, что, ви-
димо, символизировало жизнь. Некоторые захоронения найдены с богаты-
ми украшениями, т.е. стали появляться богатые и уважаемые среди охотни-
ков. Найдены: скелет с короной из оленьих зубов, головной убор из рако-
вин моллюсков; найдены захоронения с украшениями меховой одежды бу-
сами, браслеты из слоновой кости, копья с наконечниками из бивней ма-
монта, скипетры из кости. 

10–5 тыс. лет до н.э. начинается среднекаменный век. Для него харак-
терно изобретение новых орудий труда и охоты – это различные луки, тес-
ло, сверло, наконечники-микролиты (т. е. небольшие, каменные, правиль-
ной геометрической формы), челноки долбленые, весла, лыжи, сани. 

В Австралию современный человек перешел в период от 55 до 45 тыс. 
лет до н.э. Более всего найдено останков современного человека (доистори-
ческого, конечно) 30-тысячелетней давности. Это были люди современного 
типа, вооруженные копьями и бумерангами. 

Мифы и ритуалы играли большую роль в их жизни. Сохранились авст-
ралийские аборигены, образ жизни которых позволяет понять доисториче-
ского человека. 

10 тыс. лет назад, еще в Мезолите (среднекаменный век) возникло зем-
леделие и соответственно земледельческие орудия. Земледельческие ору-
дия сначала были каменные или костяные – мотыга, топор, изобретен гон-
чарный круг. От собирательства человек перешел к земледелию, от охоты 
через доместикацию к скотоводству. 

7–5 тыс. лет назад в неолите (новокаменный век) происходит неолити-
ческая революция, ознаменованная деревянной мотыгой, пока еще камен-
ным серпом, глиняным горшком с узором в виде плетеной корзинки, изо-
бретен жернов, ткацкий и прядильный станки. 

Возникает неолитическая культура. Начинается строительство городов: из 
деревни человек переходит в город, от варварства к цивилизации. Цивилиза-
ция означает городской (civilis – городской, гражданский). Первые города – 
Иерихон в Палестине, Чатал-Хююк в Турции, Мохенжо Даро в Индии. 

Возникают культовые сооружения: мегалиты (культовые камни, мону-
менты), долмены (гробницы с крытыми галереями), возникают зиккураты – 
священные ступени, алтари для жертвоприношений, строится известный 
Стоунхендж – каменная обсерватория-календарь. 

Около 9 – 6 тыс. лет назад возникает энеолит – медный, точнее медно- 
каменный период, означающий переход от неолита к бронзовому веку. 
Бронзовый век упрочил медные орудия смесью с оловом, свинцом, мышья-
ком. Затем 6600 лет назад в Юго-западной Европе хетты стали производить 
железо. В Китае металлургия возникает еще раньше. 
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Вместе с появлением письменности 5000–2200 лет назад возникают 
первые письменные памятники. Человек из доистории переходит к истории. 

Время длительной изоляции, как в плейстоцене, наиболее продолжи-
тельного периода антропогенеза, необходимого для эволюции человека, за-
кончилось. Это были условия для естественного отбора. 

Итак, обретения, которые появились у человека в человеческой доисто-
рии [3, с. 34–35] заключаются в следующем: 

1. Новые биологические свойства: прямохождение, бóльший вес 
мозга, иная форма черепа, высокий лоб, развитая рука, гладкая 
кожа, способность смеяться и плакать. 

2. У человека не возникает отдельной специализации органов. Бла-
годаря своей неспециализированности человек потенциально 
превосходит животное. Он строит свое бытие принципиально 
иным образом, при помощи сознания, а не принуждающего ин-
стинкта, специализации. 

3. Для него оказалась открытой возможность преобразования среды 
посредством замены развитых специализированных органов ору-
диями труда. 

4. Животное рождается со сложившейся формой существования, 
человек приобретает ее в свободной открытой форме (как жи-
вотное он даже не сформирован к рождению). 

5. Вместо того чтобы, подобно животному, повторять один и тот же 
круговорот естественного процесса жизни, человек оказался спо-
собным создать культурную историю: посредством свободных 
актов и творений духа в процессе культурогенеза. 

6. У животных образуются временные стада, но только человек, не 
отказываясь от потребности пола, мог создать общественную ор-
ганизацию. 

7. У человека развились искусственные способы формировать себя. 
Природа человека – это его искусственность. Эта его искусст-
венность есть культура. 
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О СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ  
ЭВОЛЮЦИОННО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Е. Ф. Михайлова, Л. С. Сысоева  
Томский государственный педагогический университет 

Современная физическая теория, дающая новую объяснительную кар-
тину мира, – это теория неравновесных систем, получившая название си-
нергетики (термин «синергетика» ввел Герман Хакен). И.Р. Пригожин 
(бельгийский физик и философ русского происхождения) за дальнейшую 
разработку теории неравновесных диссипативных систем получил Нобе-
левскую премию в 1977 г. 

Преамбула Пригожина к раскрытию новой картины мира в книге «По-
рядок из хаоса» такова. 

Кто не замечал, например, что большинство раковин закручено в одну 
сторону, т.е. симметрия (равновесность) нарушена. Л. Пастер пошел даль-
ше и усмотрел в диссиметрии, т. е. в нарушении равновесия характерную 
особенность жизни. Как теперь известно, молекула самой важной нуклеи-
новой кислоты – ДНК имеет форму винтовой линии, закрученной влево. 

Диссиметрия обусловлена единичным событием, случайным образом 
отдавшим предпочтение одному из двух возможных исходов. После того, 
как выбор произведен, в дело вступает автокаталитический процесс и лево-
сторонняя структура порождает левосторонние структуры. 

В более общем плане это означает, что в сильно неравновесной химии 
возможна «адаптация» химических процессов к внешним условиям. Этим 
сильно неравновесная область отличается от равновесности, где для пере-
хода от одной структуры к другой требуются сильные возмущения или из-
менения граничных условий [1, с. 222]. 

Переход к вероятностному состоянию сопровождается введением но-
вых сущностей. По-иному раскрывается второе начало термодинамики. 
Раньше оно толковалось однозначно как переход, эволюция от порядка к 
хаосу, энтропии – к состоянию более вероятному, хаосу, дезорганизации 
как наиболее свойственным системам Вселенной (отсюда возникла и тео-
рия тепловой смерти Вселенной). 

Теперь эволюция к хаосу может быть понята иначе: сильно неравно-
весные (неупорядоченные) системы могут породить порядок из хаоса. Ис-
точником этого порядка является именно неравновесность, она есть тот ме-
ханизм, который создает порядок из хаоса.  

Г. Хакен, И. Р. Пригожин дали и экспериментально подтвердили иные 
выводы из второго начала термодинамики, нежели Р. Клаузиус и Л. Больц-
ман. Из их интерпретации тепловых процессов следовало, что возрастание 
энтропии (хаоса) соответствует возрастанию беспорядка во всей Вселен-
ной, что и является причиной ее тепловой смерти. 
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В противоположность этому И. Р. Пригожин пишет, что его интерпре-
тация второго начала термодинамики другая. Второе начало рассматрива-
ется как принцип отбора, приводящий к нарушению симметрии, он следует 
вероятностной интерпретации, которая связана с необратимостью как уси-
лением беспорядка. 

Эволюционная парадигма может быть разной. Она охватывает изоли-
рованные системы, где происходит эволюционирование к хаосу, и откры-
тые системы, эволюционирующие к более высоким формам сложности. От 
внутренней необратимости и энтропии происходит процесс перехода изу-
чения к диссипативным (рассеянным) структурам в сильно неравновесных 
системах [там же, с. 372]. Хаос позволяет по-иному сформулировать то, что 
нам предстоит познать [см. : 2, с. 217]. 

Синергетика исследует класс систем, находящихся за пределами границ 
термодинамического равновесия (т.е. сильно неравновесных). 

Синергетика пришла к открытию новых фундаментальных свойств ве-
щества в условиях сильного отклонения от равновесия; в ней исследуются 
явления в точке неустойчивости и определяется та новая структура, которая 
возникает за порогом неустойчивости. 

Вопреки принципу хаоса Л. Больцмана (энтропии) в диссипативных 
системах спонтанно устанавливается новый молекулярный порядок. На-
пример, если ресурс трофики (питания) в системе одноклеточных организ-
мов истощается, то они кооперируются в стадии агрегации (так происходит, 
например, с амебами). 

Необходимым условием реализации самоорганизационных процессов 
упорядочения неравновесной системы является ее незамкнутость по отно-
шению к внешней среде. Явления самоорганизации в данном случае связа-
ны с падением энтропии, возникают когерентные (согласованные) отноше-
ния. Вдали от равновесия каждая часть системы видит всю систему цели-
ком. Можно сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия 
«прозревает». 

Представленное Г. Хакеном [3, с. 672–674] название новой науки «си-
нергетика» обусловлено тем обстоятельством, что здесь в основе самоорга-
низации лежит «совместное действие многих подсистем, в результате чего 
на макроскопическом уровне возникает новая структура и соответствующее 
ей функционирование». Переработка энергии на микроскопическом уровне 
приводит, в конце концов, к упорядоченности на макроуровне, т.е. возника-
ет порядок из хаоса. 

Синергетика вводит в число новых фундаментальных категорий поня-
тия хаос, хаосмос, хаотическая динамика. Хаос или энтропия при опреде-
ленных условиях становятся прародителями порядка. Хаос выступает в ка-
честве физического обеспечения неравновесности, т.е. как фактор самоор-
ганизации. Хаос на микроуровне – это не фактор разрушения, а сила, выво-
дящая на тенденцию самоструктурирования нелинейной среды (Е. Н. Кня-
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зева, С. П. Курдюмов). Хаотические частицы чувствуют время, распознают 
информацию, различают прошлое и будущее, правую и левую стороны. 

И.Р. Пригожин делает важные выводы для понимания новой научно-
философской картины мира: космология рассматривает теперь все мирозда-
ние как беспорядочную среду, в которой выкристаллизовывается порядок. Ее 
основное свойство – нелинейность, а нелинейность… имеет более чем один 
тип решения. Эта теория делает фундаментальным статус случайности. 

Если в рамках линейной парадигмы случайностью можно было пренеб-
речь, то в рамках анализа нелинейных систем именно случайные флуктуа-
ции (отклонения) оказываются одним из решающих факторов эволюции. 

Отсюда идея многовариативности путей эволюции, идея выбора, идея 
необратимости эволюции. 

Синергетика рассматривает самоорганизующуюся систему как спе-

цифический вероятностный по своей природе объект. 

Фундаментальным механизмом, обеспечивающим реализацию нелиней-

ного развития выступает в синергетике бифуркация. Критическое состоя-
ние выбора называется точкой бифуркации. Она имеет форму вилки. Би-
фуркация – это выбор системой решения, иногда выстраивающийся в це-
лый веер бифуркационных точек («сад расходящихся тропок», по метафо-
рическому выражению Х. Борхеса). 

Согласно Н.Н. Моисееву, стохастичность (вероятность) мира вкупе с 
существованием бифуркационных механизмов определяет непредсказуе-
мость эволюции и ее необратимость, а, следовательно, необратимость вре-
мени. Слабые флуктуации здесь могут приводить к сильным отклонениям. 
Как, например, в фильме Дэвида Кронеберга «Муха» в опыте гипотетиче-
ской телепартации муха внесла грандиозные изменения в тело, а затем и в 
судьбу человека. Порядок через флуктуации открывает перед нами неус-
тойчивый мир, в котором малые причины порождают большие следствия. 
Это прекрасно в художественной форме описано Р. Бредбери в рассказе «И 
грянет гром» и получило название «эффекта бабочки». Случайно уничто-
женная бабочка привела к большим изменениям в мире: элиминация бабоч-
ки в эволюционном процессе привела к тому, что мир потерял свои краски. 
Именно наличие в мире бабочки с ее необычайно яркой расцветкой прида-
вало ему красочность. 

«Философия нестабильности имеет дело с анализом самоорганизую-
щихся систем открытого типа с нелинейными обратными связями. Такие 
системы ведут себя совсем не так, как того требует классический принцип 
лаплассовского детерминизма, согласно которому поведение системы це-
ликом и полностью определяется ее предшествующей историей. Для сис-
тем с нелинейными обратными связями не менее значительное воздействие 
на их поведение может оказывать также и виртуальное будущее» [4, с. 22].  

Эволюция в этом контексте интерпретируется как процесс последо-

вательных бифуркационных переходов, в рамках которых, по выражению 

А. Тоффлера, «случайность возникает вновь и вновь как феникс из пепла» 
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[5]. Это отличает нелинейные системы от классической схемы, согласно ко-
торой второстепенные факторы не могут оказывать решающего воздейст-
вия на динамику системы. Для общественных систем принципиальное зна-
чение имеет кардинальное изменение принципа свободы. Если в классиче-

ском детерминизме свобода есть осознанная необходимость, то примени-

тельно к нестабильным неравновесным социальным системам она форму-

лируется по-другому: свобода есть возможность выбора и осознание от-

ветственности за этот выбор [см. : 4, с. 23].  
Мир порядка из хаоса, из флуктуаций не подчиняется законам линей-

ной причинности, но этот мир не произволен и его нельзя толковать как 
мир, в котором «Бог играет в кости». 

Диссипация (рассеяние, хаос), диссипативные процессы, сыгравшие 
свою роль на начальных стадиях космогенеза, проявляются и в пространст-
венных характеристиках живых организмов (например, в выборе рисунка 
окраса); в неживой природе – в дрейфе материков, циркуляции атмосферы, 
формировании облаков. Это все синергетические процессы. Кроме того, 
формирование термитников, колоний муравьев происходит в рамках этой 
парадигмы. Биосфера в целом и различные ее компоненты существуют в 
сильно неравновесных условиях. 

Синергетическая парадигма применяется и к социальным процессам. 
Так, А. Тоффлер рассматривает кризис индустриального общества как точку 
бифуркации – переход к информационному обществу. Философия неста-
бильности выступает и теоретической основой социальных прогнозов XXI в. 
«Главный отличительный признак современного состояния той самооргани-
зующейся системы, которой является мировая цивилизация, – высокая сте-
пень катастрофичности, неустойчивость, мегабифуркация» [4, с. 22]. 

 Философия нестабильности и футуросинергетика применительно к 
XXI в. позволяют взвесить альтернативные сценарии социальной эволюции 
с тем, чтобы сделать правильный выбор и суметь выработать оптимальную 
стратегию выживания. И тогда ответить на вопрос, волновавший еще 
К. Ясперса: сможет ли «фаустовский процесс», начатый во времена научно-
технической революции, привести нас «к новому еще далекому и невиди-
мому второму осевому времени, к подлинному становлению человека?» [6, 
с. 53]. К настоящему времени все возможные классические теории прогрес-
са минимизировались, альтернативные теории типа концепций открытого 
общества, социальной мобилизации, постиндустриальной трансформации, 
экономической глобализации ставятся под сомнение в их возможностях от-
разить особенности социальной реальности в новом тысячелетии с ее гло-
бализацией, информатизацией, виртуальностью, нелинейностью, стохас-
тичностью, катастрофичностью. 

Становление синергетической парадигмы в современном естествознании 
по всем критериям может быть оценено как становление новой картины мира. 

Подведем итоги словами из книги И.Р. Пригожина, И. Стенгерс «Вре-
мя, хаос, квант» [7, с. 223]. «Мы должны отыскивать узкую тропинку, зате-
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рявшуюся между двумя концепциями, каждая из которых приводит к отчу-
ждению: концепцией мира, управляемого законами, не оставляющим места 
для новаций и созидания, и концепцией, символизируемой Богом, играю-
щим в кости, концепцией абсурдного, акаузального мира, в котором ничего 
нельзя понять. 

Реальный мир управляется не детерминистическими законами и не аб-
солютной случайностью. В промежуточном описании физические законы 
приводят к новой форме познаваемости, выражаемой вероятностными 
представлениями [там же, с. 224]. Таким образом, новая эволюционная кар-
тина мира – синергетическая, но она включает в себя предыдущие (механи-
стическую и квантово-механическую) как её более частные проявления. 
Если механистическая картина мира, основывающаяся на законах И. Нью-
тона, называется классической, квантово-механическая – неклассической, 
то современная эволюционно-синергетическая – постнеклассической. 
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ФЕНОМЕН ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Е. А. Пожарская 
Томский государственный педагогический университет 

Один из теоретиков постмодернизма, У. Эко, отмечает, что сам термин 
многое объясняет в природе этого феномена. По его мнению, наступает 
предел, когда авангарду (модернизму) дальше идти некуда, поскольку им 
выработан метаязык, описывающий его собственные тексты. Постмодер-
низм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо 
его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, но иронично, 
без наивности. [5, с. 461] Постмодернисты переосмысливали не только мо-
дернизм, но и всю предшествующую куль туру, и это в большей мере отно-
сится к литературным и теоретическим трудам самого У. Эко, обращенным 
к интерпретации средневековой культуры. 
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Проблема постмодернизма ставит перед исследователем целый ряд во-
просов, и самый главный из них – а существует ли сам феномен постмодер-
низма? Не очередная ли это фикция, результат искусственного теоретиче-
ского построения, бытующего скорее в воображении некоторых западных 
теоретиков искусства, нежели в реальности современного художественного 
процесса? Тесно связан с ним и другой вопрос, возникающий тут же, как 
только на первый дается положительный ответ: а чем, собственно, постмо-
дернизм отличается от модернизма, которому он обязан помимо всего и 
своим названием? В каком смысле он действительно «пост» – в чисто вре-
менном или еще и в качественном отношении? 

Все эти вопросы и составляют суть тех дискуссий, которые весьма ак-
тивно ведутся в настоящее время как сторонниками, так и противниками 
постмодернизма, и ответы на которые свидетельствуют о том, что в какой-
то мере проблема постмодернизма оказалась в начале 80-х гг. неожиданной 
для западного теоретического сознания. 

Современное культурное сознание характеризуется противостоянием 
двух теорий современной эпохи. Согласно одной их них мы живем еще в 
эпоху модерна, проект которой, несколько рассеянный, диффузный, еще 
должен быть завершен. Другая теория рассматривает настоящее как эпоху 
постмодерна, которая должна сохранить определенные импульсы преды-
дущей эпохи (правовое государство, права человека) и одновременно раз-
вить их дальше в новый синтез субстанциальности и модернизации. Однако 
прежде необходимо задаться вопросом, какие признаки свидетельствуют в 
пользу того, что мы живем в момент всемирно-исторической смены эпох – 
модерна постмодерном, на границе Нового и пост-Нового времени. 

Границу можно различить, когда она уже пройдена. Границу, разде-
ляющую эпохи, особенным образом обозначает момент трансцендентного. 
Облик эпохи становится познаваемым, только если ее акме, стадия ее наи-
более полного и окончательного формирования уже пройдены. Эпоха мо-
дерна, или Новое время, – это эпоха, которая уже оставила позади пик сво-
его развития. Спор вокруг модерна и постмодерна идет не столько о кон-
статации факта, сколько о решении вопроса, обрел ли проект модерна свое 
завершение или, ввиду более важных перспектив, от его полного осуществ-
ления можно отказаться [3, с. 21]. 

По-видимому, существует множественность истоков постмодернизма. 
Так, первичные импульсы этого направления следует искать в романтизме. 
Действительно, присущий романтизму вкус к маргинальности, периферии 
психологического и социального, алогизму, бессознательному является 
сильным импульсом, принятым постмодернизмом. Для романтизма, как и 
для постмодернизма, также характерно острое противостояние овеянной 
гением личности и бездарной толпы, «сплоченной посредственности». Ро-
мантизм возникает как активное и осмысленное противостояние экстре-
мального существования творческой личности и безликой и пресной повсе-
дневности. Подобно романтизму, постмодернизму свойственны оппозици-
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онность, критический настрой к традиционному, «классическому» взгляду 
на вещи и явления. Представляется, что романтизм и постмодернизм – 
следствия похожих социальных и ментальных процессов, культурные 
складки которых пересекаются и переплетаются. Истоки отечественного 
постмодернизма можно обнаружить в интеллектуальной атмосфере русско-
го Серебряного века, создавшего устойчивый интерес в философской и ху-
дожественной мысли к «угаснувшим культурам» прошлого. В этом смысле 
свойственное постмодернизму «перелистывание» культурного наследия, 
составление межкультурной мозаики, а также мифологизм русского симво-
лизма, характерный для творчества, например, А. Белого и В. Иванова, мо-
гут рассматриваться как прямые предшественники постмодернизма. Актив-
ный интерес к мифологическому обнаруживает ориентацию данного фено-
мена на архаические формы мышления и творчества. Философии и искус-
ству постмодернизма свойственно обращение к архаике, мифу, т. е. к тексту 
в его первоначальном значении, но также и к постижению эпистомологиче-
ских феноменов и различных типов ментальности. В то же время, как по-
стулирует один из теоретиков этого направления М. Фуко, в культуре по-
стмодернизма осуществляется господство над сознанием отдельного инди-
вида «культурного бессознательного». Это особенно обнаруживается в 
творчестве многих современных художников, выполняющих задачу декон-
струкции эпистемологической картины мира и сведению ее к мозаичному 
переплетению различных смыслов и ценностей. С помощью мифа постмо-
дернистские творения осуществляют, по словам Р. Барта, «возможность 
транс-исторического бытия». Приобщенность к мифу создает условия вхо-
ждения в сферы культурных архетипов и исторических нарративов, что, с 
одной стороны, противоречит теоретическим установкам постмодернизма, 
но с другой – отвечает общим процессам движения современной культуры. 
Постмодернизм и разрушает метанарративы, и создает новые, используя 
культурные мифологемы [4, с. 500]. 

Дата возникновения постмодернизма является еще одним спорным во-
просом. Для Хассана он начинается с «Поминок по Финнегану» (1939) 
Джойса. Фактически той же периодизации придерживается и К. Батлер. 
Другие исследователи относят время его появления примерно к середине 
50-х годов, а к середине 60-х – его превращение в «господствующую» тен-
денцию в искусстве. Однако большинство западных ученых, как литера-
турных критиков, так и искусствоведов, считают, что переход от модерниз-
ма к постмодернизму пришелся именно на середину 50-х гг. 

Большинство исследователей этого феномена склоняются к тому, что 
постмодернизм возникает сначала в русле художественной культуры (лите-
ратуры, архитектуры), однако очень скоро они начинают видеть его прояв-
ления и в других сферах: философии, политике, религии, науке – тем са-
мым он становится определяющим для целого этапа в развитии культуры. 
Именно такое расширительное толкование постмодернизма вызвало возра-
жения у ряда теоретиков, склонных применять его только к сфере художе-
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ственной культуры. К ним можно отнести британского социолога Энтони 
Гидденса, по мнению которого термин «постмодернизм» «относится, глав-
ным образом, к стилям или направлениям в литературе, живописи, скульп-
туре и архитектуре» [1, с. 109]. Отрицая правомерность распространения 
постмодернистской доктрины на сферу экономики, политики и социальных 
отношений, Гидденс, как, впрочем, и некоторые другие западные теоретики 
[1, с. 109], прибегают для ее обозначения к близким по звучанию, но не-
сколько иным по содержанию понятиям «модерните» и, соответственно, 
«постмодерните». «Постмодерните» означает множество признаков совре-
менной эпохи, среди которых и те, «что ничего нельзя знать наверняка, по-
скольку стала очевидной ненадежность всех прежних «оснований» эписте-
мологии; что история лишилась телеологии, и, следовательно, никакую 
версию «прогресса» нельзя убедительно защищать…» [1, с. 109]. Эти при-
знаки, разделяют и представители постмодернистсткой теории. Пожалуй, 
главное, что отличает теоретиков обозначенных концепции постмодерните – 
это убеждение в мировом лидерстве западной модели развития, в формирова-
нии однополярного мира, который, по их мнению, ознаменует первую поло-
вину следующего столетия. Понятно, что ни о каком плюрализме мнений, по-
зиций (что характеризует постмодернизм) здесь речи не идет. Следствием 
этих разногласий явилось то, что в 1990-х годах постмодернистская теория 
стала объектом весьма резкой критики со стороны приверженцев постмодер-
ните, что вынудило ее сторонников занять оборонительные позиции. 

Не вызывает сомнения близость постмодернизма к «философии жизни» 
(Ницше, Бергсон, Ортега-и-Гассет). Так, Ж.. Делез анализировал филосо-
фию Ф. Ницше с точки зрения постмодернистских принципов и отмечал 
близость ницшеанского «вселенского» плюрализма философским идеям 
конца ХХ в. Ницше искренне желал «придать безответственности ее пози-
тивный смысл». По словам Делеза, «безответственность – благороднейшая 
и прекраснейшая тайна Ницше». Безответственность и аморализм, даже не-
который интеллектуальный цинизм, становятся основой переоценки тради-
ционных ценностей и выработки нового взгляда на реальность – «подтяги-
вание к реальности» [2, с. 71]. 

 Одна из главных задач теоретиков постмодернизма – преодоление тра-
диционного европоцентризма, ставшего аксиомой традиционной европей-
ской науки. Таким образом, в постмодернизме осуществляется поиск иных 
культурных традиций, исходящих из принципа дополнительности культур, 
развивающихся по собственным региональным линиям. Особенно это каса-
ется влияния на европейскую культуру ХХ в. классических традиций Вос-
тока, обогащения и изменения традиционной европоцентристской менталь-
ности. В культурном интерсознании происходит расширение «видения и 
кругозора» благодаря включению иных точек зрения. 
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ВЛИЯНИЕ ПОНИМАНИЯ ФИГУРЫ АВТОРА  
НА ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА 

М. А. Резник  
Томский государственный педагогический университет 

Статья посвящена анализу присутствия автора в тексте и влиянию био-
графии автора на ее понимание. Объектом исследования является музы-
кальное творчество Курта Кобейна и его биография. Предметом исследова-
ния выступают стихи, музыка и дневники этого музыканта. 

На основе теории интерпретации литературных текстов возникло поня-
тие герменевтики, которое рассматривало преимущественно библейские 
тексты. Однако герменевтическую проблему заключают в себе не только 
классические литературные и священные тексты, но и вообще все тексты, 
написанные на родном или чужих языках, а главное речь, разговор и беседа 
[6]. Основные понятия герменевтики – это предструктура понимания и гер-
меневтический круг [5]. По мнению Фридриха Шлейермахера, немецкого 
философа и теолога, «герменевтический круг» связан с проблемой целого и 
части. Для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но 
для понимания отдельных частей необходимо иметь представление о смыс-
ле целого [7]. Шлейермахер выделил психологическую сторону «герменев-
тического круга»: текст – есть фрагмент целостной душевной жизни лично-
сти его автора. Он утверждал, что цель работы толкователя – это вживание 
в его внутренний мир. «Необходимо создать условия для эмпатии, «вчувст-
вования» в субъективность автора и его творческую мысль» – говорил он.  

Согласно французскому философу–постструктуралисту Ролану Барту, 
«текст означает ткань; однако если до сих пор эту ткань неизменно считали 
некоей завесой, за которой с большим или меньшим успехом скрывается 
истина, мы, говоря ныне об этой ткани, подчеркиваем идею порождения, 
согласно которой текст создается, вырабатывается путем нескончаемого 
плетения множества нитей; заблудившись в этой ткани (в этой текстуре), 
субъект исчезает подобно пауку, растворенному в продуктах своей собст-
венной секреции, из которых он плетет паутину»[2, с. 515]. Таким образом, 
Барт дает понять, что текст независим от автора; автор создает произведе-
ние и исчезает из него, не оставляя следов. Это утверждение в корне проти-
воречит утверждению Шлейермахера о том, что автор в тексе присутствует 
и, мало того, очень важен. На мой взгляд, для того чтобы определить фигу-
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ру автора или уничтожить ее в тексте, необходимо рассматривать произве-
дение в купе с жизненными событиями автора реального. 

Следует отметить, что за последние десятилетия в музыкознании пони-
мание текста обрело свою нишу, которая включает в себя некоторые важ-
ные реалии самой музыки, а именно ее структуру и смысл. Известно, что 
чтение любого текста никогда не останавливается на уровне дешифровки 
графем, а превращается в акт восприятия того сообщения, которое переда-
ется с их помощью, акт, глубина которого целиком определяется нашими 
возможностями дешифровки [1]. Музыкальное духовное пространство 
представляет собой особую область в интеллектуальной жизни человечест-
ва, сложившуюся в связи с деятельностью и ее онтологическими свойства-
ми. Музыка передает чувства, эмоции, которые, однако, у каждого человека 
свои собственные. Поэтому можно говорить о предметно-понятийной «не-
моте», которая ей присуща. Страх, одиночество, счастье, любовь, все эти 
эмоции и чувства способна дать музыка.  

Одним из ярких представителей эмоционально-чувственной передачи 
можно считать Курта Кобейна. Его музыка и тексты несут в себе куда 
больше, чем просто информацию. Жизнь этого музыканта и его смерть оку-
таны множеством тайн, но его творчество и по сей день находит отклики в 
сердцах людей. Кобейн явился одним из основоположников традиций но-
вого направления в музыке – grunge («гранж») (с амер. нечто отвратитель-
ное, неприятное, отталкивающее; это направление зародилось в хард-роке 
90-х и включало элементы металлического рока (heavy metal) и эстетику 
панка (punk)) [3, с. 4]. «Nirvana» – группа, лидером которой был Кобейн, 
несмотря на свое явно медитативное название, заслужила право стать рупо-
ром целого поколения. «Есть, по крайней мере, одна форма социального 
сдвига, которую принесли ранние 90-е. Достижение, заключающееся в 
окончательном принятии различных стилей музыки среди молодежи. Это 
первое поколение, которое принесло музыкальное единство между ними и 
их родителями. Единодушие. В настоящее время нет никакого конфликта 
поколений»,- писал в своих дневниках сам музыкант [4, с. 72]. Его судьба 
не была легкой, сложное душевно-эмоциональное состояние, проблемы со 
сверстниками в пору его юношества, сложные отношения с противополож-
ным полом, а также с родителями, все это отразилось в его творчестве. 

Одним из ключевых событий жизни Кобейна стал развод родителей. Он 
прожил год с матерью, а затем два года с отцом. Семья жила в автоприцепе. 
После развода Кобейн еще больше стал страдать мезантропией. Это собы-
тие нашло свое отражение в таких его песнях как:  

1. «Sliver»: «…I woke up in my mother's arms, Grandma takes me 
home, I want to be alone…» («…Я проснулся на руках своей мате-
ри, бабушка отвела меня домой, я хочу быть один» [8]. 

2. «Dive»: «…Everyone is hollow…» («…Все люди – всего лишь 
оболочки, внутри – пустота…») [8]. 
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В своих дневниках Кобейн писал: «Тексты моих песен – это множество 
противоречий. Часть из них – мои очень искренние мысли и чувства, а дру-
гая часть – саркастические и, надеюсь, забавные развенчания шаблонно-
богемных идеалов, которые с годами поблекли»[3, с. 67]. 

В 1984 году после скандала с матерью Кобейн не хотел продолжать об-
разование: после окончания средней школы он ушел из дома. В его жизни 
настал тяжелый период, ему негде было ночевать. Периодически он жил у 
друзей, но большую часть времени он проводил под мостом через реку 
Уишка. Позже это отразится в песне «Something in the way» [4, с. 29]: 
«Underneath the bridge, the tarp has sprung a leak. And the animals I've trapped. 
Have all become my pets» («Под мостом брезент дал течь, а животные, кото-
рых я отловил, все как один стали ручными и ласковыми»). В своих днев-
никах Кобейн писал: «Я бы хотел, чтобы был кто-то, у кого бы я мог по-
просить совета, кто-то, кто бы ни заставлял меня чувствовать себя как по-
донок для того, чтобы проговориться и попытаться объяснить всю опас-
ность положения, которое мучило меня. Я бы хотел, чтобы кто-то смог мне 
объяснить, почему у меня больше нет никакого желания учиться. Почему 
раньше у меня было столько энергии и потребность тратить мили и недели 
в поисках чего- то нового и необыкновенного» [3, с. 85].  

В июне 1991 года журналистка из «Мелоди Мэйкер» Эверетт Тру 
(Everet True) познакомила Кобейна с его будущей женой Кортни Лав. Эта 
роковая встреча произошла в Лос-Анджелесе и нашла отражение в песне 
«Heart-shaped box» [4, с. 34]: «I’ve been burred in your heart shaped box for 
weeks. I’ve been drawn into your magnet tar pit trap» («Я был заперт несколь-
ко недель в твоей шкатулке в форме сердца. Меня засосала твоя магнетиче-
ская порочная яма»).  

Группа, образованная Кобейном, добилась ошеломляющей популярно-
сти. Их песни звучали по радио и присутствовали во всех хит-парадах США 
и Европы. Изучая их творческую деятельность, стоит остановиться на двух 
альбомах. В частности, «Nevermind» отличался композиционной выверен-
ностью; бойкие ритмы одной композиции сменялись размеренностью сле-
дующей, причем энергетический баланс при этом не нарушался. В альбом 
вошли по крайней мере 3 супер-сингла: «Smells Like Teen Spirit», «Come As 
You Are», «Lithium» – все они уже стали классикой. Не меньший интерес 
вызвали тексты, характеризующие в первую очередь откровенность выра-
жения чувств автора, вплоть до его сексуальной озабоченности. Особенно 
запоминаются в этом плане «Polly»: «Let me take a ride, don't hurt yourself. I 
want some help please myself» («Позволь мне проехаться верхом, не порань-
ся, мне всего лишь нужно немного помочь, чтобы я получил удовольст-
вие») и «Something In The Way» [4, с. 78]. 

Прежде чем анализировать следующий альбом, следует упомянуть, что 
в детстве психиатры поставили Кобейну диагноз «Гиперактивность». Он ока-
зался среди детей, которых в 60-х и 70-х годах под видом оказания «помощи в 
учёбе» кормили психотропными препаратами, формирующими наркотиче-
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скую зависимость [3, с. 13]. У Кобейна эти препараты вызывали бессонницу. 
Соответственно, чтобы нейтрализовать это воздействие, ему назначили успо-
коительные. Несмотря на заявления психиатров о том, что стимуляторы помо-
гают детям учиться, в школе Кобейн учился плохо [3, с. 14].  

Годами, принимая назначенные ему препараты, вызывающие привыка-
ние, Кобейн легко перешёл на уличные наркотики. Положение осложняли 
запущенные хронические заболевания, которые преследовали его всю 
жизнь: вес электрогитары, висящей на шее, усиливал искривление позво-
ночника, а «жжение в желудке и тошнота» часто доводили его до помыслов 
о совершении самоубийства. Желудочные боли – побочное действие амфе-
тамина, который врачи прописали еще в детстве. Кобейн употреблял геро-
ин, чтобы, как он сам говорил, «погасить огонь в животе» [4, с. 34]. После 
того как Кобейн попал в больницу, где ему поставили диагноз «нарколеп-
сия», в его доме прорвало систему водоснабжения и было уничтожено 80 % 
всех текстов будущего альбома. Выписавшись, Кобейн запирается в студии 
и по памяти за двое суток восстанавливает большую часть текстов, а также 
пишет практически все вокальные партии для нового альбома. Напряжен-
ная работа привела к нервному срыву, музыкант впал в невменяемое со-
стояние и начал угрожать, что покончит жизнь самоубийством [3, с. 59]. 
Альбом, приведший к таким последствиям, имел рабочее название «I hate 
Myself And I Want To Die» (Я ненавижу себя и хочу умереть), название 
весьма точно отражало психологическое состояние Кобейна. Название впо-
следствии поменяли сначала на «Verse Chorus Verse» («Стих Множество 
звуков Стих»), а затем на «In Utero», что переводится как «в материнской 
утробе». Отрицательные эмоции в «In Utero» превалировали над положи-
тельными – слишком много в музыке было пессимизма и мрака [3, с. 62]. 
Единственное, что изменилось, так это тексты песен, утратившие характер 
личных переживаний в пользу фантасмагорийных зарисовок или конкрет-
ных историй. Например, текст «Scentless Apprentice». был написан под впе-
чатлением от романа «Парфюмер» Патрика Зюскинда (Patrick Suskind) 
(«Like most babies smell like butter, his smell smelled like no other, he was born 
scentless and senseless, he was born a scentless apprentice». – «Многие мла-
денцы пахнут сливочным маслом, его же запах был не сравним ни с чем, он 
появился на свет без запаха и чувств, он был рожден учеником без запа-
ха».), а «Franses Farmer Will Have Revenge On Seattle» (Фрэнсис Фармер 
отомстит за себя Сиэтлу) воскрешала в памяти трагедию звезды киноэкрана 
30-х годов Френсис Фармер, которую довели до того, что она закончила 
свои дни в психиатрической лечебнице (свою дочь Кобейн назвал в честь 
нее) [3, с. 64]. 

Тяжелое психическое состояние, депрессия, усугубленная наркотиками, 
также конфликты с женой и внутри группы отразились на последующей 
жизни Курта, он неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством. 
Незадолго до своей кончины Кобейн говорил: «Моя страсть остыла. Химия 
растворила в себе артиста, музыка оборвалась, и Курт Кобейн утратил 
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смысл жизни» [4, с. 104]. 5 апреля 1994 года лидера группы Нирвана не 
стало, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из ру-
жья [3, с. 78]. 

При сопоставлении биографии конкретного автора и его творческой 
деятельности, можно сделать следующие выводы: автор в тексте присутст-
вует и для того чтобы глубже понять его творчество, необходимо знать со-
бытия, которые привели к написанию того или иного текста. Только при 
изучении биографии становится ясно, что автор сам решает, оставаться ему 
в тексте или нет. Однако человеку свойственно переживать чувства на том 
уровне абстракции, где стирается граница между музыкой и другими про-
явлениями заложенного в человеческой психике творческого потенциала, 
поэтому, степень неопределенности в написании музыкального текста вы-
ше, чем в любом из искусств, а потому выше и мера вариабельности их 
восприятия. «Текст бесконечно открыт в бесконечность», – писал Р. Барт 
[2, с. 425.]. Аналогично этому, если нижняя граница процесса познания му-
зыкального текста определена лежащим перед нами материалом, то верхняя 
вообще проблематична, ибо теряется в бесконечности.  
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СМЫСЛ ПОИСКОВ ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ  
В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЫСЛИ 

Д. С. Рогалева 
Томский государственный педагогический университет 

Актуальность исследования символической природы поисков Фило-
софского камня заключается в том, что вслед за древними авторами совре-
менные исследователи полагают, что он есть символ единения с Истиной и 
Богом [1–3]. Философский камень – великая тайна Вселенной. С историче-
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ской точки зрения Философский камень называют «великий эликсир», 
«красная тинктура», «красный лев». Большинство алхимиков полагали, что 
Философский камень – это красноватый порошок. В теории, процесс пре-
вращения происходил следующим образом: расплавлялся металл, в него 
бросали нужное количество Философского камня, превращение происходи-
ло постепенно или мгновенно. Этот камень мог приносить обладателю ог-
ромные богатства. Также этот камень мог излечить болезни, вернуть моло-
дость, но не бессмертие. Он, конечно, мог дать долговечность, продлить 
срок человеческой жизни, но для этого его надо было определенным спосо-
бом растворить и получить так называемый «золотой напиток». Любые 
сведения о Философском камне находятся в тайне. 

Алхимия (от позднелат. alchimia, alchemia, alchymia) – наука о превра-
щении одного вещества в другое, в основном неблагородных металлов в 
благородные золото и серебро. Алхимия делилась на три части, как выявлял 
Парацельс: «Высший аспект алхимии есть трансформация пороков в доб-
родетели огнем любви к добру, очищение души страданием, возвышение 
Божественного начала в человеке над животными элементами его души. 
Второй аспект алхимии – учение о природе невидимых элементов, состав-
ляющих астральные тела вещей. Низший аспект алхимии – это приготовле-
ние, очищение и соединение физических веществ» [1]. 

В процессе становления алхимии можно выделить 4 этапа: 1) древний 
(до II в. н.э.), эта наука скорее зародилась в Египте, но есть так же предпо-
ложения, что в Индии и на Тибете); 2) александрийский или греко-
египетский (II-VI вв.); 3) арабский (VI-XII вв.); 4) европейский или христи-
анский (XII-XVII вв.). От первого этапа сохранились лишь отрывки, упо-
минания, предания; можно встретить упоминания у Плиния Старшего (I в.) 
и у Иоанна Антиохийского (VII в.). На втором этапе алхимики говорили о 
возможности получить серебро и золото из других металлов. На третьем 
этапе создалась теория о возможности превращения металлов с помощью 
Философского камня. Именно на этом этапе алхимики начали поиск данно-
го камня. На четвертом этапе эта задача считалась решенной. Алхимия тес-
но переплеталась с медициной. 

Во все времена алхимия не приветствовалась. Алхимики держали свои 
секреты в тайне, что способствовало распространению различных слухов и 
суждений. Они подвергались преследованиями властей. Алхимиков так же 
называли дьяволами. Но лишь при дворе императора Священной Римской 
империи Рудольфа II (1576–1612) алхимики и маги пользовались авторите-
том. До сих пор в Пражском Граде есть улица, названная Золотой, потому 
что здесь жили алхимики и спокойно занимались своими опытами. Но были 
так же и исключения; хранить секреты было опасно: алхимики часто под-
вергались пыткам. 

Согласно древним летописям, добыча Философского камня шла путем 
сложнейшей обработки раствора золота, который насчитывал 12 этапов. На 
первом этапе алхимик должен получить твердые камешки, далее они долж-
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ны были приобрести красный цвет, а сам Философский камень должен 
быть кроваво-красным или с коричневым оттенком. Но летописи алхимии, 
открывающий секрет изготовления Философского камня заканчивались 
тем, что его уничтожали создатели или же, создание его прерывалось. Зна-
мениты поэт-философ и художник Уильям Блейк (1757–1827) говорил о 
камне, как о «камне Ночи» и о его десяти запретах связанных с его поис-
ком. Другие же считают, что открытие камня, есть «величайшее зло», т.к. 
мир может погрузиться в хаос и разрушить мировой порядок. Человечество 
не готово воспринять великую тайну Философского камня. К великой тайне 
этого камня, как предполагают многие алхимики, могут подойти лишь 
очищенные душой от греха люди, поэтому в первую очередь, алхимики ко-
торые приписывали себе открытие Философского камня, не думали о бо-
гатстве, тратили огромные деньги на благотворительность.  

Самый главный вопрос, который интересует нас, удалось ли на самом 
деле найти кому-либо или получить Философский камень? По логики мож-
но предположить, что ответ будет отрицательным, но есть исторические 
сведения, которые заверяют об обратном. Знаменитый философ-
материалист Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) якобы получил от како-
го-то алхимика крупинку Философского камня и превратил с помощью его 
часть свинца в золото, которое позже ювелиры признали подлинным.  

Философский камень ищут по настоящий момент, но раскроется ли за-
гадка этого великого камня когда-нибудь, сказать сложно. Что это на самом 
деле «великий эликсир» хранит в себе? Главное, что уже 12 столетий алхи-
мики пытаются воплотить Божественный символ, и каждый алхимик меч-
тает сорвать завесу с тайны. Быть бессмертным или получить безграничное 
богатство – вот что предлагает этот камень.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИСЛАМА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

А. А. Самидинова 
Томский государственный педагогический университет 

Невероятный ритм жизни, необъятные количества информации начиная 
с прогноз погоды, заканчивая новостями с Антарктиды. Человек мало заду-
мывается над жизнью в погоне за деньгами и прочими удобствами жизни. 
Но время от времени человек чувствует неприятные ощущения в жизни 
связанные с противоречиями, которые возникают в душе человека. Непра-
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вильное понимание своих внутренних убеждений и переживаний, не спо-
собность адаптировать эти убеждения к условиям жизни. Приводит к ру-
шению надежд, разрушению счастья. Неудовлетворенная духовная потреб-
ность их гнетет, им не хватает, ощущение некого душевного вакуума. 

Религиозный менталитет охватывает все феномены внешней и внут-
ренней жизни социума или отдельного человека, связанные прямо или кос-
венно с религией [1]. 

В настоящей работе будет рассмотрена проблема оценки и значения 
ислама в жизнь современного человека. Как известно поведение и образ 
жизни человека зависит от его образа мышления и мировоззрения. Исходя 
из этого, при изучении вопроса обеспечения психического здоровья чело-
века, психологи уделяют внимание глубокому влиянию убеждений и образа 
мышления людей. 

В исламских учениях вера в Единого Аллаха считается главным факто-
ром влияния на убеждения, а в итоге и на психическое здоровье человека. В 
Коране Всевышний Аллах указывает на весьма многозначительный факт в 
жизни человека. В этом аяте мы читаем: «А тому, кто не будет помнить обо 
Мне, воистину, предстоит жизнь в тяготах...». 

Этот аят подтверждает тот факт, что человек по своей природе обладает 
набожным духом и испытывает притяжение к Богу. А если человек будет 
действовать вопреки своей внутренней склонности и забудет Бога, то это 
противоречие между внутренним и внешним миром вызовет своего рода 
гнетущее недовольство жизнью. Такой человек не может ощущать внут-
реннего спокойствия и довольства, даже если будет пользоваться матери-
альным благополучием на самом высоком уровне. Исламский мыслитель 
мученик Мотахари говорит по этому поводу: «Некоторые люди ощущают 
внутреннее беспокойство, они ничем не довольны, лишены спокойствия и 
склонны к депрессии, но сами не знают, с чем связано это состояние. Они 
видят, что у них есть все, чего можно пожелать в жизни, но тем не менее не 
чувствуют удовлетворенности». 

Психологи склонны считать, что верующие люди менее других под-
вержены душевным расстройствам и заболеваниям. В книге Дэйла Карнеги 
«Оставьте тревогу и начинайте жить» автор говорит о том, что верующий 
человек не поддается тревоге, сохраняя свой характер. Он все время готов 
противостоять неприятностям. 

Психологические исследования показывают, что вера в Единого Творца 
Вселенной облегчают невзгоды и страдания верующего. Вера в Единого 
Бога и Его познание как Первоисточника сотворения, спокойствия и мило-
сти является краеугольным камнем психического здоровья и безопасности. 
Если человек не верит в этот факт, он не сможет найти никакой надежной 
прочной опоры в жизни [2]. 

Каждый день каждый человек находится перед выбором. Человек не-
вольно задумывается, а что есть хорошо, а что плохо, т.е. что такое добро и 
зло. Вопрос о соотношении добра и зла, лежащего в основе принципа, из 



 

– 118 – 
 

которого исходят религиозная доктрина и система веры. Религия играет ве-
дущую роль в освещении данных абстрактных концепций, и ислам здесь не 
является исключением. На самом деле, ислам представляет полную картину 
объяснения добра и зла. Однако для того чтобы понять учение ислама отно-
сительно добра и зла, нужно сначала уяснить себе, что ислам рассматривает 
жизнь как попытку выбора между добром и злом [3]. 

Будучи людьми, мы основываем свое понимание добра и зла на том, 
как мы себе это представляем, или об этом думаем. Человеческий опыт, од-
нако, во многом ограничен. Многие вещи и события, которые поначалу ка-
жутся хорошими, могут оказаться в конечном итоге злом, и наоборот. Ис-
тинное знание есть то знание, которое не поддается ограничениям, и оно 
есть только у Бога. Коран четко указывает на то, что Бог является единст-
венным, кому дано определить добро и зло [4]. 

Господь творит как добро, так и зло, основываясь на нашем выборе. 
Как только мы сделали выбор, Господь независимо от нас сотворяет дея-
ние. К примеру, когда человек решает поднять левую руку, Господь создает 
у него в мышцах все необходимые действия, чтобы это произошло. Жела-
ние поднять руку может возникнуть у человека для того, чтобы помочь ко-
му-то или, наоборот, обидеть. Такое решение он принимает сам, в то время 
как Господь просто претворяет это решение в действие. Мы знаем – или 
обязаны знать – о последствиях наших действий. Человеку известно, что 
если он совершит кражу и будет пойман, то попадет в тюрьму. Мы не мо-
жем упрекнуть власть, что они заставляют такого человека страдать, по-
скольку это были его действия, что привели его в тюрьму. Власти просто 
претворяют в действие закон, который гласит: за совершение кражи пола-
гается тюремное наказание. Соответственно, закон Господа заключается в 
том, что если человек выбирает зло, то его он и получает взамен, и если он 
выбирает добро, то добро он себе и получит. 

Стремление к добру и неприятие зла свойственно каждому человеку. 
Пророк Мухаммад учил, что добро есть красота личности и красота добро-
детелей личности, в то время как зло есть то, что заставляет страдать сердце 
человека, делает его несчастным, и является той стороной человека, о кото-
рой он не хочет, чтобы знали другие и добрые дела в этом мире подобны 
семенам, которые принесут урожай в мире потустороннем [5]. Когда чело-
век совершает выбор, то на него оказывают влияние различные силы. От 
природы люди имеют склонность совершать хорошие поступки. Размыш-
ления о прекрасных качествах Господа, таких как сострадание и любовь, 
направляют человека на сотворение доброго дела. Однако человека всегда 
сопровождают два врага, которые толкают его ко злу. Ими являются сатана 
и человеческое эго, или его внутренняя суть. Желание совершать добро ис-
ходит от наших намерений и мотиваций, вызывающих действие, и в этом 
заключается их ценность. Человек во многом не имеет свободы выбора. Мы 
не можем путем выбора решить жить без еды или воды, или без сна. Одна-
ко мы абсолютно свободны в одном: мы можем выбирать между добром и 
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злом. Жизнь состоит из возможностей, решений, и ситуаций, из которых 
надо выбирать, и добро и зло предстают перед нами в качестве этих воз-
можностей. Мы делаем наш выбор, и Бог творит добро и зло, исходя из на-
шего решения [4]. 

Решение самому определять свое собственное поведение несет челове-
ку не только освобождение, но и немало страданий, поскольку именно это 
решение возлагает на наши плечи груз невероятной ответственности [6]. 

Что есть грех? По мусульманскому учению грех есть неведение боже-
ственного закона. Ислам – религия максимально рационализированная. 
Знанию (положительному, религиозному) придается подчас едва ли не ре-
шающее значение: «ученый мог бы и не совершать благих деяний – он был 
бы оправдан своими знаниями. А если бы ты, простолюдин, посмотрев на 
него, пренебрег благими деяниями, то дурные деяния твои, поскольку ты 
лишен его знаний, погубили бы тебя, ибо заступничества тебе искать было 
бы не в чем» [7]. 

Теологи перечисляли следующие большие грехи: куфр (неверие), убий-
ство человека; прелюбодеяние и лиуат (мужеложество); употребление 
спиртного, наркотиков; занятие магией; обвинение невиновного мусульма-
нина в прелюбодеянии или лиуат; пропуск поста в Рамадан без причины; 
грабеж; лжесвидетельство; взятка; организация совершения греха, напри-
мер, организация публичных домов и т. п.; отказ от выплаты закята; суте-
нерство; дезертирство с фронта, когда идет война в защиту Ислама; обман в 
операциях купли-продажи; клевета и злословие, дача ложной клятвы; лжи-
вое заверение, что так сказано в Коране, или это – слова Пророка; причине-
ние страданий родителям и родственникам; пропуск намаза без уважитель-
ной причины; употребление в пищу свинины и мяса, запрещенного шариа-
том; воровство [8]. 

Как и многие другие мировые религии, Ислам проповедует веру в за-
гробную жизнь (ахирет). В религии пророка Мухаммеда это понятие счита-
ется настолько важным, что посланцы Аллаха (Расулы) во все времена счи-
тали даже малейшее отступление от веры в жизнь за гробом отступничест-
вом от Аллаха. 

Истинный мусульманин должен всегда помнить о ахирете, что делает 
его жизнь и его поступки осмысленными. Что есть жизнь человека? Жизнь 
человека – всего лишь краткий миг во время которого люди не могут спол-
на получить справедливую награду или возмездие за свои поступки, совер-
шенные в течение всей жизни. Коран особо отмечает необходимость спра-
ведливого воздаяния каждому из живущих, как за плохие, так и за хорошие 
дела в земной жизни, поскольку земная жизнь – лишь подготовка к ахирету. 

В час, который определен Аллахом, человек умирает. Хотя смерть при-
ходит по воле Аллаха, обязанность забирать человеческие души возложена 
на Ангела Смерти – Азраила, являющего собой символическую завесу ме-
жду человеком, смертью и тем, кто ее посылает. Человек умирает так, как 
он живет. Тот, кто вел праведную жизнь, умирает легко и спокойно, тогда 
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как грешники покидают этот мир в муках. Пророк Мухаммед говорил, что 
души праведных забираются так же мягко и плавно, как вытекает вода из 
кувшина. Более того, шахиды (мученики, погибшие на пути Господа) не 
чувствуют агонии смерти и не знают того, что они умерли. Вместо этого 
они чувствуют, что переместились в лучший мир, и наслаждаются вечным 
счастьем.  

Ислам учит, что человек не должен бояться смерти. Для тех, кто верит 
и совершает праведные поступки, смерть не должна быть страшна. Соглас-
но предопределению Аллаха, мир постоянно обновляется, на смену брен-
ной жизни приходит вечная жизнь. Когда фруктовая косточка попадает в 
почву, то кажется, что она гибнет. Но на самом деле она проходя через оп-
ределенные стадии развития, в конце концов, превращается в дерево. И 
«смерть» косточки является началом жизни нового дерева, новой, более со-
вершенной ступени развития. И если смерть растений, представляющих со-
бой простейший уровень жизни, прекрасна и имеет большое значение, то 
смерть человека, представляющего собой более высокую ступень жизни, 
должна быть еще более прекрасна, и иметь еще более серьезное значение: 
человек, уходя в землю, непременно обретет Вечную жизнь. После смерти 
душа попадает в место ожидания «барзах» (преграда), где и пребывает до 
Судного дня, причем души мусульман попадают на небеса, а души невер-
ных в колодец Барахут в Хадрамауте. В этом состоянии тела умерших все 
еще обладают способностью чувствовать, хотя и находятся в могилах. И 
наконец в день, когда вся Вселенная разрушится (киямет) все умершие 
предстанут перед Аллахом для суда. Суд Аллаха – высший и справедливый, 
во время которого он накажет грешников и даст вечное блаженство правед-
никам [9]. 

Свобода данное человеку в выборе религии и радикальные социальные 
преобразования, происходящее в нашем мире, порождает социальную не-
стабильность, сопровождаемую резким разрушением устоявшихся норм и 
стереотипов, острым кризисом системы ценностей, обусловленным проти-
воречивостью перехода от социоцентрической системы ценностей к персо-
ноцентрической, увеличением числа «степеней свободы» для выбора себя и 
своей жизни каждым конкретным индивидом. Многие не в состоянии спра-
виться с таким выбором и потому добровольно отказываются от получен-
ной долгожданной свободы, стремясь обратно «в несвободу» (Э. Фромм). В 
результате для множества людей это оборачивается утратой чувства лично-
стной целостности, идентичности, утратой ощущения себя субъектом своих 
действий и поступков (Г.М. Андреева), что порождает кризис доверия, об-
наруживаемый на всех уровнях социально-психологических отношений. В 
таких условиях особенно важным оказывается поиск способов и средств, 
которые могли бы оказаться полезными не только в деле адаптации к но-
вым условиям жизни, но и в деле сохранения личностной целостности ин-
дивида [10]. И в этом ислам выступает один из самых распространенных 
религии в мире. Ислам дает человеку прочную опору в виде веры в Аллаха. 
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В обыденности люди часто ищут чудо и чудом мусульман является Коран, 
который расписывает жизнь верующего и рисует четкую картину потусто-
роннего мира. Конечно, вера в жизнь после смерти является одной из самых 
сильных мотиваций жизни. Что позволяет мусульманину жить в гармонии с 
природой. 
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МЕСТО ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ  
В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

А. С. Сафонов 
Томский государственный педагогический университет 

Ухо, предназначено не для того, чтобы 
слышать, ухо предназначено для того, 
чтобы питать энергией разум и тело 

А. Томатис 

Что такое музыка? Музыка – это не только разновидность искусства, 
воплощающее идейно-эмоциональное содержание в звуковых художест-
венных образах, но и сложное физико-математическое явление, способное 
воздействовать на сознание и подсознание человека [1]. В связи со вторым 
фактом в настоящее время в науке актуально изучение влияние звука на че-
ловека. Этим явлением очень заинтересованы психологи, медики, а также 
философы. Существует понятие «музыкотерапия», распространенное в со-
временной медицине – это лечение пациента путем воздействия на него 
специально подобранной музыкой. В философии данное направление мо-
жет быть подвергнуто фундаментальному анализу. 
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Учитывая, что вкусы и предпочтения людей различаются, следует го-
ворить о том, что и восприятие разных явлений у всех разное. Так, напри-
мер, люди, предпочитающие музыку, в которой преобладают элементы во-
кала и живых инструментов, будут иначе воспринимать электронную му-
зыку. Конечно, это относится не ко всем, так как по своей природе человек 
очень противоречив и разносторонен. Одни могут воспринимать живую му-
зыку, получая от нее безграничное удовольствие, точно так же, как другие, 
слушая синтетические звуки. 

Ограничиваясь только электронной музыкой, стоит отметить ее своеоб-
разие и огромный резонанс стилей. В настоящее время синтез звуков с по-
мощью электронных приборов получил довольно большую популярность и 
широкое распространение среди огромного количества жителей нашей 
планеты. Электронная музыка объединяет в себе экспериментальное соче-
тание большого количества искусственных звуков. Этим она и отличается 
от традиционной. Она не ограничивается зацикливанием только на элек-
тронной основе и очень часто содержит эксперименты синтеза электронных 
и живых инструментов, которые были невозможны ранее. 

Если затронуть музыку в философском аспекте, то можно сказать, что 
музыка, а точнее звук, окружает человека повсюду, где бы он не находился, 
и создает едва ли не целый мир. Например, шум города – это своеобразный 
нойз. В электронной музыке существует стиль Noise (от англ. «шум»), ос-
новой которого является шум. В свою очередь шум может раздражать че-
ловека или наоборот привлекать. Имея в виду этот факт, стоит еще раз от-
метить, что электронная музыка, так же как и шум, может восприниматься 
по-разному, и в данном случае ее влияние напрямую зависит от слушателя. 

Основой музыки является темп. В теории музыки темп – это скорость 
исполнения музыкального произведения [1]. Темп как не что иное влияет 
на восприятие музыкальных композиций. В настоящее время в электронной 
музыке можно встретить темп 50–60 ударов в минуту, в таком стиле как 
Ambient (от англ. «окружающий») – это музыкальный жанр, включающий в 
себя элементы целого ряда различных стилей, по своей природе этот стиль 
очень спокойный и расслабляющий, вводящий человека в состояние уми-
ротворения. Максимальный темп в современной музыке представлен сти-
лем Speedcore, в котором сочетаются вариации электронного хардкора 
(Hardcore), отличающиеся высокой скоростью и агрессивностью музыкаль-
ных тем. Тем в композициях этого жанра достигает 1000 ударов в минуту и 
более. Из-за своеобразности звучания и тяжелой для восприятия скорости, 
этот стиль имеет относительно небольшую аудиторию. 

Раскроем специфику некоторых музыкальных жанров, не являющихся 
коммерческими и малоизвестных современной аудитории. В частности, в 
электронной музыке существует очень обширный жанр IDM (Intelligent 
Dance Music) – это условное обозначение для набора стилей, которые не 
вписываются в традиционные рамки принятых обозначений. В композици-
ях данного направления обязательно присутствуют красивые электронные 
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мелодии, зачастую очень простые. Мелодий может быть очень много, они 
сменяют друг друга, сливаясь самым неожиданным образом, возникая и за-
молкая. Характерной особенностью этого стиля является ритм, обычно по-
строенный на сбивках и брейках. Ярким представителем и одним из осно-
воположников жанра является Apex Twin. Музыкальные произведения 
здесь наполнены различными эмоциональными окрасками, но чаще всего 
это спокойная, иногда тревожная музыка, своеобразно действующая на 
слушателя. При прослушивании некоторые люди испытывают расслабле-
ние, но могут переживать тревогу и беспокойство. 

Dubstep – это достаточно молодой жанр электронной музыки, который 
возник в начале 2000х годов в южном Лондоне [1]. Темп этой музыки нахо-
дится в пределах 140 ударов в минуту, особенность данного жанра – мощ-
ная басовая линия, сочетающаяся с ломаным ритмом. Чаще всего присутст-
вует мрачное звучание, но, как и во многих стилях, наблюдаются экспери-
менты и варьирование звучания. Из представителей данного жанра следует 
отметить продюсера под псевдонимом Burial, альбомы которого поразили 
людей во всем мире и не оставили равнодушными ни одного человека. В 
своих произведениях Burial использует, казалось бы, парадоксальные звуки, 
например звуки из компьютерных игр, сочетая их с легкими ударными и 
вокалом, что придает композициям особо гармоничное звучание. Эта музы-
ка вызывает различные чувства, чаще всего умиротворение и покой, а по-
рой и депрессию. 

Breakcore – это экспериментальный жанр, появившийся в 1993 году. 
Главным отличие жанра является большое количество сбивок и разнообра-
зие перкуссии, сочетающее в себе множество жанров: IDM, 8-bit, Hardcore и 
других [1]. Данное музыкальное направление отделено от остальных на-
правлений современной электронной музыки в силу своей относительной 
доступности для восприятия. Ярким представителем является Venetian 
Snares. 

Таким образом, экспериментальная тенденция в современной музыке 
является основной в ее развитии, порождая многообразие направлений, ко-
торые не могут быть описаны в отдельно взятой статье. Следует, однако, 
отметить, что в настоящее время электронная музыка – это неотъемлемая 
часть человеческого общества, которая играет не меньшую, а возможно и 
большую роль в современной культуре, нежели в предыдущие эпохи. На-
пример, как замечает А.Ф. Лосев в отношении античных представлений, 
«музыка действительно играла большую роль в античном мировоззрении. У 
пифагорейцев она подчиняла себе даже грамматику» [2, с. 69]. В современ-
ном мире данная ситуация во многом воспроизводится, ибо благодаря но-
винкам техники, человек может слушать музыку 24 часа в сутки, где бы он 
ни находился, а это важный показатель того, что музыка занимает одно из 
важных мест в жизни каждого современного человека. 
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АТРИБУТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

Ю. К. Севастьянова, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

Пространство – это форма координации сосуществующих объектов. 
Это протяженность, сосуществование, отделенность предметов друг от дру-
га, порядок расположения относительно друг друга материальных объек-
тов. Метрика пространства – это конкретные параметры описания про-
странственных форм, например, для макромира – это геометрия Эвклида. 

Время – форма координации последовательно существующих и сме-
няющих друг друга объектов. Время не просто длительность, оно тоже име-
ет свои измерения: емкость, полноту, плотность мгновений, нагруженность 
моментов. 

Концепция абсолютного времени понимала его как чистую длитель-
ность. Оно представало как мировые часы, на фоне хода которых происхо-
дят все события. Однако это не так. Также и пространство – это не просто 
вместилище всех вещей, а свойство, связанное со спецификой материально-
го объекта. 

Вследствие этого в зависимости от уровня организации движения мате-
рии, ей свойственны свои пространственно-временные характеристики. Абсо-
лютные пространство и время И. Ньютона были заменены на атрибутивные в 
соответствии с открытиями А. Эйнштейна. Поэтому пространство-время для 
различных уровней организации материи свои – в субатомном мире, макро-
мире, планетарно-геологическом, биологическом, социальном мирах. Вслед-
ствие атрибутивности пространство и время и всеобщи, и дискретны. 

В субатомном уровне характеристики сосуществования и последова-
тельности, как и формы движения не похожи на пространство и время в 
макромире. Так, тут существуют величины 10 в17 степени лет (электрон), 
10 в 22 степени лет (протон). 

В микромире действует принцип дополнительности, когда одновре-
менно невозможно определить координату (пространственная характери-
стика) и импульс-скорость (временную). Тут существует свой пространст-
венно-временной континуум, т. е. взаимосвязь пространства и времени. 
Существует особая характеристика как спин вращательного движения, по-
нятие многомерного пространства и времени, даже нулевого пространства 
и времени (виртуальные частицы, частицы-резонансы) и мн. др. (в кванто-
во-волновой картине мира). 

Суператомный уровень: в нем организация вещества характеризуется 
эвклидовым пространством (3-х мерным) и одномерным временем, теку-
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щим от прошлого через настоящее к будущему. Оно и выступает как абсо-
лютное время, изучаемое в законах классической механики. 

Планетарно-геологический уровень: в нем время и пространство опре-
деляются астрофизическими процессами: становления планет, Солнца, 
звезд, межгалактическими, галактическими взаимодействиями. Время су-
ществования здесь также определяется процессами внутренней деятельно-
сти объектов. Есть гипотеза, согласно которой, если солнечная энергия ис-
сякнет, то изменятся все другие пространственно-временные характеристи-
ки в космическом мире. 

Земля, по своим пространственно-временным характеристикам зависит 
от Солнца и других планет, а также от внутренних процессов, происходя-
щих внутри ядра Земли. Земля имеет свои геологические характеристики 
пространства и времени, также имеют их и другие планеты. 

Например, все слышали о такой пространственно-временной характе-
ристике как разбегающиеся галактики, где скорость разбегания увеличива-
ется по мере увеличения расстояния разбегания. 

Биологический уровень. Пространственно-временные характеристики 
зависят от обменных процессов, от пищеварения, удвоения веса от момента 
рождения, т. е. от специфики движения. Бабочка-однодневка успевает за 
один день совершить весь жизненный цикл от рождения до создания по-
томства и смерти. 

Время, по И.И. Мечникову, как длительность существования живых ор-
ганизмов, тоже определено внутренними природными процессами.  

Продолжительность жизни связывают: со временем роста; со временем 
удвоения веса после рождения; с особенностями процессов питания и об-
менными процессами[1, с. 20-89]. 

 По Мечникову, коловратки живут 50-60 час.; матки пчел –2-3 г.; мура-
вьи – 12 лет; собака – до 16–18 лет; овца – до 12-14 лет; корова – до 16–18 
лет; лошадь – от 15 до 30 лет; верблюд – до 40 лет; рыбы – до 60 лет; лосось 
– до 100 лет; щука – до 267 лет; черепаха – до 100 и более лет; попугаи – до 
50-60 лет и более [там же].  

Биологическое человеческое время существования равняется 4 млрд. 
сердцебиений, т. е. 115 годам; 68–72 года – средняя продолжительность 
жизни человека – это уже сокращенное социальными трудностями время. 

Социальное пространство обладает сложной структурой. Это : 
1. Пространство непосредственного обитания (жилище, поселение). 
2. Зоны хозяйственных циклов. 
3. В земледельческих обществах – зоны плодоносных земель. 
4. В целом, социальное пространство – это пространство человече-

ской деятельности. 
5. Социальное пространство специфически преломляется в истори-

ческом мировоззрении, менталитете. 
Так, в зависимости от менталитета различаются: освоенное и чужое 

пространство (первобытное общество). С одной стороны – это упорядочен-
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ное Солнцем пространство обитаемой Земли, с другой стороны – темный 
хаос (Античность). 

В Древнеегипетской цивилизации освоенное пространство по берегам 
Нила воспринималось как центр мироздания. А течение Нила с севера на 
юг задавало главное направление в пространстве. 

Пространство Средневековья: огромный покров лесов и небольшие 
возделанные прогалины. Пространство лесов имело свой и хозяйственный, 
и мировоззренческий смысл. Для большинства мир ограничивался горизон-
том ближайшего леса. Но средневековый мир знал и более широкие про-
странства деятельности: святые места, крестовые походы. 

Странники, странствующие рыцари, калики перехожие – паломники, 
бродяги раздвигали границы средневекового пространства. Человек – веч-
ный странник на Земле. Как учил Христос: оставьте все и следуйте за мной. 
Средневековые путешествия отразились в иконографии. Для средневеково-
го пространства свойственна еще такая характеристика. Оно напоминало 
броуновское движение молекул, т. е. было очень хаотичным. Паломники 
избегали рыцарских замков, поскольку тут происходили грабежи, шли из-
вилистыми тропинками, между ярмарочными местами, по перевалам, бро-
дами, так как на мостах тоже грабили. 

Реально рисовался небесный мир – рай. Основанием для такого пони-
мания средневекового пространства служили реальные формы деятельно-
сти: с одной стороны – натуральное хозяйство: с другой – религия, кресто-
вые походы и паломничество. Возникающие ментальные представления 
формировали, в свою очередь, образ жизни[2, с. 124–183]. 

В Новое время пространства начинают сокращаться, в известной мере 
начинают унифицироваться, так как происходят общие явления в труде, в 
политике, во взаимодействии города и деревни. 

Социальное пространство организуется как системная целостность со-
циального бытия человека: деятельности, общественных отношений, ду-
ховной жизни, второй природы. Составляющие системного целого меняют-
ся, создавая историческое социальное пространство. Параметры техниче-

ских устройств, искусственных садов, водоемов, архитектуры городов– 

все это социально-пространственные структуры. Они историчны. Города 
античной эпохи непохожи ни на города Средневековья, ни на современные. 
Л. Мамфорд говорил, что в античном стиле можно строить бани, вокзалы и 
цирки [3, с. 95], поскольку он отвечал тому образу жизни. 

Одна и та же эпоха в зависимости от традиций, национальной деятель-
ности, этнических особенностей также создает своеобразие социального 
пространства. Например, традиционный японский дом: в нем социальное 
пространство дома организуется в соответствии с количеством тотами – 
напольных циновок [4, с. 87–102]. 

Американский небоскреб связан и обусловлен не только техникой, но и 
деятельностью больших масс людей в одном месте, высокой стоимостью 
земельных участков. 
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Историчность социального пространства обусловливается характером 
труда и его производительностью. Малая доля искусственной среды и зем-
ледельческий характер труда создает деревню. 

Возрастание промышленного труда, техники, искусственной среды 
(второй природы) ведет к урбанизации пространства.  

Новое соотношение города и деревни в современном мире означает соз-
дание мегаполисов, что меняет характер социального пространства людей.  

Социальное время тоже обладает сложной структурой. Выделяются: 
1.Время земное, астрономическое. То, с чем мы имеем дело в астроно-

мическом времени, – это инструментальное время (в античной мифологии – 
это Кронос (Хронос), пожирающий своих детей). Это время оказывается 
отвлеченной величиной в историческом бытии людей. Если бы в социаль-
ном бытии действовало только время астрономическое, то единственным 
временем было бы время движения от колыбели к могиле. Тогда все про-
цессы, мешающие этому продвижению, можно было бы считать помехами 
в человеческой жизни. 

Материя человеческой жизни и ее движение не исчерпываются только 
физиологическими процессами, поэтому астрономическое время – это лишь 
одно измерение. 

2. Длительность времени, его равномерность везде есть нечто сущест-
венным образом отличное от действительной, неравномерной, но много-
мерной и разномерной реальности временного существования человека. 
Социальное время, определяемое социальной деятельностью как матери-
альным, так и духовным движением, ставится в зависимость от способов и 
форм человеческой деятельности. Время человеческого бытия – это не вре-
мя существования, а время осуществления. 

3. Выделяется историческое, общественное и личностное время. 
Социальное время (общественное, историческое) – это внутреннее вре-

мя социальных процессов, которое вписано в астрономическое время. Со-
циальное время как историческое определяется мерой изменчивости соци-
альных отношений. 

На ранних стадиях человеческой жизни, в родоплеменном, а потом в 
традиционном обществах, воспроизводивших общественные отношения то-
го же уровня (земледельческие цивилизации) время носило как бы цикли-
ческий характер. Повторение, воспроизведение – характерные особенности 
традиционного времени. Устремлен человек был не в будущее, а в про-
шлое, в воспроизведение традиций, в золотой век. 

События на небе были временем человеческих дел. Время человече-
ских дел – это солнечный и лунный календарь. Астрология – это первона-
чальная астрогеономия – связь земных событий с тем, что делается на небе. 
Однако связь событий на небе определяется и тем, что делается на Земле, 
зависит от земных событий. Так, переход от пастушества к земледелию оз-
начал новый календарь, т. е. новые единицы счета своего хозяйствования. 
Это был переход от лунного календаря к солнечному. 
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В Средневековье социальное время – это и Церковное время: время Рая, 
грехопадения, искупления грехов, вечной жизни. Ежегодный календарь – это 
религиозные события и праздники, которые с ними связанны [2, с. 124–183]. 

Наши предки, а многие и сейчас так выражают свое временное бытие: 
дело было в Рождество или на Пасху, в Ильин День, Петров день и т.д. 

Ориентация на будущее возникла значительно позже. 
Машинное производство привело к изменению социальных отношений, 

ускорению всех процессов социальной жизни. Это нашло отражение в по-
словице «Время – деньги». Изменилось отношение к внешнему времени. 
Астрономический земледельческий цикл, который являлся измерением 
времени, заменился тиканьем часов, отбивающих не только час, но и ука-
зывающих на минуты. Создавалось из-за часовой меры измерения пред-
ставление о равномерности времени. 

На самом деле, как видим, историческое социальное время течет не-

равномерно. Оно как бы уплотняется и ускоряется вместе с повышением 

производительности труда и прогресса техники. Время как бы спрессовы-

вается, будучи насыщено событиями. 

4. Социальное время состоит из множества индивидуальных личностных 

времен. Но это не тождественно индивидуальному органическому времени. 
События в органической человеческой жизни являются основанием для 

деления на временные отрезки самой человеческой жизни: рождение, груд-
ное вскармливание, участие в детских играх (игра в куклы, например, гово-
рит о возрасте: она еще в куклы играла), половая зрелость, вступление в 
брак, рождение детей, появление внуков. Эти события вносят изменения в 
образ жизни, являются основанием периодизации индивидуальной челове-
ческой жизни, но этой периодизацией не исчерпывается индивидуальное 

личностное время. Оно определено событиями человеческих свершений. 

Биологическое время человека может быть незначительным, а социаль-
но значимых событий столько, что хватит на несколько биологических 
жизней. Часто человек становится вследствие этого бессмертным, вечным. 

5. Психологическое время как личностное. Один и тот же астрономиче-
ский промежуток времени психологически может быть и коротким и длин-
ным. «Я знаю: время растяжимо,/ Оно зависит от того,/ Какого рода содер-
жимым/ Вы наполняете его», как говорил С. Я.Маршак. 

Время и пространство и здесь, в социальном и социально-личностном 
времени, составляют пространственно-временной континуум. Пространст-
венные характеристики часто заменяют временные. Он живет в 5 мин. от 
работы; его дом находится на расстоянии 2-х часов на электричке от Моск-
вы, и т.д. Временем измеряем пространство, а пространство временем. 

За тридевять земель – пространственная характеристика, но и времен-
ная одновременно. 
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ПОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

Т. В. Суслова 
Томский государственный педагогический университет 

Познание человека напрямую связано с познанием себя через природу. 
Это является основным критерием в познании мира, так как Человек пред-
ставляет собою лишь единицу в целой системе мира, вселенной. И мы лишь 
крупицы в огромном пространстве. 

Так как же мы понимаем мир, и как нам найти свое место в столь об-
ширном пространстве? Свое место, которое устраивало каждого и являлось 
бы смыслом деятельности, жизни. Ведь каждый человек представляет со-
бою индивида, и только преодолевая препятствия на жизненном пути ста-
новиться личностью. Но не многим это удается. 

Не каждый сможет стать личностью, преодолев себя в полной мере, во 
всем смысле своего существования. Ведь некоторые, не достигнув своей 
намеченной цели «опускают руки», при этом не борются, не идут вперед, с 
«поднятой головой», а опускают ее все ниже, так и не воплотив идеи. Но 
стоит только дать веру человеку в его же силы, подтолкнуть его, направить 
на правильную дорогу. И он поверит в себя. Человек, имеющий веру, го-
раздо сильнее. И даже не имеет значение, во что он верит. С какой стороны 
подходит к делу: с материальной или с духовной. Но в идеале, пройдя ма-
териальную сторону жизни, прийти к познанию духовному аспекту миро-
воззрения. Мировоззрение существует по типу системы ценностных ориен-
таций, идеалов, верований и убеждений. Но при этом найти истинную по-
зицию в жизни. Каждый определяет ее самостоятельно. Но при непрерыв-
ном контакте с окружающим миром. 

Человек общается, развивается, самореализуется лишь благодаря окру-
жающему его обществу, и накопленному опыту поколений. При этой пря-
мой зависимости, отбирается только самые важные принципы познания. Но 
самопознание зависит от самого человека. Мы сами выбираем себе путь, 
свою дорогу. У каждого из нас есть своя точка зрения, свой взгляд на мир. 
Мы являемся уникальными созданиями, не похожие друг на друга, но объ-
едены воедино. Понимание мира по-разному находит свое отражение. 
Можно взять совершенно две противоположные точки зрения. Позиции во-
енного и гражданского. Для военного важно защищать свою страну, Роди-
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ну, но в зависимости, что он понимает под словом Родина. В чем смысл? В 
большинстве считают – дом, семья. Ведь дом – это всегда, то место, где 
ждут и любят. 

С позиции гражданского человека, который работает во благо себя, семьи, 
своих идей. Но в конечном итоге, создает основу пирамиды государства. От-
сюда, если в мирное время мы не придаем значению таким обычным вещам, 
как светлое небо, яркое солнце, Все, что нас окружает, считаем естественным. 
В военное время ставятся иные приоритеты. Выжить и Победить.  

Итак, занимаясь предметом познания мира, мы часто забываем для чего 
же на самом деле живем. Главное, чтобы не было войны! Поступая по сво-
им моральным соображениям, следует помнить слова И. Канта: «Две вещи 
наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, 
чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, – звездное небо на-
до мною и моральный закон во мне» [1, с. 435]. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕДСКАЗАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ БУДУЩЕГО 

И. А. Царегородцев  
Томский государственный педагогический университет 

В современном мире в связи с развитием науки и техники возникает во-
прос о возможности путешествия во времени, актуализирующий проблему 
предсказания и изменения будущего. Причем перемещение во времени само 
по себе содержит множество нюансов, которые необходимо рассматривать в 
теории. На современном этапе наука не дошла до этого, но прогресс, как из-
вестно, не стоит на месте, и горизонты возможного здесь открыты. 

Предположим, что уже изобретена «машина времени». Возникает во-
прос о месте, в которое попадет человек, переместившись во времени. В 
рамках пространственных координат вселенной человек исчез в одном мес-
те и появился в прошлом или будущем, но в том же месте. Однако во все-
ленной нет абсолютно неподвижных объектов: Земля вращается вокруг 
своей оси и вокруг солнца; солнечная система движется с огромной скоро-
стью вместе с вмещающей ее галактикой. Поэтому даже перемещение с 
временным сдвигом в один час может оказаться опасным. В момент появ-
ления «машины времени» в прошлом или будущем Земля будет уже на 
удалении от места ее появления, вполне возможно, что «машина времени» 
окажется в открытом космосе. 

В то же время вся наша жизнь – это путешествие во времени, некон-
тролируемое движение в будущее. В связи с этим можно провести мыслен-
ный эксперимент. Допустим, что создадут «вечную ракету», ракету с веч-
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ным двигателем, с вечным запасом пищи для вечного экипажа. Такая раке-
та будет свободна от власти времени и сможет лететь вечно. Вселенная, как 
известно, имеет центр, но не обладает концом, будучи бесконечной [1]. По-
скольку вселенная бесконечна, то любая скорость (даже скорость света) бу-
дет ничтожно мала для того чтобы достичь края вселенной. Вектор движе-
ния этой ракеты должен будет совпадать с точным удалением от центра 
вселенной. С точки зрения теории «большого взрыва», «ранняя Вселенная 
представляла собой однородную и изотропную среду с необычайно высо-
кой плотностью энергии, температурой и давлением» [2]. Внешняя в отно-
шении такой вселенной среда, в рамках которой может расширяться беско-
нечная вселенная, – это другой вопрос. Важно, однако, что до «большого 
взрыва» у вселенной имелись «края» (границы). Через несколько миллиар-
дов лет вселенная прекратит расширяться и станет опять сжиматься. В этом 
случае у вселенной обнаружится «край», к которому ракета и будет стре-
миться. Но космический корабль не сможет приблизиться к краю вселен-
ной, так как вместе с остальной материей начнет двигаться к центру все-
ленной. Это будет происходить до полного сворачивания вселенной, что 
приведет ракету к исчезновению. 

Возможна еще одна гипотеза, которая была инспирирована хорошо из-
вестным анекдотом о том, что цыганка нагадала человеку долгую жизнь, а 
тот, чтобы ее обмануть, застрелился. В этом анекдоте, согласно присказке 
«сказка ложь, да в ней намек», присутствует достаточно любопытная 
мысль: зная будущее, можно его изменить. Разберем два случая. 

Первый случай. Предположим, что вне зависимости от конкретного ис-
точника получения у нас есть способ узнать будущее. Причем этот источ-
ник знания о будущем не может сказать неправду. Можно задать вопрос: 
«С какой руки я сниму перчатку первой». Допустим, что мы получили от-
вет, согласно которому первая перчатка будет с правой руки, но, зная это, 
можно первой снять перчатку с левой руки. Естественно, в масштабе все-
ленной это ничего не изменит и кажется, что не оправданы затраты на реа-
лизацию возможности узнать будущее в отношении порядка снятия перча-
ток. Однако уже это приводит к парадоксу.  

Второй случай. Пытаемся узнать судьбу некоторого карандаша на бли-
жайшие пять минут. Вполне возможно, что полученный ответ будет касать-
ся предстоящей целостности карандаша. В свою очередь мы ломаем этот 
карандаш, будущее изменяется, но вместе с этим, меняется и будущее всего 
написанного этим карандашом, а это могут быть стихи, картина или какое-
нибудь важное донесение, повлиявшее на ход войны, которая еще не нача-
лась. Мы считаем, что эта гипотеза не верна, поскольку, даже если у поэта 
украсть карандаш, которым он собирался в будущем написать гениальные 
стихи, то стихи в будущем не исчезнут, ничто не помешает взять другой 
карандаш и написать им те же стихи. Другое дело, если заранее убрать во-
обще все пишущие предметы в радиусе нескольких километров. Это уже 
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может повлиять на будущее, ибо, возможно, у поэта или писателя иссякнет 
вдохновение (либо же некоторое донесение напишут слишком поздно). 

Таким образом, моделирование вариантов путешествия во времени, а 
также версий предсказания и изменения будущего раскрывает перспектив-
ные направления исследования, которые позволяют выявить возможные 
варианты решения данной проблемы. 
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ПРОБЛЕМА САМОПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

М. С. Чернова 
Томский государственный педагогический университет 

Актуальность темы обусловлена важными вопросами, возникающими в 
современном мире в отношении самопознания. Как часто мы смотрим на 
себя со стороны? На свои поступки? Не так часто. Виной всему нехватка 
времени, нежелание и, главное-неумение понимать и чувствовать самого 
себя. Человек – это очень сложная, хрупкая и, в тоже время, мощная маши-
на, которая способна на многое. Именно это многое нужно в себе находить. 

В основе нашего исследования философия Сократа [1, с. 324, 357]. 
Именно этот мыслитель заложил фундамент классической модели самосоз-
нания в европейской культуре. Заслугой Сократа является разработка диа-
лектического метода познания мира через самопознание человека. На фрон-
тоне Дельфийского храма Аполлона было начертано: «Познай, что ты только 
человек». Это скорее унижение человека, чем призыв к познанию. Сократ же 
вложил в него иное содержание. На наш взгляд, Сократ более последовате-
лен и нужно начинать исследовать бытие с себя. Действительно, нет смысла 
размышлять о пространстве, атомах и движении звезд, если твоя собственная 
жизнь для тебя загадка. Искать разрешение этой загадки следует не в космо-
се, а в недрах человеческой души. Именно душа способна чувствовать, ду-
мать, желать. Она является в человеке животворным началом.  

Каждый когда-нибудь задумывался о том, что происходит внутри него. 
Так человек открывает свою душу самому себе. Что есть человек в этом слу-
чае на первый взгляд? Тело. Инструмент, который находится в руках души. 
Именно она делает человека человеком. Человек-тело является лишь исполни-
телем тех или иных действий, возможностей, потребностей своей души. 

Но для начала стоит разобраться, насколько это возможно, в наличии 
души. Что это? Как это можно описать? Некоторые исследователи полага-
ют, что душа – разум, а разум – это высшая мера всего. Он способен застав-
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лять думать и мыслить человека. Разум часто отожествляют с мозгом, и 
душа лишается своего самостоятельного значения. С нашей точки зрения, 
такое значение у души есть. И если мы научимся чувствовать себя, то мы 
сможем ощутить своё внутреннее состояние – душу. 

С этой позиции душа – это основа человеческой мысли. Через себя мы 
пропускаем ежедневные стрессы, переживания, большое количество ин-
формации, какие-то случайные события, которые некоторым образом за-
трагивают нас. Всё это процеживает душа. Она исполняет роль «сито», ко-
торое большим, важным событиям не даёт пройти мимо, и каждое, казалось 
бы, незначительное проходит через неё. Мы чувствуем душой, а понимаем 
разумом, потому что он позволяет последовательно размышлять. Напри-
мер, моей душе свойственен лиризм, сентиментализм, уход куда-то далеко. 
Именно разум способен вернуть нас в реальный, действующий мир. Ведь 
душа легка, нежна и восприимчива. Чтобы хоть как-то понять человека не-
обязательно лезть в космос (да и зачем) достаточно говорить с ним, но 
главное слушать его. Космос далеко, а душа рядом, в ней ответы, в ней ис-
тина человеческого существования. 

Познавая, или точнее будет выразиться, знакомясь с душой собеседни-
ка, открываешь новые, ещё незнакомые себе стороны своего «Я». Это про-
исходит через разговор, через взаимодействие людей друг с другом. Знако-
мясь с внутренним миром человека, знакомишься и со своей душой. Все 
чувства, всё сострадание, которые человек выражает, идут из души.  

Люди нередко сталкиваются с болью, речь идёт не о физических, а о мо-
ральных страданиях. Чем, как ни душой, мы это воспринимаем? Или даже 
принимаем. Именно душа первая берёт удар на себя. Перерабатывая боль, го-
речь она наталкивает человека на мысль разобраться в себе. Подумать о ду-
шевном покое, может даже покаянии. Покаяние – это не примирение с чем-
либо, это перемена мыслей, их переустройство, переосмысление жизни.  

Душа – тончайшая материя, которая окутывает человека снаружи и из-
нутри. Именно поэтому, общаясь с человеком нужно быть крайне осторож-
ным, внимательным, потому что эту материю легко ранить.  

Глаза – зеркало души? Этим самым зеркалом является всё, чем владеет 
человек: тело, мысли, чувства… То, как мы себя ведём, то, что мы делаем, 
даже то, что мы думаем – это и есть наша душа. Она присутствует в наших 
жестах, в наших мыслях, в наших речах. Всё, что имеет, и всё, чем может 
гордиться человек – это своей душой. И не нужно понимать это в узком 
смысле. Все совершенно не так. Недаром говорят: всё, что делаешь, делай с 
душой. Именно такими поступками можно гордиться.  

Что есть человек без души? Ничто. Отречься от души – потерять всё. А 
верить в её существование или нет – это дело каждого, кто хоть раз заду-
мывался о своей душе.  

Жизнь без души не имеет продолжения. Если души нет, значит, и нет 
места, в которое человек уходит после завершения жизнедеятельности тела. 
И тот, кто не верит в существование души, он очень по сути своей смелый 
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человек. Он согласен с мыслью, что жизнь завершается навсегда. Продол-
жения для него быть не может. Мы – это те, кто верит – успокаиваем себя. 
Надеемся на что-то лучшее, на то, что наша душа бессмертна. Хорошо это 
или плохо? Каждый выбирает сам для себя. 

Но как бы мы не старались изучить, понять человека, нам никогда не 
поддастся эта глубина. Мы полностью не сможем ни понимать, ни принять 
внутренний мир. Не только «чужая душа потёмки», но и своя – бездонная 
пропасть. 

Познание души позволяет находить общий язык – ведь как-то надо 
взаимодействовать с другими людьми. Мы кипим в одной суете, а не пони-
мая друг друга нам будет нелегко найти золотую середину, договориться о 
чём-либо. В душе спрятана истина, её трудно раскрыть, обнаружить. С ду-
шой надо работать, чтобы она включалась и «рождала» человека. Верши-
ной диалектического метода Сократа является майевтика, то есть пови-
вальное искусство родовспоможения при рождении истины. По Сократу, 
душа не может постичь истину, если только она «не беременна» ей. Свою 
задачу Сократ видел в том, чтобы помочь собеседнику, душа которого «бе-
ременна» истиной, появиться ей на свет. Сократ утверждал, что его пови-
вальное искусство во всём похоже на акушерское, отличается от него лишь 
тем, что принимаются роды души.  

В этом отношении важно заключить, что нужно стремиться к тому, 
чтобы и душа, и истина были выношены и «рождены» каждым человеком 
самостоятельно. Поскольку в этом он нуждается, хотя может этого не осоз-
навать. Для начала надо научиться слушать себя, ведь, как считал Эпикур 
[2], истинное удовольствие – это отсутствие телесного страдания и невоз-
мутимость души. 
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СПОНТАННОСТЬ СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОИСКОВ  
ЕГО НОВЫХ СМЫСЛОВ 

А. Ю. Шелехина, Л. С. Сысоева 
Томский государственный педагогический университет 

Философскую концепцию спонтанности (внутренней присущности) 
сознания миру предложил В. В. Налимов, отечественный ученый – физик, 
математик, философ, которую он развивал в своих многочисленных публи-
кациях и за рубежом, и в России [1; 2; 3]. Его теория включает в сознание 
психический опыт предков, постинкарнационный опыт, идентификацию с 
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животным и растительным сознанием, сознанием неорганической материи, 
внетелесное сознание, интуитивное понимание символов, активизацию 
чакр, Ум Универсума, Метакосмическое сознание. Он считает, что вся ма-
терия содержит в себе разнообразные смыслы и представляет собой текст, 
который постепенно раскрывается и подлежит дальнейшему раскрытию, 
поэтому его теория называется еще и герменевтической, поскольку созна-
ние предстает как расшифровка текстов Вселенной. Сам он определил ее 
как вероятностно ориентированную философскую герменевтику, продол-
жающую западную платоновскую традицию и восточную – даосскую [ 5, с. 
300]. «Но главным своим достижением он считал разработку вероятно-

стно ориентированной теории сознания» [там же, с. 301]. 
Карта сознания В. В. Налимова представляет собой многоуровневую 

систему. Её первый высший уровень – это тот слой нашего сознания, где 
смыслы подвергаются раскрытию через обычную Аристотелеву логику 
(суждений и умозаключений индуктивного и дедуктивного типа). Второй за 
ним уровень – это слой предмышления, на котором вырабатываются те ис-
ходные положения, на базе которых строится собственно логическое мыш-
ление, являющее собой только небольшую надводную часть вселенских 
смыслов. Третий уровень – это подвалы сознания, где происходит чувст-
венное созерцание объектов. Здесь осуществляется встреча с архетипами 
коллективного бессознательного (образами неосознаваемых, издревле на-
следуемых инстинктов, открытых К. Г. Юнгом). Еще дальше и ниже нахо-
дится само физическое тело, с которым связано общесоматическое ощуще-
ние человека. Эмоции, столь сильно влияющие на состояние сознания че-
ловека, возникают, по всей видимости, не в мозгу, а в теле. Тело является, 
таким образом, одним из уровней психики. Пятый уровень не входит в се-
мантически телесную структуру человека. Это уровень метасознания. Он 
является трансличностным, космическим, вселенским сознанием, взаимо-
действующим с земным человеческим сознанием через вероятностную ло-
гику, не похожую на Аристотелеву, где все ясно. Шестой уровень сознания 
– это подвалы космического сознания. На уровне космического сознания 
происходит спонтанное (внутреннее, непроизвольное) порождение импуль-
сов, несущих творческую искру человеческому сознанию. В.В. Налимов 
считает, что космический уровень можно сравнить с ноосферой В. И. Вер-
надского. Первые три уровня называются собственно сознанием человека. 
Причем, второй и третий уровни отождествимы с бессознательным, как его 
рассматривает психоанализ (З. Фрейд, К. Г.Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и др.). 
Третий и шестой уровни – это коллективное бессознательное, включающее 
архетипы, выполняющие роль ключей для выхода в более высокие уровни 
сознания [1, с. 104–127]. 

Огромную роль в сознании человека играет второй уровень – пред-
мышления, который в соответствии с вероятностной логикой Т. Бейеса, 
созданной им еще в 1763 г., формирует внутренний семантический (смы-
словой) облик сознания человека. Он формируется сообразно формулам Т. 
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Бейеса о попарно-несовместимых событиях, вероятности которых и собы-
тия для которых известны как условия вероятности. Для того чтобы рас-
крыть процессы, происходящие на уровне предпонимания, надо разрабо-
тать язык, адекватный этим процессам. Оказалось, что таким языком может 
стать вероятностное исчисление смыслов по формулам Т. Бейеса. Вот при-
мер вероятностной задачи, решаемой по Бейесовой логике. 

Задача. В урне 10 одинаковых по размерам и весу шаров, из которых 4 
красных и 6 голубых. Из урны извлекается один шар. Какова вероятность 
того, что извлеченный шар окажется голубым?  

Решение. Обозначим через А событие «извлеченный шар оказался го-
лубым». В данном испытании имеется 10 равновозможных элементарных 
исходов, из которых событию А благоприятствуют 6 исходов.  

Следовательно, Р – вероятность А исчисляется по формуле: 6 
Р (А) = ⎯ = 0,6. 

Вероятность события – это фильтры Бейесовой логики [6, с. 9]. 
Второй уровень – предмышления – это поле семантических значений 

(смыслов). Пережитое в подвалах сознания передается на уровень пред-
мышления, где по бейсесовской логике фильтруется поле смыслов. Выход 
на вершину мышления – аристотелевскую логику – необязательный про-
цесс, он может остановиться на уровне спонтанно возникших представле-
ний. Примерно по такой логике осуществляется раскрытие смыслов через 
коаны (своеобразные задачи) в дзен-буддийской практике мышления. Со-
стояние глубокой медитации происходит также на уровне фильтров веро-
ятностной логики. Понимание – это главная задача сознания, но реализует-
ся оно в различных культурах по-разному. В культурах Востока понимание 
осуществляется скорее на третьем и четвертом уровнях в широко приме-
няемой практике медитации. Здесь существует критическое отношение к 
дискретно-логическому дихотомическому («черно-белому») мышлению. 

В западной культуре господствует логицизм, поддержанный в свое 
время христианской мыслью. Он оттеснил на задний план медитационную 
практику, сохраняемую в монастырях. В связи с интересом к восточной 
культуре на Западе, особенно в США, возрождается практика медитации. 
Она схожа с вероятностной логикой, в которой происходит мультикативное 
смешивание предначертанного (судьбоносного) начала со свободой выбора 
– спонтанным началом. Сознание в таком случае имеет трансцендентный 
(преодолевающий) характер, предполагающий выход за пределы жесткой 
личностной капсулизации (от слова «капсула»), по выражению В. В. Нали-
мова. Этот процесс предстает как борьба человека за беспрестанное обнов-
ление смыслов, как открытость глубинам своего Я, космическому началу 
жизни, раскрепощение своего Метаэго. Метаэго включает все смыслы соз-
нания. А потому сознание представляется, прежде всего, как процесс овла-
дения смыслами, которыми наполнен Универсум как смысловой контекст 
мира. Вселенная, став мыслящей, еще не закончила свой эволюционный 
путь, поэтому новая смысловая парадигма, по Налимову, еще впереди. Со-
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гласно его концепции, в мире заложен антропный принцип, и смысл его 
раскрывается через человека, поскольку мир к нему предуготовлен (подог-
нан). Фундаментальные константы нашей Вселенной оказались подобран-
ными таким образом, что стало возможным существование био- и антропо-
сферы на Земле. С этой точки зрения получается, что природа фундамен-
тальных констант не материальная, а семантическая (смысловая). Согласно 
этой логике, нет грани, отделяющей ментальное от материального, созна-
ние от материи. Материя не является косной, а предстает одухотворенной. 
Спонтанно происходящий отбор ее констант задает самоорганизацию ми-
роздания [2, с. 105]. В. В. Налимов согласен с английским физиком Дэви-
дом Бомом и его понятием всеобъемлющего движения (holomovement), в 
соостветствии с которым реальность едина и представляет собой недели-
мую целостность, лежащую в основе Вселенной и охватывающую как ма-
терию, так и сознание [4]. Оригинальная теория В. В. Налимова о нераз-
рывной связи материи и сознания основана на вездесущности смыслов, об-
ладающих онтологическим (бытийным) статусом. 

Вселенной присущ смысловой континуум, и в теории спонтанности на-
блюдается сходство с точкой зрения Б. Спинозы о единой субстанции, по-
рождающей как мир физический, так и мир духовный, в том числе созна-
тельную деятельность человека [1, с. 228]. Вероятностная теория смысла 
Налимова рассматривает спонтанность как вселенское, космическое, нигде 
не локализованное начало, а индивидуальность, причем харизматическая, 
только подключается к вибрациям вселенской семантики. Человек действу-
ет спонтанно, пристально вслушиваясь в то, что созревает в планетарном 
сознании [3, с. 6]. В своей последней книге «Разбрасываю мысли. В пути и 
на перепутье» он допускал, что мироздание – это тоже творящее существо, 
обладающее сверхсознанием, могущим воспринимать и осмысливать все 
происходящее, где бы и как бы оно ни совершалось – даже в пространстве 
иных геометрий и в неведомых временах. И тогда рукописи действительно 
не горят (имеется в виду выражение Воланда в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита). Иначе говоря, все сотворенное оставляет след. Встав 
на такую позицию, мы расширяем основу бытия Вселенной, признав, что 
она обладает скорее семантической структурой. Отсюда открывается путь к 
построению сверхъединой теории поля, объединяющей оба мира, т.е. физи-
ческий и духовный [3, с. 27]. Сознание не капсулизировано только в мозгу, 
но, обладая трансцендентальной природой, является космическим, спон-
танно порождая импульсы, несущие творческую силу. 

Картография сознания, согласно которой ведется анализ, есть иерархия 
спонтанности, завершающаяся включенностью сознания в космический 
процесс. Концепция спонтанности созвучна даосизму, буддизму, русскому 
космизму и мистицизму. Недаром «апостола спонтанности» называли од-
ним из самых выдающихся мистиков ХХ столетия. Его устремленность к 
соприкосновению с тайной роднит его философию с религией, эзотерикой, 
кабаллой, алхимией, масонством и трансперсональной психологией. Гер-
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меневтически ориентированная на мир смыслов теория сознания – теория 
распаковки семантического континуума, в котором сознание играет упоря-
дочивающую, творческую роль и интерпретируется через смысл, текст, 
язык. Таким образом, сознание раскрывается через триаду «смысл, текст, 
язык», где язык – это средство, с помощью которого создаются тексты. В 
свою очередь, тексты – это то, что создано из смыслов с помощью языка, а 
смыслы – это то, из чего создаются тексты, говорящие на языке смыслов. 
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К ВОПРОСУ О МЕРЕ И ГРАНИЦАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

М. Н. Шматков 
Сибирский государственный университет путей сообщения 

Современный этап развития общества характеризуется коренными из-
менениями в самых различных сферах социально-экономической и полити-
ческой жизни. Развивающийся в мире кризис культуры, процессы глобали-
зации, перераспределения приоритетов в международных отношениях при-
водят к необходимости переосмысления внешней и внутренней государст-
венной политики, самих основ государственного управления, поиска путей 
инновационного развития.  

Определяющей чертой нашего времени является переход общества от 
индустриальной к постиндустриальной фазе своего развития. При таких ус-
ловиях определяющее значение в экономических, политических и между-
народных отношениях играют уже не только и не столько материальные 
ресурсы, а информация, которая приобретает статус самостоятельного про-
изводственного ресурса. Путь от изобретения к практической реализации 
новых изобретений сегодня измеряется уже не годами, а месяцами. Если в 
начале XX в. удвоение научно-технической информации происходило за 
десятки лет, то в настоящее время этот период сократился до трех-пяти лет, 
а в наиболее информационно насыщенных сферах – до 18 месяцев. Повы-
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шение информационной насыщенности всех сфер жизни, повсеместное 
внедрение компьютеров в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни привело к тому, что современную стадию развития общества приня-
то характеризовать как «постиндустриальное», «информационное общест-
во» (Д. Белл, Г. Кан, Ж. Фурастье, А. Турен), «технотронное общество» (З. 
Бжезинский, Ж.-Ж. Серван-Шрайбер), «сверхиндустриальное», «компью-
терное общество» (А. Тофлер), «общество знаний», «общество, основанное 
на знаниях» и т.д. 

В связи с переходом общества в новую стадию своего развития важ-
нейшим критерием прогресса стали считаться развитие науки и образова-
ния, внедрение новых технологий на базе компьютерной техники.  

Отмеченные явления и процессы общественной жизни не обошли сто-
роной и систему образования. В современных условиях система образова-
ния нашей страны призвана решать принципиально новые задачи, опера-
тивно адаптируясь к происходящим в стране и в мире изменениям, учиты-
вая проблемы глобального характера. 

Одной из современных тенденций развития образования является его 
информатизация, под которой понимается внедрение в систему образова-
ния средств электронной вычислительной техники с целью применения их 
в учебном процессе в качестве средств обучения. 

Необходимо отметить, что информатизация образования является зако-
номерной реакцией системы образования на происходящие в современном 
обществе изменения, связанные с его информатизацией. Образование, бу-
дучи важнейшим социальным институтом в любом обществе, имеет своими 
задачами не только обучение определенной сумме знаний, передачу про-
фессиональных умений и навыков в той или иной сфере практической дея-
тельности. Главная задача образования реализуется через его воспитатель-
ную функцию, в результате чего образование как «генетическая матрица 
культуры» осуществляет передачу культурного богатства в обществе от 
предыдущих поколений к последующим, адаптацию новых поколений к 
изменяющимся условиям жизни. 

В этом смысле информатизация образования, рассматриваемая как ре-
акция системы образования на происходящие в обществе изменения, вы-
полняет не только техническую функцию по передаче учебной информации 
при помощи еще одного типа средств обучения. Информатизация образо-
вания призвана решать важную социальную задачу – социализацию обу-
чающихся в динамичных условиях информационного общества. 

Видится, что данная задача является ключевой при определении всей 
методологии, дидактики и методики применения средств информационных 
технологий в учебном процессе. 

В самом деле, в условиях современного учебного процесса информати-
зация образования открывает возможности оптимизации процесса обучения 
как минимум в трех аспектах. 
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Во-первых, это деятельность обучающего. За счет применения средств 
информационных технологий и электронных обучающих систем в совре-
менной педагогической практике удается снизить нагрузку на обучающего, 
перераспределить с преподавателя на компьютер многие рутинные опера-
ции по предъявлению содержания образования, осуществлению текущего, 
промежуточного и итогового контроля, проверке контрольных работ обу-
чаемых, составлению отчетной учебной документации и др. Существенного 
эффекта удается достичь в системах дистанционного обучения, где личный 
контакт обучаемого с обучающим невозможен. Предполагается, что высво-
бодившееся время преподаватель тратит на творческие виды работ, а также 
на организацию самостоятельной работы студентов, повышение уровня ин-
дивидуальной работы с обучающимися. 

Во-вторых, в деятельности обучаемого также происходят изменения. 
Специалисты обычно отмечают такие преимущества со стороны обучаемо-
го при применении электронных обучающих систем, как повышение моти-
вации к учению, повышение качества отработки учебного материала за счет 
реализации новых психолого-педагогических свойств электронных обу-
чающих систем, повышение уровня индивидуализации и дифференциации 
обучения, более гибкое использование учебного времени, возможность вы-
бора и реализации индивидуальных образовательных траекторий и т.д. 

В-третьих, положительного эффекта удается достичь в управлении 
учебной деятельностью. К числу достоинств применения средств информа-
ционных технологий в данном аспекте можно указать на резкое сокращение 
рутинной учетно-отчетной работы, автоматизацию составления различного 
рода документации (расписание, списки учебных групп, зачетно-
экзаменационные ведомости и пр.), быстрый доступ к необходимой инфор-
мации, постоянный мониторинг показателей учебного процесса с возмож-
ностью детализации до конкретной учебной группы, студента, дисциплины, 
преподавателя и пр., автоматическое создание различных аналитических 
отчетов и выборок, что в целом существенно повышает эффективность ра-
боты субъектов управления учебной деятельностью. 

В то же время, анализ практики применения информационных техноло-
гий в образовании показывает, что на деле не все так «гладко», как «на бу-
маге». Следует констатировать, что в современной образовательной прак-
тике процесс информатизации образования в подавляющем случае протека-
ет неупорядоченно, спонтанно. Не учитываются психолого-педагогические, 
дидактические, методические особенности электронных обучающих сис-
тем, применяемые электронные средства обучения в большинстве случаев 
характеризуются низким качеством, информатизация по отдельным учеб-
ным дисциплинам проводится в отрыве от других дисциплин без учета 
междисциплинарных связей, не учитывается проблема различного входно-
го уровня компьютерной грамотности обучаемых, не учитываются принци-
пиально новые требования к планированию учебного времени и построе-
нию сетки различных видов учебных занятий в условиях применения элек-
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тронных обучающих систем. В результате усилия по информатизация обра-
зования в лучшем случае вырождаются в «показывание веселых картинок» 
притом, что сам учебный процесс осуществляется «по-старинке»; в худшем 
случае вместо теоретического повышения эффективности обучения и каче-
ства отработки учебного материала на практике наблюдается их снижение 
за счет неправильного массового применения электронных средств обуче-
ния в учебном процессе. 

Сложившаяся ситуация приводит к осознанию необходимости разра-
ботки вопросов информатизации образования на самом высоком уровне 
общности. В настоящее время вопросы информатизации образования ак-
тивно разрабатываются в направлениях психолого-педагогическом, дидак-
тическом, методическом, управленческом, технологическом и других. Од-
нако, разработки эти по большей части осуществляются разрозненно, в ре-
зультате чего мы и получаем наблюдаемый в настоящее время хаос в педа-
гогической практике.  

Современные реалии в сфере образования, которая сама подвержена 
действию большого числа противоречивых тенденций, требуют разработки 
вопросов информатизации образования на философском уровне, который 
единственный позволяет обеспечить междисциплинарный характер иссле-
дования и осуществить интеграцию современных достижений в исследова-
нии различных конкретно-научных аспектов информатизации образования. 

Немаловажным направлением является методология применения ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовании. Однако, как 
представляется, исходным пунктом исследования является круг вопросов о 
том, что именно подлежит информатизации в сфере образования, до какой 
степени эту информатизацию необходимо осуществлять и возможно осу-
ществить в принципе, какими критериями следует руководствоваться при 
оценке усилий по информатизации образования и определении степени 
достижения поставленных целей. 

Переходя на язык философских категорий, можно сказать, что отме-
ченная проблема заключается в исследовании и выявлении меры и границ 
информатизации образования. В самом деле, мера как философская катего-
рия выражает органическое единство качественной и количественной опре-
деленности такого явления, как информатизация образования. Каждому ка-
чественно определенному состоянию процесса информатизации соответст-
вуют определенные количественные характеристики. Характеристики эти 
изменчивы и подвижны, что обусловлено изменениями как в самой системе 
образования, так и в обществе. В то же время, сама изменчивость характе-
ристик процесса информатизации необходимо ограничена некоторыми 
пределами, за границами которых количественные изменения процесса ин-
форматизации образования приводят к изменениям качественным. Сово-
купность этих границ и определяют меру информатизации. Следует отме-
тить, что изменение качественного состояния процесса информатизации 
ведет к соответствующему изменению его количественных характеристик и 
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меры. Поэтому, в русле данной проблемы можно говорить об исследовании 
узловой линии мер, которая представляет собой систему узловых точек из-
менения меры, в которых происходит переход от одной качественно отлич-
ной ступени процесса информатизации образования к другой. 

Необходимо подчеркнуть, что всесторонний анализ процесса информа-
тизация образования показывает, что это сложное многогранное неодно-
родное явление. Поэтому, исследование меры и границ информатизации 
образования методологически правильно будет осуществлять в определен-
ных разрезах данного явления, выявляя отдельные его аспекты. 

Так, онтологическая граница позволяет четко определить, с какими 
сущностными проблемами на пути решения задач системы образования, 
включая обучение и воспитание, с применением средств информационных 
технологий приходится сталкиваться сейчас и, возможно, придется столк-
нуться в будущем специалистам в области информатизации образования. 
Гносеологическая граница информатизации образования указывает тот 
объем знаний, которые могут быть переданы посредством средств инфор-
мационных технологий, что обусловлено существованием нерефлексивных 
форм познания, а также проблемой эффективных моделей представлений 
знаний. Необходимость рассмотрения социальной границы информатиза-
ции образования определяется социальной составляющей природы челове-
ка как главного участника, одновременно субъекта и объекта, образова-
тельного процесса, что влечет необходимость применения социальных 
форм решения задач в ходе реализации образования. Выявление аксиологи-
ческой границы информатизации образования обусловлено особенностями 
влияния техногенной цивилизации, включая средства информационных 
технологий, на формирование и модификацию его ценностей и моделей 
коммуникации в обществе, на духовно-нравственное становление личности 
в условиях массового применения средств информатизации в современном 
учебном процессе. Актуальность рассмотрения аксиологической границы 
связана с появлением в современных психологических и социологических 
исследованиях термина «экранная цивилизация», основанного на достаточ-
но общем понятии «экрана» как средства трансляции и информационной 
коммуникации. Праксиологическая граница отделяется содержанием по-
вседневной практики и практики образовательного процесса, требующим 
поддержки средствами информационных технологий. Психологическая 
граница обусловлена необходимостью контроля того мощного влияния, ко-
торое, согласно научным достижениям отечественных и зарубежных иссле-
дователей, оказывает компьютерная техника на психику человека. В самом 
«запущенном» случае такое воздействие приводит к развитию у человека 
принципиально нового вида зависимости – кибераддикции, которая по от-
дельным признакам схожа с алкогольной и наркотической зависимостью, 
но заметно отличается от них по характеру своего протекания. Если для 
«традиционных» видов зависимости психологической и медицинской прак-
тикой выработаны методы преодоления, то в случае кибераддикции пока 
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отсутствуют даже единые подходы к пониманию механизмов ее генезиса и 
протекания. Актуальной представляется также обращение к вопросу грани-
цы в аспекте физического здоровья пользователей, направленной на уста-
новление наиболее оптимального режима применения средств информати-
зации в учебном процессе. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  
КАК РЕФЛЕКСИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ОСЕВОЕ ВРЕМЯ 

Л. С. Сысоева, Т. А. Яровая 
Томский государственный педагогический университет 

Ментальный перелом в способе осмысления мира и самого человека 
произошел приблизительно около 800-200 годов до н.э. одновременно в 
различных этнических регионах мира – на Западе, на Востоке Запада, Ин-
дии, и Китае. Это время К. Ясперс назвал осевым, вычислив его чисто эм-
пирически на основе появившихся новых явлений мышления и явления но-
вого человека, названного им рефлексивным в отличие от человека мисти-
ко-тотемического и мифологического мышления. Этот человек опирался в 
создании картины мира на самого себя, характеризовался появившейся 
личностной духовностью и собственной ответственностью за судьбы мира 
и самого себя. Опираясь на опыт исследователей этого периода культуры 
осевого времени, можно сказать, что подвижки менталитета произошли в 
этот период за счет перевеса накопленного эмпирического знания над ми-
фологическим, что привело к сдвигу менталитета от мифа к логосу [cм. : 1]. 
Это был период создания античной, ирано-персидской, иудейской, индий-
ской, китайской культур со всеми их региональными архетипическими осо-
бенностями. 

Суммируя основные антропологические характеристики культур осево-
го времени, данные К. Ясперсом, необходимо отметить следующие измене-
ния в мышлении:  

- человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы.;  
- разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей 

день;  
- заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих 

жизнь людей; во всех направлениях совершается переход к уни-
версальности;  

Все это происходит посредством рефлексии, для которой характерно 
беспокойство и движение, граничащее с духовным хаосом. Перед челове-
ком открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропа-
стью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения: 
«Он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах 
самосознания и лабиринтах трансцендентного мира» [2, с. 33]. 
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Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью приходит конец. 
Началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта про-
тив мифа. Миф же становится материалом для языка, который теперь вы-
ражает не его исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в 
символ. Древний мифологический мир медленно отступал, сохраняя, одна-
ко, благодаря фактической вере в него народных масс свое значение в каче-
стве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в обшир-
ных сферах сознания. 

Эти изменения К. Ясперс называет одухотворением, человек уже не 
замкнут в себе. Он не уверен, что знает самого себя, и поэтому открыт для 
новых безграничных возможностей, духовное напряжение с этой поры не 
переставало оказывать свое воздействие на людей, придавая их деятельно-
сти новую неопределенность и новое значение. 

Человек в качестве индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в 
самом себе. Ментальный перелом характеризуется самостоятельными по-
исками смысла жизни, выбора пути развития осознавшего свою самостоя-
тельность человека. Этот процесс начали отшельники и странствующие 
мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки Израиля. 
Возникает подлинный человек с его культурными доминантами вознесения 
к идее, несокрушимого спокойствия души, медитации, нирваны, идентифи-
кации с атманом, единства с дао, покорности воле Божьей. Происходит от-
крытие того, что позже стало называться разумом и личностью. 

Не являясь массовым явлением, личность косвенным образом влияет на 
всех людей. Человечество в целом совершает скачок. Происходит постоян-
ное общение путем странствий китайских философов, бесед на рынках и 
площадях древнегреческих софистов, Сократа и других мыслителей Элла-
ды, поисков освобождения от страданий Буддой и буддистами, что способ-
ствовало интенсивному духовному движению.  

Человеческое существование осознается как история с прошлым, на-
стоящим и будущим. Характерно появление реформаторских идей, стрем-
ление овладеть ходом событий, которые рассматриваются в контексте об-
раза мира. Изменения характеризуются не просто как поступательное раз-
витие, а синтез уничтожения и созидания одновременно. В политическом 
ракурсе развитие характеризуется тенденцией завоеваний и создания боль-
ших могущественных империй (Цинь Ши-Хуанди в Китае, династии Мау-
рья в Индии, эллинистического мира и imperium Romanum на Западе [см. : 
2, с. 32-37]. Человечество, начиная с Осевого времени, приобретает тенден-
цию к единству развития, к созданию мировой истории, что подтвердилось 
дальнейшим движением последующих веков. 

Возникновение рефлексивного мышления (от греч. reflexio – отражаю, 
осмысливаю свои собственные действия и мысли, деятельность самосозна-
ния) означало появление философии как исторически первой теоретической 
формы мышления. Вследствие этого философия и может быть названа тео-
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ретической формой размышления о человеке и мире, в котором он живет, и 
о тех проблемах, которые у человека возникают в связи с этим. 

С этих пор размышление человека, проблематизирующего свое бытие, 
называется философией (от греч. phileo –люблю и sofia – мудрость). Как 
рефлексивная деятельность человека своего времени, своей эпохи, своего 
общества, своего народа философия не может быть единой и одной единст-
венной. Уже во времена своего возникновения в философии возникли мно-
гообразные учения. Это учения Лао-цзы и Конфуция, которые положили 
начало всем философским китайским учениям, как даосизма,( Чжуан-цзы, 
Ле-цзы и др.),так и конфуцианства. В Осевое время возникают древнеки-
тайские трактаты «Дао де Цзин» и «Чжуан-цзы», не потерявшие актуально-
сти и в настоящее время. Ясперс характеризует античных философов раз-
личных школ – ионийцев: Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Гераклита 
Эфесского, Диогена Аполинийского; элеатов – Парменида, Зенона, Мелис-
са Самосского; пифагорейцев, говоривших и писавших на дорическом диа-
лекте – Пифагора, Архита, Фантона. Платона Афинского он ставит в один 
ряд с философами, создавшими системы, оказавшими влияние на все чело-
вечество, – Аристотелем, Св. Фомой Аквинским, Гегелем, – и которые про-
должают своими учениями оказывать влияние на мировоззрение людей и 
по-прежнему являются величинами первого порядка.  

Наряду с названными Ясперс обращает внимание на духовную дея-
тельность иудейских пророков, которые стали провозвестниками появления 
Иисуса Христа, – Илии, Исайи, Иеремии, Второисайи, авторов библейских 
книг или их фрагментов. К. Ясперс обращается и к индийским учениям, на-
чиная с Упанишад, оперируя их специфическими категориями, – такими, 
как нирвана, атман, медитация и др. 

У человека вследствие духовного напряжения создается впечатление, 
что он живет на поздней стадии развития, более того, в период упадка, по-
этому ощущают необходимость помочь пониманием, воспитанием, введе-
нием реформ, чтобы избежать катастрофы. «…Возникшее в осевое время 
духовное напряжение с той поры не переставало оказывать свое воздейст-
вие на людей, придавая их деятельности новую неопределенность и новое 
значение» [2, с. 37]. Древние культуры продолжают существовать при этом 
лишь в тех своих элементах, которые вошли в осевое время, восприняты 
новым началом. Но, главное, что отмечает К. Ясперс, «тем, что свершилось 
тогда, что было создано и продумано в то время, человечество живет 
вплоть до сего дня» [2,  с.38]. Вывод напрашивается сам собой, и его можно 
представить следующим образом: осевое время, принятое за отправную 
точку, определяет вопросы и масштабы, прилагаемые ко всему предшест-
вующему и последующему развитию» [2, с. 38–39]. 

Осевое время 800-200 лет до н. э. со всеми его последствиями К. Ясперс 
называет первым дыханием совместной человеческой истории. Второе, по 
его мысли, начинается с эпохи науки и техники, со второй прометеевской 
эпохи в истории человечества, и может быть приведет к новому, еще дале-
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кому и невидимому второму осевому времени, к подлинному становлению 
человека, и оно охватит не только островки цивилизации первого дыхания, 
но все человечество в целом [см. : 2, с. 53]. И теперь вопрос состоит в том, 
сохранит ли грядущее развитие свою открытость и завершится ли оно соз-
данием настоящего человека? И в этом вопросе, анализируя происходящее, 
человечество выстраивает различные, порою прямо противоположные пер-
спективы. 
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А. В. Кривошеев 
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Сегодняшнюю эпоху называют эпохой глобализации, которая лишила 
Землю просторов и недоступных мест. Раньше люди считали, что им ни на 
что не хватает времени1 и, в сущности, были правы. Однако сегодня мы 
чувствуем не только всё ускоряющийся бег времени, но и утрату простран-
ством своей протяжённости. Мир на наших глазах превращается в пункты 
назначения, без соединяющих их линий-путешествий. Что важнее – цель 
путешествия или само путешествие? Или важность имеет просто факт того, 
чтобы поскорее куда-нибудь добраться? Сегодня можно попасть практиче-
ски в любое место, но нужно ли нам это? «Ибо места назначения сами по 
себе слишком абстрактны, чтобы им можно было радоваться, и от них, как 
и от всего прочего, остается оскомина, как от банана, от которого тебе дос-
талась одна кожура» [5, с. 286]. Транснациональный (глобальный) капитал 
присутствует практически во всех страна. Макдональдс и Кока-колу можно 

                                              
1 В середине XX века венгерский социолог Александр Шалаа, проанализировав бюджет времени в 

20 европейских странах, установил, что домохозяйка из ФРГ, имеющая самые современные ку-

хонные комбайны и прочую автоматику, тратит на ведение домашних дел примерно столько же 

времени, сколько женщина из югославской деревни, вынужденная носить воду из колодца. Понят-

но, что в Германии иные стандарты потребления. Порядок в югославском доме вряд ли покажется 
идеальным примерной немке. Но так ли важно, сколько комнат у тебя в жилище, если простора 

хватает и на окрестных лугах? Так ли мешает жить любая пылинка, если на свежем воздухе аллер-

гия не развивается? И кому, кроме барышень из рекламы, жизненно необходимо иметь «идеально 

чистые поверхности» и менять постельное белье каждый день? 
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встретить в любой точке мира. По сути, сегодня есть лишь один мир – мир-
попурри известных лейблов вне времени и пространства. 

Сегодняшний человек существует (не живёт!) локально-точечным 
способом: супермаркет, рабочее место («офис»), комната, в которую он 
приходит поспать. И так в большинстве стран мира. Глобализация есть 
продукт информационной революции – это, если по-простому, когда каж-
дый может узнать всё что угодно через Интернет. Глобализация обусловле-
на каким-то ирреальным развитием туризма как основного критерия богат-
ства и достатка человека. Подобного рода туризм суть деградация, из ду-
ховной неподвижности он человека не выводит. «Путешественники» видят 
мир через камеры, а форма общения с ним – exchange (естественно, of 
currency). Относительно всего увиденного для современного туриста суще-
ствует только одна незыблемая (неподвижная!) единица измерения – его 
«я». Складывается парадоксальное ощущение, будто за нами несут какую-
то ширму, уже мелькавшую ранее множество раз2, которую и расставляют 
тут же, где бы ты ни вышел – в Риме, Гонконге, на ближайшей автобусной 
остановке. 

В эпоху глобализации царствуют одни лишь структуры, требующие 
твоих мыслей, внимания, энергии. Структуры! Не люди! Как сегодня жить 
подлинно и свободно? Как жить настоящей, экзистенциально яркой жиз-
нью? Каждая структура однозначно и жёстко-жестоко фиксирует место че-
ловека в социуме, отчуждая его от истины собственного бытия-в-мире. Как 
отмечал Ж. Бодрийяр, мир под завязку забит симулякрами, критическая 
масса которых достигнута уже давно: слишком много всего (информации, 
подделок, гаджетов, идеологии, лжи и т.п.). Всё подчинено транснацио-
нальным финансовым интересам – и политика, и культура, но мир почему-
то продолжает делать вид, будто всё это существует на самом деле. 

Мир неинтересен, пошл и завершён. Символом всего этого является су-
пермаркет – храм потребления, блеском своих витрин, зазывающий в ин-
фернальное пространство симулякров. Вещи уже давно никто не покупают, 
сегодня в цене разрекламированные и привлекательно упакованные значе-

ния, суть свои же подсознательные желания. Супермаркет выкладывает на 
стол только законченные объекты – бренды, марки. Вообще огромные со-
временные магазины, как сказал бы Р. Генон, «инфернальны», паразитиру-
ют на подсознательных («инфрачеловеческих», как сказал бы все тот же 
Генон) желаниях. Гладкая идеальность супермаркетов бросает в дрожь, от 
нее веет адом. 

Мир становится банальным. И в этом банальном мире3 появляется че-
ловек потребляющий, всё-потребляющий, наверное, потому, что у него ни-

                                              
2 Ги Дебор: «Субпродукт кругооборота товаров, человеческое круговращение, рассматриваемое  

как потребление, туризм, - сводится в своей основе к единственному развлечению: поехать и по-
смотреть то, что уже стало банальным» [4, с. 93]. 
3 Ги Дебор: «Движение банализации, усреднения, которое господствует в современном обществе 

по всему миру, также доминирует и в каждой позиции, где развитое потребление товаров внешне 

приумножило выбор ролей и объектов» [4, с. 41]. 
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чего нет: ни субъекта, ни субстанции, ни воли, ни установки. Место под-
линной реальности для такого человека занимает плотный наркотический 
фон потребления (иллюзии, симулякры), призванный успокаивать и убла-
жать, поощрять человеческий эгоизм. Уровень навязчивой лести всепрони-
кающей рекламы не снился и халифу багдадскому: они думают о вас (и за 
вас), они заботятся о вас, они всё сделают для вас – «прекраснейшего из 
смертных». Но реклама – это не только лесть, это ещё и скрытое принужде-

ние. Как отмечал один из самых известных французских писателей, выдви-
нувшихся за последние десятилетия, М. Уэльбек: «Реклама вырабатывает 
некое устрашающее и жесткое Сверх-Я, которое беспощаднее любого ко-
гда-либо существовавшего императива, которое прилипает к человеку и не-
престанно твердит ему: «Ты должен желать. Ты должен быть желанным. 
Ты должен участвовать в общей гонке, в борьбе за успех, в кипучей жизни 
окружающего мира. Если ты остановишься, – ты перестанешь существо-
вать. Если отстанешь, – ты погиб». Начисто отрицая понятие вечности, оп-
ределяя самое себя как процесс непрестанного обновления, она стремится к 
подавлению субъекта, к превращению его в послушную всегда довольную 
марионетку будущего. И это формальное, поверхностное участие в жизни 
окружающего мира призвано заменить в человеке жажду бытия. Она про-
должает совершенствовать средства передвижения для существ, которым 
некуда ехать, потому что они нигде не чувствуют себя дома; создавать но-
вые средства связи для существ, которым уже нечего сказать друг другу; 
облегчать контакты между существами, которым уже не хочется общаться с 
кем бы то ни было» [6, с. 79–80]. Или вот Ги Дебор, опять же по поводу 
рекламы: «Реклама страхования жизни внушает только то, что человек ви-
новен в том, что умер, не обеспечив регулирование системы после эконо-
мической утраты, а реклама american way of death настаивает на способно-
сти поддерживать в этих обстоятельствах львиную долю мнимостей жизни. 
На всем остальном фронте рекламных бомбардировок категорически за-
прещено стареть. Как если бы дело заключалось в том, чтобы обеспечить 
каждому некий «капитал-юность», который, будучи лишь посредственно 
используемым, не мог бы, однако, претендовать на достижение долговре-
менной и накапливающейся действительности финансового капитала. Это 
социальное отсутствие смерти тождественно социальному отсутствию жиз-
ни» [4, с. 91]. Но самое ужасное, на мой взгляд, заключается в том, что ни-
кто не придает серьезного значения абсолютной лживости рекламы, кото-
рая сама же в этой лживости каждую минуту признается, ведь каждая новая 

ложь рекламы – это также признание ее предыдущей лжи. 
Век эгоизма, аутоэротизма, нарциссизма изгнал из жизни Иное4. На его 

месте – дыра, которая отбрасывает человека к собственному одиночеству. 
Где же человек?! Где люди?! Рене Генон пишет: «Достаточно бросить во-

                                              
4 Т. Адорно: «Естественноисторическая норма приспособления, с которой с мудростью завсегда-

тая пивной согласен и Гегель, гласит: нужно обломать себе рога; вот схема мирового духа прокля-

тия общим» [1, с. 311]. 
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круг себя взгляд чтобы убедиться, что повсюду стремятся все свести все 
больше и больше к единообразию, идет ли речь о самих людях или же о 
вещах, среди которых они живут; очевидно, что такой результат может 
быть достигнут лишь при уничтожении, насколько это возможно, всякого 
качественного различия. Но еще более достойно внимания то, что по 
странной иллюзии некоторые охотно принимают это «единообразие» за 
«объединение», в то время как оно представляет собою как раз обратное» 
[2, с. 50]. Продолжая эту мысль, Генон отмечает: «Люди сведены к простым 
нумерическим «единицам», их помещают жить даже не в «дома», потому 
что это слово не подходит, а в «ульи», в которых жилища сделаны по одно-
му и тому же образцу и меблированы вещами, «серийно» сфабрикованны-
ми таким образом, что из среды, в которой мы живем, заставляют исчезнуть 
всякое качественное различие» [2, с. 64]. И, наконец, всё тот же Рене Генон: 
«Чтобы привести людей к единообразию полностью «публичной» жизни, не 
ограничиваются тем, что собирают их в «массы» по любому случаю и под 
любым предлогом; их помещают жить не просто в «ульи», но в «стеклянные 
ульи», к тому же расположенные таким образом, чтобы можно было в них пи-
таться только сообща; люди способные подчиниться такому существованию, 
поистине пали на «инфрачеловеческий» уровень, уровень, если угодно, насе-
комых, таких как пчелы и трутни; и в результате всеми средствами их стара-
ются «выдрессировать» отличаться друг от друга не больше, чем представите-
ли этих видов животных или даже еще меньше» [2, с. 91]. 

Современный мир – мир без различий5. В нём все – носители функций, 
менеджеры, агенты, клиенты, тела

6. Мишель Уэльбек пишет: «Что произ-
водят служащие и специалисты, сидящие в небоскребах Дефанс? Конкрет-
но говоря – ничего. Сам процесс производства материальных ценностей для 
них – тайна за семью печатями. Обо всех предметах и событиях в мире они 
узнают через цифры. Эти цифры становятся сырьем для статистики и рас-
четов, на их основе вырабатываются модели, намечаются проекты, наконец, 
принимаются те или иные решения, и в информационное поле общества 
вбрасываются новые данные. Современные служащие, с их готовностью 
меняться, приспосабливаться, отзываться на все новое, подвергаются про-
цессу обезличивания. Новейшие и очень модные курсы по переквалифика-
ции ставят себе целью создание бесконечно изменчивых личностей, ли-
шенных какой-либо интеллектуальной или эмоциональной стабильности» 
[6, с. 64–65]. Современные люди видят только себя. Они не наталкиваются 
на реальность, ибо сегодня реальность заменена гиперреальностью. Клерки, 
спекулянты, менеджеры, проценты, биржи, боссы, макдональдсы, транссек-
суалы (имя им легион) имеют одно общее свойство – все они нереальны. 

                                              
5 Т. Адорно: «...тотализация, которая готовится всюду, где люди стали одинаковыми; на человека 
наводят лоск, его шлифуют (так это называется у военных) до тех пор, пока он - некое отклонение 

от понятия собственного абсолютного ничтожества, буквально не переплавляется. Освенцим ут-

вердил философему чистой тождественности, которая есть смерть» [1, с. 323]. 
6 Ги Дебор: «Конкретная жизнь каждого вырождается в умозрительный космос» [4, с. 26].  
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Они лишены не только органического существования, но и всякой возмож-
ности умереть7. 

Дьявол сегодня как никогда бестелесен. Прошли времена, когда болез-
ни и неврозы возникали от переизбытка витальных сил. Нынче проблема в 
другом: энергия (в том числе и телесная) истощена, люди вырождаются от 
аутизма, то есть от неспособности реагировать на Иное даже на самом пер-
вичном, физическом уровне. «Все чаще на свет Божий рождаются дети, не 
откликающиеся на ласки и прикосновения матери. Все анемичнее лица мо-
лодых людей, которые и в юности уже стары. Вместо сцены – экран телеви-
зора. Здесь нет пассивных и активных. Телевизор можно выключить, мож-
но отвлечься от него. Сами его размеры говорят о том, что он – объект, 
вполне «подчиненный» зрителю. Но в действительности мы подчинены 
ему. Экран подменил подмостки. Исчезла дистанция» [3, с. 180–181]. Со-
циологи с печалью констатируют, что дети все больше похожи на взрос-
лых. Все меньше становится детских игр, исчезла «детская одежда», исче-
зают детская психология, детский язык. Объясняют это засильем телевиде-
ния и отступлением на задний план книги. Книга создавала границу между 
грамотным и безграмотным, понимающим и непонимающим. Телевидение 
размывает все эти границы. Его смотрят и дети, и взрослые8. И те, и другие 
– потребители пассивные, не рефлексирующие9. Но, даже не касаясь вопро-
сов массмедиа, можно заметить, что подряхлевший, опустевший мир, где 
правят банки, функционеры и компьютеры, больше не нуждается в образо-
вании, в развитии личности, а значит и в воспитании. Человеческое исклю-
чается, а потому бессмыслен вопрос о духовных возрастах – детстве, юно-
шестве, возмужании: «вместо детства – старческая инфантильность голли-
вудского «ТИ ВИ», вместо старости – вечное детство неумирающих, зани-
мающихся всевозможными терапевтическими теннисами-массажами вось-
мидесятилетних калифорнийцев» [3, с. 278–279]. 
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ОБЩЕСТВО КАК ИСТОЧНИК ЦЕЛЕЙ  
И ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОЦИОЛОГИИ Э.ДЮРКГЕЙМА 

О. В. Герасимова 
Томский государственный педагогический университет 

Вопрос о целях образования является наиболее актуальным в периоды 
трансформации общества, поскольку именно цели позволяют избежать об-
разовательного хаоса. От образовательных целей зависит содержательное 
наполнение. Происходит актуализация вопроса «чему учить», в противовес 
традиционному вопросу «как». Однако кто в таком случае должен выбирать 
приоритетность и порядок получаемых знаний – государство, общество, 
личность, специалисты в различных областях науки? Государство всегда 
имеет свои интересы на поле образования, будь то политические, экономи-
ческие, социальные, идеологические и т.п. У индивида они могут быть со-
всем другими, например, получение образования не ради профессии, а как 
способ роста личности. В соответствии со своими целями государство цен-
трализует содержание образования путем введения обязательных стандар-
тов. Таким образом, может возникнуть несоответствие между интересами 
индивидуальными, социетальными и государственными. 

Одним из первых социологов, обративших внимание на описываемую 
проблему стал Э. Дюркгейм. Будучи наиболее влиятельным представите-
лем функционалистского подхода в социологии, Э. Дюркгейм рассматрива-
ет образование как социальный феномен. Часто он использует термин 
«воспитание», однако понятие воспитания Дюркгейм трактует очень широ-
ко. По сути, в его трактовке оно может стать синонимом и образования, и 
обучения, и социализации: «Воспитание – это воздействие, оказываемое 
старшими поколениями на младшие поколения, которые еще не созрели для 
общественной жизни. Цель воспитания состоит в создании у ребенка опреде-
ленного набора физических, интеллектуальных и нравственных качеств, тре-
буемых от него и политической организацией общества в целом, и специфи-
ческой средой, в которой ему, в частности, предстоит жить» [1, с. 17].  

Каким должно быть образование, его форма, цели, содержание? Кто их 
задает – государство, церковь, индивид? Для Дюркгейма ответ однозначен: 
их задает общество. Дюркгейм обосновывает это тем, что различные типы 
образования соответствуют различным типам общества. В античной Греции 
образование распределяется между семьей и государством. В Греции нет 
касты священников, отсюда вытекает, что, как только появляется образова-
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ние, оно тоже носит здесь светский и частный характер. В средние века об-
разование, напротив, было, прежде всего, христианским. Возрождение 
представляет образование свободное, ХVII век – гуманитарное, а XIX – на-
учное. «Воспитательные системы … настолько явно связаны с определен-
ными социальными системами, что неотделимы от них» [1, с. 52]. 

Общество может жить, только если между его членами существует дос-
таточная гомогенность. Воспитание увековечивает и укрепляет это единст-
во, изначально фиксируя в душе ребенка основные общие качества, необ-
ходимые для коллективной жизни. Дюркгейм убежден, что в каждом из нас 
присутствуют два существа. «Одно существо состоит из всех умственных 
состояний, относящимся только к нам и к событиям нашей личной жизни. 
Это то, что можно было бы назвать индивидуальным Я. Другое представля-
ет собой систему взглядов, чувств, привычек, которые выражают в нас не 
нашу личность, но группу, или различные группы, частью которых мы яв-
ляемся; таковы религиозные верования, нравственные верования и практи-
ки, национальные и профессиональные традиции, всевозможные коллек-
тивные воззрения. Их совокупность составляет социальное Я» [1, с. 56]. 
Сформировать в каждом из нас это существо – такова цель воспитания. 
Конкретно же сформулировать, в чем заключается эта цель в определенный 
момент времени и на определенном историческом этапе, может только со-
циология, именно в силу социальной природы образования. Лишь изучая 
общество, становится возможно открыть цель образования, которую нужно 
достичь и те методы, которые будут адекватны для достижения этой цели. 

Содержание любого образования, вне зависимости от времени, места и 
типа общества, по Дюркгейму, имеет два уровня. Первый – общий для всех: 
«Не существует народа, у которого не было бы некоего набора идей, чувств 
и навыков, которые воспитание должно привить всем детям без исключе-
ния, к какой бы социальной категории они не принадлежали» [1, с. 16]. Да-
же там, где общество разделено на изолированные друг от друга касты, все-
гда существует религия, общая для всех, некие фундаментальные принци-
пы религиозной культуры, одинаковые для всего населения. А так как ре-
лигиозные верования воплощают, персонифицируют некоторые чувства, 
некоторый способ восприятия мира и жизни, то невозможно быть приоб-
щенным к их культу, не усваивая заодно всевозможные умственные навы-
ки, которые выходят за пределы сферы чисто религиозной жизни. Для со-
временного мира общей является система взглядов на человеческую приро-
ду, на право и долг, на общество и индивида, на прогресс и науку и т.д. 
Следовательно, каждое общество создает для себя некий идеал человека 
или нормативный идеал, включающий как интеллектуальные, так и нравст-
венные и физические качества. Этот идеал одинаков для всех граждан, но с 
определенного момента он начинает меняться в соответствии со специфи-
ческими условиями, которые каждое общество несет в себе. Второй уро-
вень – различие в моделях образования и воспитания в зависимости от со-
циального происхождения, профессиональной принадлежности и т.п. По 
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мнению Дюркгейма, воспитание детей не должно было бы зависеть от мес-
та рождения и социального положения родителей. Но воспитание с некото-
рого возраста не может оставаться одинаковым для всех субъектов – разно-
образие профессий порождает разнообразие практик и методов.  

Дюркгейм отводит ключевую роль обществу и государству в участии в 
образовательном процессе и ответ на вопрос «чему учить?» всегда остается 
за государством. «Если цель воспитания – приспособить ребенка к соци-
альной среде, то невозможно, чтобы общество не было заинтересовано в 
участии в воспитании. Стало быть, именно обществу нужно внушать учи-
телю, какие взгляды и чувства надо внушать ребенку, чтобы он был в со-
гласии со средой, в которой он должен жить» [1, с. 23]. Говоря о том, что 
государство не должно монополизировать образование, Дюркгейм, все же 
убежден, что принципиально возможность вмешательства государства в 
дела образования оспаривать тоже нельзя. 

Таким образом, по Дюркгейму, образование, являясь социальным ин-
ститутом, обеспечивающим воспроизведение условий существования об-
щества и его целостность, неизбежно должно контролироваться общест-
венной организацией, влияющей на формы, цели образования, а также на 
его содержательное наполнение.  
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МИРОВЫЕ БРЕНДЫ КАК ОСНОВА  
ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Е. К. Глухова 
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«Человек перестал быть рабом человека 

и стал рабом вещи». 
Ф. Энгельс 

Рубеж ХХ–ХХI веков может быть ознаменован как эпоха потребления, 
что связано с преобладающей ролью потребления во всех сферах общест-
венной жизни. Культура потребления стала решающим фактором хозяйст-
ва, как в сфере потребления маркетинга и рекламы, так и при производстве 
и оформлении продукта. 

«Общество потребления – это не просто общество изобилия, где вдо-
воль всяких вещей. Это общество, в котором потребление сделалось глав-
ным содержанием общественной жизни, оттеснив на второй план произ-
водство и накопление» [1, с. .3] На первый план выходит не потребление 
товара или услуги, а потребление знаков и символов, выражающих в себе 
иной смысл, привлекающий внимание потребителя. Приобретая вещь, лю-
ди создают новую идею отношений, своего образа и идентичности. Таким 
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образом, происходит потребление не просто материальных объектов, а 
ощущение удовлетворения высших потребностей человека за счет товаров 
– символов. Причем желание, предвкушение зачастую приносит больше 
удовольствия, чем сам процесс покупки. Акт потребления на определенный 
момент ослабляет желание, однако затем оно нарастает вновь, стимулируе-
мое маркетинговыми коммуникациями и самой идеей потребления, по-
скольку товар является всего лишь символическим заместителем ожидае-
мого. Это означает, что «у потребления нет пределов. Наивно было бы 
предполагать, что оно может быть насыщенно и удовлетворено. Навязчивое 
стремление потреблять не есть следствие некоторых психологических при-
чин или чего-то еще подобного и не вызвано силой подражания. Если по-
требление представляется чем – то неукротимым, то потому, что это полно-
стью идеальная практика, которая не имеет ничего общего (после опреде-
ленного момента) ни с удовлетворением потребностей, ни с принципом ре-
альности» [1, с. 218] Потребление содержит желание того, что отсутствует. 
А желаний у человека ХХI века всегда больше, чем достаточно. Таким об-
разом, идеал культуры потребления – бездумный потребитель, манипули-
руемый посредством рекламы. 

Олицетворением эпохи потребления стали бренды. Они заключают в 
себе дихотомию – материальная составляющая (сам продукт и видимые 
компоненты бренда) и нематериальная (узнаваемое качество, характери-
стики, доверие, ассоциации, сложившееся предпочтение). По существу со-
временный потребительский рынок – постоянная борьба брендов за их ме-
сто в сознании потребителей.  

Проблемой выступает тот факт, что в брендах заключены ориентиры на 
универсальные модели поведения, а именно – модели потребления (ты то, 
что ты потребляешь). Они становятся символом успешной социализации в 
обществе, пропагандирующей престижный, пресыщенный образ жизни как 
самоцель. В настоящей работе будет определен механизм взаимосвязи гло-
бальной культуры потребления и брендов.  

Мировые бренды выступают не столько маркером материального про-
дукта, сколько объектом символического потребления. «Сегодня бренды 
строятся вокруг отношений, а не вокруг вещей… Из сферы физической 
бренды перешли в сферу психологическую. Бренды задевают умы и сердца, 
чувства и эмоции… Они ассоциируются с ценностями, с которыми мы себя 
идентифицируем»  [3, с. 6]. Приобретая брендованный товар, в первую оче-
редь покупают не столько технические характеристики или отменное каче-
ство (которого может и не быть), сколько возможность приобщения к меч-
те, ожидаемому образу жизни, идеалу. Бренды становятся важными знака-
ми идентификации окружающих и самого себя в обществе. Поскольку 
бренд использует эмоциональные, психологические, социальные потребно-
сти людей, то обладание продуктом-символом выступает как неотъемлемая 
часть удовлетворения не физического, а психологического и социального 
комфорта. Чем большую эмоциональную выгоду человек получает при по-
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купке брендованного товара, тем больше он готов за него платить. Так как 
для потребителя крайне важны те чувства и ассоциации, которые укрепля-
ют его отношения с брендом, то он предпочитает свой бренд любому мало-
известному названию. Таким образом, он платит на порядок больше именно 
за эмоциональную составляющую, а не за ту функцию, которая заложена в 
товаре. «Выбрав тот или иной бренд с его многоуровневыми преимущест-
вами по ''решению всех проблем'' и проявляя в дальнейшем лояльность к 
нему, потребитель избавляется, во-первых, от известного риска при покуп-
ке неизвестной марки (что может привести к непредвиденным результа-
там), а во-вторых, оберегает себя и устраняется от большого потока инфор-
мации для принятия решения о покупке и в целом о смысле жизни» [2, с. 4]. 

Потребитель оценивает бренд, исходя из собственных ценностей, и ес-
ли ценность, заложенная в бренд, соответствует его собственной, то она 
становится его личностной ценностью. Культура потребления, используя 
данный факт, всегда ставит человека перед выбором, ограничивая тем са-
мым его свободу, ведь выбор всегда предопределен брендом. Кроме того, 
потребление, ограничивая жизнь человека рынком предложенных товаров-
символов, скрывает от него иные возможности духовного и социального 
бытия. Реклама, как двигатель торговли, подсаживает человека на иглу по-
требления, совершенствуя постоянное искусство обольщения потребителя. 
В рекламе «решающее воздействие на покупателя оказывает не риториче-
ский дискурс и даже не информационный дискурс о достоинствах товара. 
Зато индивид чувствителен к скрытым мотивам защищенности и дара, к той 
заботе, с которой «другие» его убеждают и уговаривают» [1, с. 180]. Чело-
веку преподносят образ, новую идентичность, исходя из которых он фор-
мирует свои собственные желания и потребности.  

Кроме того, любой бренд базируется на мифологической истории. Миф 
– это не обязательно выдуманная легенда или сказка. В современном мире 
мифы преподносят как серьезные научные теории, основываясь на которых 
потребитель делает свой выбор в пользу здоровья, красоты, богатства… 
Именно реклама посредством непрекращаемой трансляции рекламных сю-
жетов и образов способствует закреплению мифа в массовом сознании. 

Таким образом, потребление выступает как сфера социализации, фор-
мирования норм и ценностей, в которой проявляются отношения между 
людьми. Современный человек не просто безвольно потребляет бренды, он 
оперирует ими, совершая таким образом акт коммуникации. Бренды стали 
частью образа жизни, мышления, действительности. 

Потребление проявляется как активный процесс постоянного выбора и 
обновления брендов, поскольку рынок товаров и услуг регулярно пополня-
ется новыми предложениями, предоставляя не просто товары и услуги, а 
стандартные образы жизни. В построении бренда задействованы универ-
сальные потребности человека, не зависящие от его национальности, соци-
альной принадлежности, культуры, уровня дохода (например: стремление к 
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безопасности, ощущению собственной значимости, отличию либо принад-
лежности к определенной социальной группе…). 

Приобретая бренд, человек делает ставку на тот образ жизни, о котором 
мечтает. Бренд выступает как средство самоидентификации и самовыраже-
ния в глазах окружающих. Через приобщение к товару- символу в обмен на 
деньги человек стремится к реализации своих моральных, эстетических, 
эмоциональных потребностей.  

Можно сказать, что бренд, как проводник культуры потребления, стал 
крайне важным жизненным ориентиром в обществе. Восприятие человека и 
отнесение его к категории ''свой – чужой'' происходит посредством его 
внешней оболочки. Главным критерием оценки становится потребление 
брендов, которые выступают эквивалентом успеха, спроса, престижа, удов-
летворения потребностей. «То есть вместо службы продукта человеку 
бренд встает на место человека, требуя от него «службы» себе, внимания и 
времени, давая за это ему чувство покоя от иллюзии достижения цели, ко-
торую человек из «добрендового» мира с помощью маркетинга перевел те-
перь на бренд. Но за это человек платит помимо денег своей независимо-
стью и снова гоним тем же или новым брендом дальше» [2, с. 5]. 
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СУЕВЕРИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

О. В. Герасимова, Ю. Ю. Гурьянова 
Томский государственный педагогический университет 

Современное общество, динамично развиваясь, двигаясь по пути про-
гресса, открытости, глобализации, развития науки и информационных тех-
нологий, тем не менее, сохраняет довольно высокую степень веры в ирра-
циональное и таинственное, наделяя волшебной силой предметы, явления и 
процессы окружающего мира. Развитие общественного сознания не являет-
ся показателем снижения уровня суеверности в обществе, напротив, часто 
можно услышать о повышении уровня «веры в суе». Священники объясня-
ют этот процесс утратой истинной религиозной веры, как следствие – воз-
растание пустой, ложной веры, идущей от массового невежества в области 
веры истинной. Исследователи же пытаются найти источник суеверия в че-
ловеческой природе. Ученые Гарварда, проведя исследование, выяснили, 
что суеверия – это часть адаптационного поведения всех людей, которые 
стремятся придать смысл окружающему миру. По мнению одного из веду-
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щих британских экспериментальных психологов, профессора Бристольско-
го университета Брюса Худа, вера в иррациональные и магические явления 
обусловлена генетически: «В докладе, который профессор Худ прочитал на 
очередном ежегодном съезде Британской ассоциации науки, утверждается, 
что никакие рациональные разъяснения и доводы не могут заставить суе-
верных людей отказаться от своих представлений, так как они сами не спо-
собны их контролировать. Любым попыткам убедить их в бессмысленности 
веры в приметы и предзнаменования противостоит мощная психическая 
сила на генетическом уровне. Суеверия и религиозное чувство, убежден 
британский психолог, присущи людям от рождения и являются неотъемле-
мой частью человеческой ментальности»[1]. Другие исследователи убежде-
ны, что суеверия наследуются человеком не генетически, через биологиче-
скую преемственность, а бессознательно, через культуру и язык, в которые 
погружен субъект и которые несут в себе всю гамму суеверий от глубокой 
древности до наших дней. Причина же суеверий во многом связана со 
скрытым страхом смерти.  

Суеверие – это ложная вера; неполноценная, превратная убежденность. 
Следует отличать теоретическое суеверие, проникающее в миросозерцание 
человека, от практического, т.е. веры в оккультизм, в магические действия. 
К числу теоретических суеверий К. Поппер отнес некоторые социальные 
теории. Так, он писал: «В своих современных формах заговорщицкая тео-
рия общества, которая, подобно современному историцизму и современ-
ным попыткам установить «естественные социальные законы», является 
типичным результатом секуляризации религиозных предрассудков. Вера в 
Гомеровских богов, заговорами которых объясняли историю Троянской 
войны, прошла. Боги изгнаны. Однако их место заняли могущественные 
индивидуумы или группы – злонамеренные группы, порочные замыслы ко-
торых ответственны за все зло, от которого мы страдаем»... [2]. 

Суеверие имеет глубокие исторические корни, оно возникло на почве 
первобытных пережиточных представлений о силах природы и было при-
суще людям ещё тысячи лет тому назад. В то время люди многого не могли 
объяснить, не знали свойства многих предметов, и поэтому наделяли их 
сверхъестественными способностями. Люди всегда стремились убедиться в 
том, что защищают себя и поэтому верили в воздействие на них сверхъес-
тественных сил. Реагируя на потенциальную угрозу, они, тем самым, гото-
вили себя к тому, чтобы встретиться с реальной опасностью.  

Но, как и всё, суеверность подвержена эволюции: культура и новые зна-
ния влияют не только на нас, но и отражаются на суеверности. Суеверия рож-
даются из мифологических представлений, спустившихся в сферу обыденного 
сознания: остатки тотемизма прослеживаются в суевериях, связанных с жи-
вотными: черная кошка как предвестник несчастья, залетевшая в жилье чело-
века птица, указывающая на близкую смерть, гадание по крикам кукушки и 
т.п. Бросание монет в воду заменил собой обряд жертвоприношения тотему. 
Отголоски фетишистских верований выражаются в плевании через плечо, 
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стуке по дереву, сюда же относятся такие действия как фига в кармане от 
сглаза, рассыпавшаяся соль как предзнаменование ссоры и т.п. Персонифици-
рованный анимизм сегодня находит выражение через веру в домовых, духов. 
В наши дни в суеверии сохранились пережитки старых народных верований: 
первичные интенции – желание заглянуть в будущее, избежать неблагоприят-
ных ситуаций, и прочие – сохранились в психике и могут способствовать рас-
пространению суеверий, особенно в экстремальных обстоятельствах. 

Суеверие, как правило, в настоящее время проявляет себя на поведен-
ческом уровне в редуцированных обрядовых формах: ношении талисманов, 
татуировке, магических жестах, следовании приметам. Особое место зани-
мают приметы, когда определенным событиям приписывается прогности-
ческое значение. Исследования, проводимые в Лондонском университете, 
доказали, что благодаря приметам, люди ведут себя более осторожно, тща-
тельно обдумывают свои действия и спокойнее относятся к вероятности 
возможной неудачи. Кроме того, таким образом человек защищает себя от 
стресса и от чувства вины за неудовлетворительный результат. Однако 
очень важно оценивать, насколько люди способны адекватно, трезво вос-
принимать действительность под влиянием примет и суеверий. 

Люди продолжают верить в иррациональное так же, как они остаются 
привязанными к таким неодушевлённым предметам, как обручальное кольцо, 
счастливый билетик или плюшевый мишка. Это подобно тому, как многие 
люди верят в альтернативную медицину, которая не нашла доказательства 
своей эффективности у ученых. Даже если лекарство не нашло признания у 
медиков, оно может помочь некоторым больным, которые верят в его пользу. 

В рамках описанной темы было проведено социологическое исследова-
ние, в котором автор прослеживал, насколько суеверны люди в наше время, 
насколько сохранились в сознании людей пережитки древних народных ве-
рований, остались ли ещё те люди, которые безоговорочно следовали бы 
народным приметам. 

Исходя из этого, была выдвинута следующая гипотеза: в современном 
обществе люди по-прежнему остаются суеверными, так как они знают ог-
ромное количество примет и почти все гадают, но в большей степени это 
люди преклонного возраста, большинство из которых женщины. 

В ходе социологического исследования, методом группового и индиви-
дуального анкетирования было опрошено 30 жителей города Томска: 15 
мужчин и 15 женщин.  

Анализируя полученные данные, выяснилось, что чуть больше полови-
ны опрашиваемых не совсем склонны к суеверию, но предложив респон-
дентам всем известную примету: «Если Вам дорогу перебежала чёрная 
кошка, Ваши дальнейшие действия…» оказалось, что ровно половина оп-
рашиваемых взялись бы за пуговицу или обошли бы другим путём во избе-
жание опасности. С помощью той же приметы также выяснилось, что жен-
щины в большей степени склонны к суеверию, чем мужчины.  



 

– 159 – 
 

Интересным представляется тот факт, что 80 % людей хоть раз в жизни 
имели дело с гаданиями, причём не только женщины, но и мужчины. Дос-
таточно показателен тот факт, что больше половины людей не накладывают 
на суеверие никаких моральных запретов, т.е. не считают суеверие греш-
ным делом. Интересно выяснить, что люди сами оценивают степень своей 
суеверности, достаточно высоко – почти 77 % в некоторой степени считают 
себя суеверными. 

Подводя итоги, можно сказать, что цель исследования была достигнута, 
автору удалось выявить, что суеверие остаётся актуальным и в современ-
ном обществе, это проявляется в том, что люди знают достаточно много 
примет, продолжают верить в них, следовать им, гадать и т.д., при этом не 
видя в этом ничего морально запретного. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ КНИГАМ 

Т. В. Деринг 
Томский государственный педагогический университет 

Информационные технологии являются неотъемлемым элементом, оп-
ределяющим культуру современного человека, т.к. без них невозможна 
ориентация человека в современном социокультурном пространстве. Поток 
различной информации очень велик, и в тоже время недостаточно времени 
и средств на потребление этой информации, соответственно люди сталки-
ваются с проблемой поиска оптимальных вариантов работы с информаци-
онными каналами. Особенно это актуально для студентов, т.к. в условиях 
учебного процесса перед ними стоит задача за короткие сроки отыскать и 
проанализировать большое количество информации при подготовке мате-
риала (для домашних заданий, при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов, 
для саморазвития). В этой связи с научной точки зрения представляется ин-
тересным определить основные факторы, побуждающие студентов обра-
щаться к Интернет-ресурсам для поиска электронных книг и выяснить мне-
ние студентов относительно существования таких книг, т.к. до сих пор дос-
таточных исследований в этой области проведено не было. С этой целью в 
рамках курса «Социология культуры» на базе кафедры философии и соци-
альных наук Томского государственного педагогического университета 
было проведено пилотажное социологическое исследование на тему «От-
ношение студентов к электронным книгам». Генеральную совокупность ан-
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кетного опроса составили студенты Института профессиональной подго-
товки специальности «Культурология» Томского государственного педаго-
гического университета (59 человек – с 1 по 5 курсы), использовалась ре-
презентативная, целенаправленная выборка и метод основного массива. 
Был проведен анкетный опрос, в котором участвовало 44 студента, т.е. 
74,5 % от генеральной совокупности. Для достижения цели исследования 
(выявить отношение студентов к электронным книгам, выложенным на Ин-
тернет-ресурсах) были заявлены следующие задачи: 

• выяснить причины обращения студентов к электронным книгам 
на Интернет-ресурсах; 

• выяснить, существует ли негативное отношение к электронным 
книгам у студентов? 

• выяснить гендерный аспект (соотношение количества девушек и 
парней, обращающихся к электронным книгам; отношение к 
электронным книгам); 

• выяснить, как часто студенты обращаются к Интернет-ресурсам 
в поисках электронных книг (на примере сравнения с обычной 
библиотекой)? 

• выяснить, какие социальные факторы влияют на обращение сту-
дентов к электронным книгам? 

• выяснить, удовлетворяет ли информационное обеспечение уни-
верситета запросы студентов в использовании Интернет-
ресурсов для доступа к электронным книгам? 

• выяснить, влияет ли обращение студентов к Интернет-ресурсам в 
поисках необходимой информации на их культуру обучения? 

На основе задач исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
• Существует две основные причины, по которым студенты обра-

щаются к электронным книгам, выложенным на Интернет-
ресурсах – это доступность любой книги и экономия времени на 
поиск книг; 

• Основная причина, по которой некоторые студенты негативно 
относятся к электронным книгам – это вредное воздействия на 
зрение; 

• Юноши относятся к электронным книгам позитивнее, чем де-
вушки, поскольку считается, что мужчины лучше разбираются в 
технике, в том числе, в компьютерах и интернете; 

• Студенты регулярно обращаются к электронным книгам; 
• Основной социальный фактор, влияющий на обращение студен-

тов к электронным книгам – это наличие свободного доступа в 
интернет в домашних условиях; 

• Информационное обеспечение университета не достаточно удов-
летворяет запросы студентов по использованию Интернет-
ресурсов для доступа к электронным книгам; 
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• Обращение к электронным книгам в Интернет-ресурсах влияет 
на культуру обучения студентов.  

Первая гипотеза в ходе проведения исследования подтвердилась. Так 
было установлено, что две основные причины, по которым студенты обра-
щаются к электронным книгам – это экономия времени на поиск книг и 
доступность любой книги. На это в равном соотношении указали 38,6 % 
опрошенных. Кроме того, можно выделить второстепенные причины, 
влияющие на обращение студентов к электронным книгам. Во-первых, 
здесь можно назвать экономию материальных средств на покупку книг, на 
что указали 31,8 % опрошенных, а во-вторых, широкий выбор книг, 25 % 
соответственно. 

Вторая гипотеза подтвердилась только частично. Было установлено, 
что 13,5 % опрошенных действительно негативно относятся к электронным 
книгам, однако основная причина негативного отношения, которую указали 
11,4 % опрошенных – это привычка читать обычные книги. В то время как 
причина, предложенная в гипотезе как основная, т.е. «негативное воздействие 
на зрение», занимает только второе место, наряду с неудобством чтения элек-
тронных книг с экрана компьютера, т.к. ее отметили 6,8 %. Кроме этого 2 % 
студентов, принявших участие в исследовании, помимо названных выше при-
чин отметили отсутствие необходимых навыков для поиска электронных книг 
в Интернете и отсутствие для этого постоянного доступа к нему. 

Третья гипотеза, касающаяся того, что юноши относятся к электрон-
ным книгам позитивнее, чем девушки, также подтвердилась. Об этом сви-
детельствует количество позитивных отзывов юношей и девушек – 86 % и 
77 % соответственно. Кроме этого удалось установить, что 16 % девушек 
вообще не пользуются электронными книгами, в то время как среди юно-
шей этот показатель почти в 2 раза ниже, только 7 %. 

Что касается четвертой гипотезы, то студенты действительно регулярно 
обращаются к Интернет-ресурсам для поиска электронных книг. Так, 
38,6 % опрошенных студентов обращаются к Интернет-ресурсам для поис-
ка электронных книг 1 раз в неделю, 15,9 % – несколько раз в неделю и 
36,4 % 1 раз в месяц. В тоже время 15,9 % опрошенных посещают традици-
онные библиотеки 1 раз в неделю, 9 % – несколько раз в неделю и 75 % –  
1 раз в месяц. Как следствие приведенных выше данных можно говорить о 
том, что для поиска необходимых книг студенты обращаются к Интернет-
ресурсам почти в 2 раза чаще, чем к традиционным библиотекам. 

Пятая гипотеза также была подтверждена. Были установлены социаль-
ные факторы, влияющие на обращение студентов к электронным книгам. 
Как и предполагалось, основной социальный фактор – это наличие свобод-
ного доступа в интернет в домашних условиях. Также к социальным факто-
рам можно отнести проживание опрошенных студентов с родителями дома 
и недостаток материальных средств для покупки всех необходимых книг. 

В ходе исследования было установлено, что информационное обеспе-
чение университета (ТГПУ) не достаточно удовлетворяет запросы студен-
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тов по использованию Интернет-ресурсов для доступа к электронным кни-
гам – это предположение (6 гипотеза) также оказалось верным. На это ука-
зывают высказывания 70,5 % опрошенных студентов о неудобном про-
граммном обеспечении университета, в частности Linux, 50 % опрошенных 
о недостаточном количестве компьютеров для свободного доступа к интер-
нету и, как следствие, затруднение поиска электронных книг, 47,7 % – о на-
личии устаревших компьютеров в университете. Им смогли возразить толь-
ко 8 %, которые придерживаются мнения, что ТГПУ имеет достаточное ко-
личество компьютеров для свободного доступа в интернет.  

Последняя выдвинутая гипотеза также соответствует полученным дан-
ным, т.е. электронные книги влияют на культуру обучения студентов. Они 
облегчают процесс обучения, т.к. затраты времени на поиск книг снижают-
ся и существует возможность найти практически все необходимые книги. 
Как следствие, у студентов непосредственно остается больше времени на 
подготовку домашних заданий и их уровень и качество улучшаются. Из 
этого можно сделать вывод, что электронные книги также способствуют 
саморазвитию и самоконтролю; 93,2 % опрошенных указали, что исполь-
зуют электронные книги в учебных целях. Также необходимо отметить, что 
поиск электронных книг способствует формированию навыков самостоя-
тельной работы, т.к. студенты учатся находить нужную информацию и от-
сеивать ненужную. Кроме того, можно выделить некую зависимость между 
успеваемостью студентов и обращением к электронным книгам. Так, 90 % 
студентов, пользующихся электронными книгами, имеют отличную и хо-
рошую успеваемость, в то время как 50 % студентов, не использующих 
электронные книги, имеют удовлетворительную успеваемость. 

Из всего выше сказанного можно заключить, что большинство студен-
тов Института профессиональной подготовки специальности «Культуроло-
гия» относится к электронным книгам положительно и использует их в 
процессе обучения. В то же время интерес к традиционным библиотекам 
понижается, так если к электронным книгам половина студентов обращает-
ся хотя бы один раз в неделю, а традиционные библиотеки посещает только 
раз в месяц. Студенты указывают на облегчение процесса обучения, фор-
мирование навыков самостоятельной работы, успехи в саморазвитии и са-
моконтроле, повышение качества самостоятельно подготовленных заданий 
и увеличение времени на отдых и досуг – все это следствия работы с элек-
тронными книгами. В дальнейшем представляется, что число людей (не 
только студентов), использующих электронные книги в своей деятельности 
в различных сферах, будет непрерывно увеличиваться.  
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ФЕНОМЕН УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Т. В. Деринг 
Томский государственный педагогический университет 

Культура – важнейший фактор организации жизни и неотъемлемая 
часть благосостояния людей. Она является социальной основой достижения 
целей общества и в этом смысле выступает средством его развития. В по-
следние годы повышается уровень понимания ключевой роли культуры в 
общественном развитии. Наверное, поэтому, сегодня так актуально звучат 
слова Н.А. Бердяева: «Не в политике и не в экономике, а в культуре осуще-
ствляются цели общества» [1]. 

Подавляющая часть многообразных культурных процессов протекает в 
обществе стихийно, подчиняясь лишь глубинным законам социальной са-
моорганизации людей в их коллективной жизнедеятельности. Вместе с тем, 
отдельные составляющие этого комплексного процесса поддаются разум-
ному и целенаправленному регулированию, стимулированию одних тен-
денций и свертыванию других и т. п., осуществляемых с позиций видения и 
понимания стратегических путей, по которым движется данная цивилиза-
ция. Комплекс этих мер по искусственному регулированию тенденций раз-
вития духовно-ценностных аспектов общественного бытия может быть на-
зван «культурной политикой». 

В Федеральном законе «Основы законодательства РФ о культуре» от 9 
октября 1992 года уточняется, что государственная культурная политика – 
это совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государст-
во в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению 
культуры, а также сама деятельность государства в области культуры [2]. 

Правом законодательного регулирования культурной жизни общества 
обладает государство – важнейший социально-политический институт, ко-
торый берет на себя функции управления в регулировании жизнедеятель-
ности общества, защите и поддержании порядка. Однако без определенной 
организации – общественного института управления – невозможно пред-
ставить развитие всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и 
сферы культуры. Важным моментом развития духовной сферы является 
участие управления в формировании культурной политики государства и 
становление процесса управленческой культуры. 

Высшим должностным лицом РФ является Президент. Вопросы госу-
дарственного управления сферой культуры затрагиваются в Указах Прези-
дента, его законодательных инициативах. Функции законодательной власти 
в сфере культуры исполняют Совет по государственной культурной поли-
тике при Председателе Совета Федерации и Комитет государственной ду-
мы по культуре Федерального Собрания Российской Федерации. Вопроса-
ми исполнительной власти занимается Министерство культуры РФ, в со-
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став которого входят такие подразделения как – департамент современного 
искусства и международных культурных связей, департамент кинематогра-
фии, департамент культурного наследия, департамент науки и образования, 
нормативно-правовой департамент, департамент экономики и финансов, 
департамент Генерального секретариата, отдел государственной службы, 
кадров и наград. При Министерстве культуры также действует Координа-
ционный совет по культуре, который имеет своей целью обеспечение со-
гласованных действий Министерства культуры РФ и органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ при проведении государственной политики в сфе-
ре культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии. 

Правовые рамки поддержки и развития сферы культуры определяются 
действующим законодательством. Это, прежде всего, Конституция РФ, 
Гражданский и Налоговый кодексы, а также «Основы законодательства о 
культуре», принятые в 1992 г. Целый ряд статей этого закона ликвидирует 
монополию государства на управление культурной жизнью [5, с. 71]. Каж-
дый год принимаются новые законы, способствующие развитию культур-
ной жизни общества.  

В настоящее время основными направлениями государственной поли-
тики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 
Федерации являются: 

1) сохранение и развитие единого культурного и информационного 
пространства России; 

2) сохранение и развитие многонационального культурного насле-
дия народов России; 

3) совершенствование отечественной системы художественного об-
разования и науки; 

4) 4.дальнейшая интеграция России в мировой культурный процесс 
и укрепление ее позитивного образа за рубежом. [4] 

Цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реали-
зация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в 
целом, и в условиях перехода экономики России на инновационный путь 
развития достижение этой цели становится особенно важным. 

В числе основных задач, решение которых диктуется сформулирован-
ными целями, можно выделить:  

- выравнивание условий доступа к профессиональному искусству и на-
родному творчеству для всех слоев населения, вне зависимости от социаль-
ного положения и географической удаленности (проведение фестивалей, 
смотров и творческих конкурсов во всех регионах страны, поддержка гаст-
рольных программ); 

- последовательное реформирование системы государственного управ-
ления сферой культуры (в том числе, через систему государственных зада-
ний); 

- дальнейшее совершенствование организационных и экономических 
механизмов развития сферы культуры с целью повышения результативно-
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сти деятельности (в том числе, через укрепление кадрового потенциала и 
внедрение передовых административных методик в реализации культурных 
проектов); 

- сохранение и повышение доступности объектов культурного насле-
дия. Создание единой информационной системы общероссийского монито-
ринга состояния и использования объектов культурного наследия, памятни-
ков истории и культуры; 

- составление и публикация свода объектов историко-культурного на-
следия; 

- проведение реставрационных работ, улучшение технического состоя-
ния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйст-
венный и культурный оборот; 

- обеспечение эффективного использования имущественных прав соб-
ственников на объекты культурного наследия; 

- развитие библиотечного дела. Перевод в электронный вид архивных, 
библиотечных, музейных, кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание 
инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 

- разработка систем охранной и учетной маркировки музейных предметов;  
- повышение внимания к сохранению нематериального культурного на-

следия народов Российской Федерации (в частности, разработка Каталога 
объектов нематериального культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, перевод в электронную форму образцов традиционной культуры, 
представляющих собой празднества, обряды, обычаи, исполнительские ис-
кусства, устное творчество, традиционные ремесла); 

- дальнейшая интеграция российской культуры в мировой культурный 
процесс. Укрепление позитивного имиджа России в мире как современного 
динамичного государства (проведение международных фестивалей на тер-
ритории России, в том числе в регионах, участие в зарубежных культурных 
акциях, обменные культурные мероприятия); 

- проведение знаковых культурных акций, в том числе, приуроченных к 
юбилеям памятных исторических дат. [3] 

К сожалению, между намерениями и реальными шагами может сущест-
вовать значительное расхождение. Иногда лишь 40-50 % из задуманного 
воплощается в жизнь. 

Необходимо отметить, что важной вехой в развитии сферы культуры 
должно быть партнерское взаимодействие государства, общества и бизнеса. 
Социально-культурная сфера не должна, да и уже не может существовать и 
развиваться как сфера исключительно государственных интересов. Привле-
чение внебюджетных источников финансирования, все более активное со-
трудничество социально-культурной сферы с финансовым, промышленным 
и торговым капиталом, общественными движениями и организациями – 
одно из необходимых условий сохранения культурно-исторического насле-
дия, воспроизводства творческого потенциала, развития культурной жизни. 
Но, и бизнес заинтересован в сотрудничестве с социально-культурной сфе-
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рой отнюдь не меньше, чем она в нем. Формирование и продвижение 
имиджа и репутации фирмы, спонсорство, патронаж и благотворитель-
ность, работа с персоналом, расширение сотрудничества, даже рекламные 
кампании и акции по стимулированию продаж – все это просто неосущест-
вимо без проведения праздников, конкурсов, выставок, культурных про-
грамм, т. е. без обращения к социально-культурным технологиям, а то и 
прямого сотрудничества с соответствующими организациями и учрежде-
ниями социально-культурной сферы [5, с. 8–9].  

Однако до сих пор в России многие представляют культуру как «проси-
тельницу с протянутой рукой», в то время как многочисленные исследова-
ния доказывают ее значение в развитии современного общества, и это не 
только социальное влияние, но и прямой вклад в экономику. Можно отме-
тить несколько особенностей взаимоотношений организаций культуры и 
бизнеса в России. Во-первых, у нас очень велика (и, судя по всему, возрас-
тает) роль государства как посредника в этих взаимоотношениях. Во-
вторых, поддержку культуре оказывает сегодня в основном крупный бизнес 
и, соответственно, адресатом поддержки являются крупные национальные 
проекты или организации культуры. Средний и малый бизнес, который яв-
ляется потенциальным партнером средних и малых организаций культуры в 
регионах, к этому сотрудничеству не готов, как, впрочем, и сами организа-
ции культуры. В-третьих, хотя в российском законодательстве и определе-
ны основы спонсорства и благотворительности, закон предусматривает ми-
нимальные льготы для бизнеса, поддерживающего культуру и, фактически, 
не создает для этого экономической мотивации. 

Т. М. Гудима в своей статье «Нерешенные проблемы культурной поли-
тики современной России» показывает, что преобразования в экономиче-
ской и социально-политической системе, происшедшие в 90е годы прошло-
го века, привели к поражению гуманитарного сектора социальной сферы: 
науки, образования, культуры. Культуру определяли через количественный 
показатель. В настоящее же время осуществляется большое число культур-
ных программ, например, «Культура России», проводятся конференции по 
развитию сферы культуры. Теперь на передний план выходят качественные 
показатели, и культура понимается как уровень развития человека и обще-
ства, а культурный процесс – как процесс интеллектуального и эмоцио-
нального обогащения человеком общества и самого себя. 

Особого внимания заслуживает проблема региональной культурной 
политики. В каждом конкретном регионе государственная культурная по-
литика трансформируется в региональную, так как внутри единой нацио-
нальной культуры могут существовать субкультуры. Русская культура, ко-
торая развивается на территории огромной страны, просто обречена на 
многовариантность. Различие природно-климатических, хозяйственных ус-
ловий, специфики исторических и этнокультурных ситуаций создают мно-
жество оттенков одной культуры. Следовательно, рассмотрение государст-
венного влияния не может быть успешным без учета специфики отдельного 
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региона. Знание и понимание региональных особенностей развития культу-
ры является первоосновой для создания перспективной региональной куль-
турной политики, которая учитывала бы культурные интересы различных 
субъектов этой политики как основы для взаимопонимания. При этом не-
обходимо, чтобы государство и регионы выступали не как оппоненты, а как 
партнеры, имеющие общую цель – создание условий для положительной 
направленности культурных процессов, направленности на развитие твор-
ческой жизнедеятельности человека. 

Завершая рассмотрение, необходимо сказать, что сфера культуры все 
еще находится в стадии перехода к рыночным отношениям, и как следствие 
управление в этой области сталкивается со многими проблемами (финанси-
рование, направления развития, законодательство, структура управления 
и др.). Однако представляется, что реализация основных направлений госу-
дарственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуни-
каций в России на основе стратегического партнерства государства, обще-
ства и бизнеса позволит создать условия для эффективной интеграции от-
расли в процесс повышения уровня благосостояния граждан, сохранения 
социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

А. Н. Дудина 
Томский государственный педагогический университет 

Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что близкие отношения 
(сексуальные, любовные, брачные, дружеские и даже родственные) претер-
пели некие изменения, превратившись из социального института в инстру-
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мент эмоциональной самореализации индивида. Сейчас все направлено на 
себя. Близкие отношения все более освобождаются от навязанных им извне, 
общих для всех правил, норм и ролевых предписаний и все чаще регулиру-
ются исключительно соображениями личностного удовольствия, удовле-
творения и самораскрытия.  

Попытаемся выделить социокультурные причины трансформации се-
мьи в современном обществе. Прежде всего, это сексуальная революция 
1970-х годов. Это экономические изменения, связанные с общим ростом 
благосостояния и обретения женщинами экономической самостоятельно-
сти. Это влияние и западной культуры, которая в свою очередь нацелена на 
индивидуализм. И в целом это ситуация постмодерна (общество потребле-
ния, вернее перепотребления; человек массы).  

Начиная с последней трети ХХ века процессы тотальной, всеобъемлю-
щей индивидуализации (характерное влияние Запада, так называемая вес-
тернизация) и детрадиционализации в корне меняют самые интимные сто-
роны жизни людей, превращая любые отношения в постоянный поиск и 
непрестанную самореализацию.  

В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что интим-
ная сторона взаимоотношений и сексуальная удовлетворенность играют 
немаловажную роль в жизни современного человека. Более того, сексуаль-
ность становится сознательно культивируемой чертой личности. 

По мнению американского социолога Энтони Гидденса, главный итог 
сексуальной революции 1970-х годов состоял именно в том, что возник фе-
номен «пластической сексуальности» – сексуальности, освобожденной от 
давления культурных норм. «Пластическая сексуальность» – это личностная 
характеристика, то, чем обладает каждый из нас, что сознательно культивиру-
ет, и «взращивает», и, безусловно, рассматривает в качестве одного из компо-
нентов собственного жизненного стиля [3, с. 43]. Сегодня мужчины и женщи-
ны в плане сексуальности ждут и требуют от брака гораздо большего, и удов-
летворенность именно сексуальной стороной супружеских отношений стано-
вится ключевым аспектом удовлетворенности браком в целом. 

Межличностные отношения кардинально меняются под влиянием 
«пластической сексуальности»: они начинают строиться преимущественно 
на принципах удовольствия и удовлетворения, эмоциональной и сексуаль-
ной свободы, равенства и самореализации.  

«Новый» брак – это сложная система взаимодействий, которую необ-
ходимо постоянно отлаживать и отрабатывать. Это брак «с открытым кон-
цом», серия постоянных проб и экспериментов, это вероятностный проект 
[3, с. 36–37]. 

Близкие и продолжительные эмоциональные связи устанавливаются 
ради самих этих отношений и их особого качества, ради удовлетворения, 

получаемого от таких отношений. Понятно, что подобная связь продолжа-
ется лишь до тех пор, пока каждая из сторон сохраняет ощущение удовле-
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творенности существующими отношениями и лишена сомнений относи-
тельно совместного будущего [3, с.80].  

Самым важным становится качество близких отношений, а вот значи-

мость выбора партнера отходит на второй план [3, с. 83]. В свою очередь, 
это становится естественной причиной генезиса «общества разводов»: вы-
страивая отношения, люди заранее настроены на смену партнеров, как 
только существующие в настоящий момент отношения по какой-либо при-
чине перестанут их устраивать. 

Именно об этом нам свидетельствуют многочисленные разводы. Встре-
тить человека и прожить с ним всю свою жизнь в наши дни – это редкость. 
За последние десятилетия, начиная с 1970-х годов, количество разводов 
значительно увеличилось, однако одновременно уменьшается и осуждение 
разводов. Почему же развод становится все более распространенным? 
Можно привести несколько факторов. За исключением очень малой доли 
крайне богатых людей, брак сегодня перестал быть связью, имеющей це-
лью передать собственность и свой статус другому поколению. По мере об-
ретения женщинами экономической самостоятельности брак – все реже 
следствие необходимости экономического партнерства, как это было когда-
то. Общий рост благосостояния приводит к тому, что в случае неудовлетво-
ренности браком устроить свою собственную жизнь теперь значительно 
легче. Кроме того, разводы теперь уже не несут на себе позорного клейма, и 
в какой-то степени это их стимулирует. Еще один важный фактор – расту-
щая тенденция оценивать брак в терминах уровня личностного удовлетво-
рения, приносимого им. По всей вероятности, рост числа разводов связан 
не с глубоким разочарованием в браке как таковом, а с усиливающимся 
стремлением превратить его в полнокровный союз, приносящий удовлетво-
рение [2, с. 374–375]. 

Традиционная форма семьи у нас все еще в почете. Она основана на за-
конном браке со штампом в паспорте. Но тенденция такова, что все больше 
молодых людей (и не очень молодых) не оформляют брачные отношения. 
Вместе с тем традиционный институт семьи сохраняет в нашем обществе 
свою прочность, хотя ситуация остается сложной. Практически каждый 
четвертый младенец в России сегодня – дитя незарегистрированного брака. 
Ведь в настоящее время очень популярно и широко распространено сожи-
тельство – проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения, 
но не состоящих в браке. Сожительство является по большей части экспе-
риментальной стадией перед вступлением в брак [2, с. 387].  

Очень толерантно наше общество относится и к добрачным половым 
связям. Сохранение невинности и «девичьей чистоты» уже не актуально. У 
нас сейчас «модно» иметь определенный сексуальный опыт еще до вступ-
ления в брак, именно поэтому многочисленные сексуальные связи и частая 
смена партнеров воспринимаются как норма. Однако благодаря столь по-
пулярной «моде» растет и количество брошенных матерей-одиночек.  
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Необходимо отметить и тот факт, что сейчас молодые люди не торо-
пятся скреплять свои отношения узами брака. Во многом это происходит 
благодаря влиянию Запада и Европы. Именно поэтому уже и для России 
стали характерны поздние браки (для сравнения стоит вспомнить возраст 
наших родителей, когда они вступили в брак) и, как правило, один ребенок 
в семье. Люди строят карьеру, добиваясь материального достатка. Ведь на 
данный момент деньги и материальные ценности играют немаловажную 
роль, а человек нашего времени находится во власти денег.  

Народная мудрость, выраженная в таких изречениях, как «с милым и 
рай в шалаше», «любовь за деньги не купишь», «не имей сто рублей, а имей 
сто друзей», в наши дни потеряла свою популярность. Ведь сейчас актуаль-
на другая народная мудрость – «купить можно все», где самое главное быть 
материально обеспеченным и ни от кого независящим, чтобы позволить се-
бе купить все, что не пожелается. У нас теперь новые «ценности» – успех, 
карьера, деньги. Наше общество – это общество «бизнесменов». 

Более того, современное общество – это общество потребителей. И как 
бы это жестоко и дерзко не звучало, зачастую даже в любви мы выступаем 
потребителями, выбирая себе возлюбленных в большинстве своем как наи-
более подходящий товар, который при «устаревании» и «изнашивании» 
можно «выбросить», а взамен «купить» себе новый [3, с. 243].  

У нас теперь все напоказ. Заплати деньги, и все увидят, как ты любишь 
или как тебя любят за твои же деньги. А что еще хуже в последнее время лю-
бовь – это шоу! Яркий пример тому, ежедневное шоу «Дом-2» (Построй свою 
любовь!), которое весьма успешно транслируется на канале ТНТ! Жаль, что 
святое сокровенное интимное чувство оказалось опошлено, а «культ тела» и 
«сексуальная революция» затмили экраны наших телевизоров.  

«Герой нашего времени» занимается культивированием собственного 
тела, созданием своего имиджа и стиля. Для нас очень важна внешняя обо-
лочка. И от того, как ты выглядишь, как ты одет и во что ты одет, зависит 
очень многое. Но все легко объясняется – духовный мир сложно демонст-
рировать, значительно легче демонстрировать материальное богатство.  

Однако стоит помнить о том, что система ценностей формируется пре-
жде всего семьей, родителями, близким окружением. А сила семьи не в 
банковских счетах и шикарных лимузинах, не в материальном достатке, а в 
сохраняющейся в большинстве семей духовной прочности, приверженно-
сти нравственным принципам и традициям.  

Чтобы подтвердить все вышесказанное, мы провели социологическое 
исследование среди студентов, в ходе которого было опрошено 100 чело-
век. Проведенное социологическое исследование позволяет сделать ряд за-
ключений и выводов. А именно: 
- Наиболее подходящим возрастом для вступления в брак считается воз-

раст в промежутке между 20-25 годами (59 %) и 25–30 годами (38 %). 
Ранние браки в возрасте 18–20 лет поддержало всего 3 % нами опро-
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шенных. Это в свою очередь подтверждает тот факт, что молодые пары 
не торопятся скреплять свои отношения узами брака;  

- Основная часть браков, по мнению опрошенных, заключается исключи-
тельно по любви (43  %), что просто не может не радовать, однако все 
зависит от того, какой они вкладывают смысл в эти слова, ведь для 
многих эти слова произносятся бессмысленно и с легкой руки; 21 % в 
свою очередь считают, что значительная часть браков заключается по 
причине не запланированной беременности; 14 % считают, что браки 
заключаются из-за страха одиночества либо по расчету (14 %); 8 % оп-
рошенных нами предложили свой вариант ответа (по глупости; по при-
чине создать семью, как у других; чтобы «откосить» от армии; чтобы 
продолжить род и создать потомство); 

- Для 57 % штамп в паспорте не имеет никакого значения (однако, как 
было верно подмечено – не имеет значения, если супруг не богат), а для 
остальных 43 % штамп в паспорте очень важен. Это подтверждает «мо-
ду» на сожительство без официальной регистрации брака. Трудно не 
согласиться с тем, что сожительство – хорошая практика и опыт совме-
стного проживания до вступления в брак, так как основной причиной 
разводов называют именно бытовые разногласия – 38 %; 

- 30 % опрошенных допускают возможность развода в своей собственной 
семье, 32 % не допускают такой возможности, а 38 % затрудняются от-
ветить на данный вопрос. Соответственно это подтверждает то, что раз-
вод становится все более распространенным явлением, одновременно 
уменьшается и осуждение разводов; 

- По мнению наших респондентов, основной причиной разводов в настоящее 
время являются бытовые проблемы и ссоры (38 %) и «перегорание» чувств 
(27 %); 17 % считают, что главной причиной разводов является измена суп-
руга; 14 % видят основную причину в финансовых трудностях; а для 4 % 
таковой причиной является сексуальная неудовлетворенность; 

- При оценке ценностных ориентиров, порадовало то, что для 57 % оп-
рошенных семья и семейное благополучие являются наиважнейшей 
ценностью; для 35 % наиболее важной является личностная самореали-
зация; 8 % смело признаются в том, что карьера и материальное благо-
получие играют для них огромную роль.  

- При сопоставление этих данных необходимо отметить следующие по-
лученные нами результаты, которые весьма неоднозначны и противоре-
чивы. Несмотря на то, что для 57 % опрошенных семья и семейное бла-
гополучие являются наиважнейшей ценностью, лишь 43 % считают, что 
браки заключаются исключительно по любви. Чем же руководствуются 
остальные 14 %, которые заявляют, что семья важнее для них всего на 
свете?! И другой немаловажный факт – 68 % допускают возможность 
развода в своей собственной семье, это больше чем половина. Так по-
чему же мы не дорожим этой наиважнейшей ценностью, но при этом 
утверждаем, что таковой для нас является именно семья?!  
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В заключение хочется отметить, что семья отнюдь не находится на грани 
падения или краха. Однако сегодня в браке и семье происходят существенные 
изменения, они отражают более широкие социальные перемены (усиление от-
крытости сексуальной сферы и повышение толерантности к добрачным поло-
вым связям; поздние браки и, как правило, один ребенок в семье, что в свою 
очередь связано с отделение сексуальности от функции воспроизводства; мно-
гочисленные разводы; появляются альтернативные формы брака, к примеру, 
сожительство) и одновременно способствуют им. [2, с. 389].  

Но однозначно то, что семья, как и прежде, – главный бастион защиты 
нравственных принципов, в том числе патриотизма, любви к Родине, ува-
жения к ее истории, к старшему поколению. Великий русский писатель Ни-
колай Карамзин писал: «Давно называют жизнь бурным океаном, но счаст-
лив тот, кто плывет с компасом». Таким компасом для каждого из нас и 
должна стать обеспеченная, здоровая и счастливая семья.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

И. А. Дьяченко 
Томский государственный педагогический университет 

Мировой кризис нашел свое отображение и на рынке труда. Всплеск 
безработицы произошел в большинстве стран планеты. Миллионы людей 
остались без работы, находятся в активных поисках нового места, ожидая 
наступления лучших времен. Но вопрос вот в чем: скоро ли удастся выйти 
из кризиса? Ответ следующий: каждой стране по-разному, всё зависит от 
политики правительства и направления денежных средств в нужное русло. 
Но, к сожалению, прогнозы на год грядущий неутешительные. Рассмотрим 
ситуацию на рынке труда некоторых стран мира.  

Так, в ноябре 2008 г. официальный уровень безработицы на Украине 
составил 2,3 %, количество зарегистрированных в службе занятости безра-
ботных по состоянию на 1 декабря 2008 г. достигло почти 640 тыс. чел. При 
этом действительный уровень безработицы в стране (с учётом незарегист-
рированных), намного выше. В 2009 году уровень безработицы может зна-
чительно увеличиться до 8 %. В России по состоянию на 1 декабря 2008 г. 
число безработных в стране составило 5 млн. чел., уровень безработицы 
зафиксировано на отметке 6,6 %. Согласно прогнозам экспертов, уровень 
безработицы в России 2009 году может достичь 7,6 %, что составит 5,4 млн. 
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чел. В Латвии уровень безработицы составляет 6,1 %, с учетом незарегист-
рированных в Госагентстве занятости – около 10 %. В 2009 г. прогнозиру-
ется рост данного показателя до 15–20 %. В Чехии по состоянию на 1 де-
кабря 2008 г. уровень безработицы в стране составлял 5,3 %, около 300 тыс. 
чел. По прогнозам специалистов, уровень безработицы в 2009г. в Чехии 
может достичь 6 %. Прогнозы для рынка труда Германии также неутеши-
тельные: в 2009 г. количество безработных возрастет на 0,5 млн. чел., а в 
2010 г может достичь 4–6 млн. чел. Безработица в Великобритании также 
бьет рекорды. По состоянию на 1 декабря 2008 г. число безработных со-
ставляло почти 2 млн. чел. Уровень безработицы зафиксирован на отметке 
6 % – это самый высокий показатель за последние 10 лет. В Испании по со-
стоянию на 1 декабря 2008 г. зафиксировано рекордный уровень количества 
безработных за последние 10 лет – около 3 млн. чел. Страна в конце октяб-
ря 2008 г. имела самый высокий уровень безработицы среди всех стран Ев-
росоюза – 12,8 %, за ней следовала Словакия – 10 %. Самые низкие значе-
ния показателя наблюдались в Нидерландах (2,5 %), Австрии (3 %) и Дании 
(3,2 %). В США по состоянию на 1 декабря 2008 г. наблюдается рекордный 
уровень безработицы за последние 15 лет – 6,7 %, что составило 10,3 млн. 
чел., которые зарегистрировались на бирже труда. По прогнозным оценкам, 
в 2009 году данный показатель может вырасти до 7,6 %. По прогнозам пра-
вительства Японии, уровень безработицы в 2008 году достиг 4,2 %, а в 2009 
году – 4,7 %, что станет самым высоким показателем за последние 8 лет [4]. 
Как видим, нестабильная ситуация на рынке труда существует во всем ми-
ре. Тот факт, что безработица сильно выросла уже на начальном этапе кри-
зиса, внушает серьезные опасения насчет дальнейшего «оздоровления» 
рынка труда, особенно в краткосрочной перспективе. 

Рассмотрим подробно ситуацию, сложившуюся на российском рынке 
труда в динамике экономически-активного населения. На 2000 год числен-
ность экономически занятых составляло 65 % от общей численности насе-
ления страны, в 2006 году это число составило 68 %. Уровень занятости на-
селения страны на 2000 год составил 58 %, а в 2006 году уже составил 
62 %. Что же касается 2009 года, то здесь совсем другая ситуация. Числен-
ность экономически активного населения к концу февраля 2009г. составила, 
по оценке, 75,6 млн. человек, или более 53 % от общей численности насе-
ления страны. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в 
организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В 
январе 2009г. в них работало 36,3 млн. человек, или 52,2 % общей числен-
ности занятых. Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, привлекалось на условиях совместительства 
и по договорам гражданско-правового характера 1,7 млн. человек (в экви-
валенте полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест для 
полной занятости работников в этих организациях, определенное как сум-
марное количество работников списочного состава, совместителей и работ-
ников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характе-
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ра, в январе 2009г. составило 38 млн. и было меньше, чем в январе 2008г. на 
0,7 млн. человек, или на 1,9 %. В конце февраля 2009г. 6,4 млн. человек, 
или 8,5 % экономически активного населения, классифицировались как 
безработные (в соответствии с методологией Международной Организации 
Труда). В государственных учреждениях службы занятости населения в ка-
честве безработных было зарегистрировано 2 млн. человек, в том числе 1,7 
млн. человек получали пособие по безработице [6]. 

Теперь рассмотрим ситуацию в динамике роста численности безработ-
ных. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по мето-
дологии Международной организации труда, в ноябре 2008 года увеличи-
лась на 8,1 % по сравнению с предыдущим месяцем – до 5 млн. человек, что 
составляло 6,6 % всего экономически активного населения страны. Число 
официально зарегистрированных безработных в ноябре возросло на 4,8 % 
по сравнению с предыдущим месяцем и составляло 1,304 млн. человек. По 
сравнению с концом ноября 2007 года, общая численность безработных в 
России увеличилась на 17,8 %, а официально зарегистрированных – сокра-
тилась на 12,9 %. Численность экономически активного населения в России 
по состоянию на конец ноября 2008 года оценивалась в 76 млн. человек – бо-
лее 53 % от общей численности населения страны, 52,2 % всех занятых в ок-
тябре 2008 года работали в организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. Добавлю, что еще в октябре 2008 г. численность безра-
ботных в России составила 4,6 млн. человек, или 6,1 % экономически актив-
ного населения. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года общая чис-
ленность безработных увеличилась на 372 тысячи человек [6]. 

Безработица растет потому, что предприятия не нуждаются в работни-
ках в период кризиса, и не подают заявления в службы занятости. Так в де-
кабре 2008 года потребность предприятий в работниках, заявленная в службы 
занятости России составила 894.696 человек, а уже в январе 2009 года это чис-
ло сократилось на 58.612 человек и составило 836.084 человек [3]. 

В Томской области эта же ситуация выглядит так: в декабре 2008 года 
потребность предприятий в работниках, заявленная в службы занятости со-
ставила 6.634 человек. В январе 2009 года эта потребность сократилась на 
2190 человек и составила 4444 человек.  

Если рассматривать ситуацию на рынке труда Томской области, то в 
целом она не является критичной. По данным департамента труда и занято-
сти населения Томской области, в 2008 году в государственную службу за-
нятости населения Томской области обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 45,8 тыс. человек. При содействии органов службы за-
нятости населения нашли работу 29,4 тыс. человек. Уровень регистрируе-
мой безработицы снизился с 2,75 % от экономически активного населения 
до 2,17 %. В областном банке вакансий в течение года было 79 тыс. свобод-
ных рабочих мест, что почти на 3 тыс. больше, чем за предыдущий год. На 
конец года вакансий было 6,6 тыс. (на конец 2007 года – 9 тыс.). За период 
1 октября – 31 декабря 2008 года численность безработных граждан, заре-
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гистрированных в органах службы занятости, возросла на 25,8 % (на 2469 
человек) и на конец 2008 года составила 12041 человек. Численность заяв-
ленных к сокращению работников составила 2008 человек. За период 1 ян-
варя – 20 января 2009 года численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, уменьшилась на 2,8 %, или на 340 
человек, и по состоянию на 20 января составила 11 701 человек. Так про-
шедший год можно охарактеризовать как год неоднозначных тенденций. 
Конец года прошел под влиянием финансового кризиса, однако в целом си-
туация на рынке труда Томской области не является критичной по сравне-
нию с регионами, где в структуре экономики присутствуют крупные пред-
приятия металлургического комплекса, автомобильной промышленности и 
др. Тревожные тенденции по сокращению сотрудников в отдельных отрас-
лях и на предприятиях в большей степени касаются городов Томской об-
ласти – областного центра, Северска, Колпашева, Асина, Стрежевого. По-
этому большое внимание, сегодня уделяется определению мер, технологий 
и услуг, предоставляемых центрами занятости Томичам, находящимся под 
риском увольнения. В частности, департаментом разработана программа 
дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда области. Основными мероприятиями этой программы являются опе-
режающее обучение, организация временных общественных работ и содей-
ствие самозанятости. На реализацию программы будут запрошены деньги 
из федерального бюджета (около 75 млн. рублей). Специалисты департа-
мента рассчитывают на эффективное использование этих средств при ак-
тивном участии бизнеса и органов местного самоуправления [5]. 

Кризис сформировал список самых непопулярных на рынке труда про-
фессий. В него попали те, что еще год назад были на пике популярности. А 
сложнее всего лавировать в новых условиях молодым специалистам. Изу-
чение резюме, поданных за последнее время в кадровые агентства, показа-
ло, что среди молодежи до 30 лет сейчас наиболее популярными являются 
профессии менеджера по туризму, специалиста по рекламе и связям с об-
щественностью, инженеров-экологов и event-менеджеров (специалистов по 
организации корпоративных праздников и мероприятий). Кроме того, 
юноши и девушки активно ищут работу в области маркетинговых и финан-
совых исследований, брендинга и управления персоналом, андеррайтинга 
(оценка финансовых рисков страховых компаний). В этих специальностях 
россияне до 30 лет представлены в количестве более 70 процентов. Такой 
же процент молодежи среди резюме системных администраторов, про-
граммистов, веб-дизайнеров, инженеров технической поддержки и менед-
жеров интернет-проектов. Сегодня среди экономистов и корпоративных 
юристов доля специалистов моложе 30 лет составляет 76 процентов, в то 
время как рабочие специальности представлены в основном 40-50-летними 
работниками. Исключение составляет лишь сфера обслуживания и ремонта 
автомобилей. Достаточно высокие зарплаты делают ее привлекательной для 
молодежи – 63 процента соискателей на позицию автослесаря моложе 30 лет. 
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А вот об инженерных специальностях такого не скажешь. На позицию инже-
нера-электронщика претендуют в основном люди старше 40 лет, таковых 40 
процентов. Кроме того, среди людей среднего возраста активно ищут работу 
инженеры-строители и специалисты по техническому надзору [4]. 

Впрочем, нельзя сказать, что молодежь совсем игнорирует строитель-
ство. На сегодняшний день среди архитекторов и инженеров-
проектировщиков преобладает именно молодежь – 67 и 78 процентов соот-
ветственно. В целом статистика показывает, что резюме от молодежи в 
кадровые агентства поступает гораздо больше, чем от людей среднего и 
старшего возраста. В среднем на возраст до 30 лет приходится 63 процента 
резюме, на 30-40-летних – 24 процента, а на тех, кому за 40 лет, – 13 про-
центов. Видимо, в первую очередь компании во время кризиса избавляются 
от менее опытных сотрудников. 

Вот десять рабочих профессий, востребованных на рынке в период кри-
зиса: водитель автомобиля, подсобный рабочий, уборщик производствен-
ных помещений, повар, грузчик, продавец непродовольственных товаров, 
маляр, электрогазосварщик, дворник, плотник. 

Десять должностей служащих и ИТР, востребованных на рынке труда в 
период кризиса: охранник, медсестра, менеджер, кассир, инженер, бухгал-
тер, врач, консультант, воспитатель в детский сад, страховой агент [5]. 

Почему же возникла такая проблема, что не все профессии стали вос-
требованы? ВУЗы и другие учебные заведения, обучая и выпуская специа-
листов разных сфер, не могут предвидеть, будет ли пользоваться спросом 
эта профессия на рынке труда.  

Подготовка квалифицированных кадров и развитие человеческих ре-
сурсов имеют ключевое значение для подъема экономики России и вхож-
дения ее в мировое экономическое пространство. Рыночная экономика 
предъявляет повышенные требования к качеству рабочей силы, ее образо-
вательному, профессиональному и квалификационному уровню, росту ее 
социальной мобильности, профессионализму. Обеспечение сбалансирован-
ности спроса и предложения рабочей силы является важнейшей задачей го-
сударственной политики занятости, и один из основных механизмов реше-
ния этой проблемы – взаимодействие системы профессионального образо-
вания с рынком труда. Рынок образовательных услуг связан с рынком труда 
опосредованно через образовательные потребности, выступающие одно-
временно важнейшим фактором потенциального спроса на рынке образова-
ния и потенциального предложения на рынке труда. Решить проблему 
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг невозможно 
без учета интересов непосредственного потребителя образовательных ус-
луг, который имеет свои цели, задачи, мотивацию в выборе профессии и 
сферы трудовой деятельности. Учебные заведения, оказывая образователь-
ные услуги, должны учитывать также требования работодателей, положе-
ния в сфере занятости и на региональных рынках труда. Исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод, что совершенствование механизма взаи-
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модействия профессионального образования и рынка труда является весьма 
актуальной проблемой. Актуальность создания комплексного механизма, 
который будет согласовывать потребности экономики в кадрах с масшта-
бами и направлениями профессиональной подготовки становится все более 
очевидной, поскольку система образования должна адекватно реагировать 
на запросы рынка труда. От этого зависит занятость выпускаемых молодых 
специалистов в стране [1, 2]. 

Современная российская экономика встала на путь реформ, перехода к 
рыночным отношениям. На этом пути, безусловно, имеются издержки, но 
общая направленность реформ в сторону развития, которому следуют ци-
вилизованные страны мира, является прогрессивной. Проблемы рынка тру-
да и занятости населения в России сложны и противоречивы. Здесь прояв-
ляются как общие закономерности, имеющие место в разных странах мира, 
так и специфические для нашего государства процессы и явления. Можно 
надеяться, что к концу кризиса те профессии, которые были не востребова-
ны, станут нужны предприятиям, а профессии, которые были востребованы 
в период кризиса, не утратят своей нужности. 
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ОБЩЕСТВО И МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ:  
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

И. А. Дьяченко, М. В. Плотникова, Ю. С. Лапина 
Томский государственный педагогический университет 

Изучение молодежных субкультур составляет важное направление со-
циологии молодежи. С шестидесятых годов ХХ века к этой проблематике 
обратились ведущие социологи разных стран мира; в отечественной же со-
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циологии анализ молодежных субкультурных феноменов до конца восьми-
десятых годов велся в весьма узких рамках.  

Долгое время в нашей стране единственной молодежной организацией 
был комсомол, официально разрешенный и поддерживаемый. Однако уже в 
семидесятые годы стали складываться неформальные молодежные группы, 
продуцируемые в ряде случаев свою контркультуру, в силу общей социаль-
но-политической ситуации в стране, находившейся в «андеграунде». С на-
чалом процессов гласности и перестройки эти группы, легализовав свою 
деятельность, довольно громко заявили о себе, значительно увеличив тем 
самым свою численность. Определенное место среди них занимали группы, 
формировавшиеся вокруг различных музыкальных вкусов и стилей (метал-
листы, роллинги, брейкеры, битломаны и т.п.). Возникали также нефор-
мальные молодежные организации, ценностные ориентации которых имели 
некоторые политический и идеологический оттенок (ностальгисты, паци-
фисты, зеленые). Выделялись группы аполитичного характера (хиппи, пан-
ки). Формировались группировки, исповедовавшие «культ мускулов» и фи-
зической силы (качки), а также криминогенные группы, объединявшиеся на 
базе агрессивности, жесткой организованности и противоправной деятель-
ности (гопники, люберы и т.п.). Некоторые из них воодушевлялись лозун-
гами восстановления социалистической справедливости и борьбы со 
«скверной» в лице хиппи, панков и подобных им движений. 

Формирование молодежной субкультуры в самостоятельную молодеж-
ную практику и способ самореализации закончились к 1992–1994 годам, 
когда различные объединения образовали некоторую систему, состоящую 
из специализирующихся на определенном виде досуга, творческого само-
выражения и социальной манифестации молодежных субкультур, между 
которыми обозначились четко налаженные каналы коммуникации и «рас-
пределения обязанностей». Хотя, конечно, в этой системе и сегодня идут 
скрытые и явные процессы изменения: часть формирований отмирает, их 
место занимают новые объединения; одни группировки меняют идеологию 
или способ действий, другие сливаются в более крупное объединение либо, 
напротив, распадаются на мелкие и независимые сообщества. 

Но главная проблема состоит в отношении общества к молодежным 
субкультурам. Бытует мнение, что современное общество стирает индиви-
дуальность, а современные субкультуры не воспринимаются обществом 
положительно.  

Заинтересовавшись этой проблемой, мы решили углубиться в нее и 
изучить литературу и исследования других авторов в этой области. Проана-
лизировав различные источники, мы получили полные и развернутые све-
дения о истории субкультур, их характеристиках и т.п. Однако оставалось 
неясным отношения общества к подобным группам. Поэтому мы решили 
провести социологическое исследование на тему: «Общество и молодеж-
ные субкультуры: проблема взаимодействия».  
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Цель проведенного исследования состояла в выявлении отношения лю-
дей разных возрастов города Томска и Томской области к молодежным 
субкультурным группам. 

Основной гипотезой являлось наше мнение, что большинство людей 
относятся к молодежным субкультурным группам негативно. 

Поскольку мы хотели узнать отношение общественности к молодеж-
ным субкультурам как в городе Томске, так и в Томской области, и дать 
сравнительный анализ полученных результатов. Дополнительной гипотезой 
стало предположение, что в Томской области негатив общественности к 
субкультурам выше, чем в Томске. Второй дополнительной гипотезой ста-
ло предположение, что сами представители неформальной молодежи счи-
тают, что к ним относятся негативно. 

При проведении исследования были опрошены представители субкуль-
тур города Томска, для которых была составлена анкета из открытых и за-
крытых вопросов. Методом опроса граждан города Томска и Томской об-
ласти, не относящихся к субкультурам, было интервьюирование. 

По результатам исследования мы выяснили, что 73  % опрошенных мо-
гут по внешнему виду отделить неформалов от простых граждан, но не раз-
личают, к какой именно субкультуре они относятся. Почти все респонден-
ты, как в городе, так и в области не хотели бы вступать в какую-либо суб-
культурную группу. Половина отвечающих в Томской области редко 
встречают представителей субкультур, и противозаконного поведения тоже 
практически не замечают, лишь 8  % указали на случаи девиантного пове-
дения. В городе этот показатель чуть больше. Считают допустимым суще-
ствование таких субкультур 54  % городских граждан. К вступлению своего 
ребенка в какую-либо молодежную субкультурную группу большинство 
отнеслись бы скорее негативно, чем позитивно. У большинства опрошен-
ных нет знакомых среди представителей субкультур, а те, которые имеют 
таких знакомых, относятся либо позитивно, либо безразлично. Таким обра-
зом, наша гипотеза утверждающая, что большинство людей относятся к 
субкультурам негативно, опровергается. В целом отношение к ним ней-
тральное как в городе, так и в области. Но есть небольшие различия: в об-
ласти граждан, считающих допустимым существование субкультур меньше 
на 4 %, и на 3 % больше респондентов отнеслись бы к вступлению своего 
ребенка в субкультурную крайне негативно. Эти результаты подтверждают 
дополнительную гипотезу, что в области негатив граждан по отношению 
неформальной молодежи выше. 

По второй анкете, предназначавшейся для субкультурных групп, итоги 
таковы: половина опрошенных знают историю происхождения своей суб-
культуры, остальная половина знает это только в общих чертах. В основном 
представители субкультур отличаются от других людей мировоззрением, 
мышлением, взглядами на жизнь. Отношение родителей к представителям 
неформальной молодежи зависит от вида субкультуры: родители готов отно-
сятся отрицательно к их выбору, критикуя их внешний вид; родители метал-
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листов наоборот относятся положительно, одобряя увлечение музыкой. 40  % 
опрошенных неформалов считают, что к ним относятся негативно, 20  % – 
безразлично. Это подтверждает нашу вторую дополнительную гипотезу. 

Проводя социологическое исследование, мы столкнулись с такой осо-
бенностью. Очень часто общественность относит человека к какой-либо 
субкультуре только на основании внешнего вида. Сам же человек, не имея 
каких-то особых увлечений и взглядов на жизнь, не считает себя предста-
вителем субкультур. 

Все поставленные задачи были решены. Опрос показал, что современ-
ное общество не стирает индивидуальность, а, напротив, дает простор для 
самовыражения. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ СВОБОДЫ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ:  

КОНФЛИКТ ИЛИ РЕЛЕВАНТНОСТЬ 

Е. В. Ершова 
Томский государственный педагогический университет 

Свобода является одной из основных демократических ценностей, од-
нако, идеал свободы занял своё приоритетное место в системе политиче-
ских ценностей лишь в эпоху Ренессанса. В античной философии Плато-
новская система добродетелей венчалась справедливостью. Категория 
«справедливость», являясь социальной по своему содержанию, выступала 
критерием оценки поступков людей сквозь призму интересов общества, по-
лезности или вредности таких поступков для общества или, более точно, 
его доминирующих социальных групп или слоев. Платон считал справед-
ливым подавление частных интересов граждан, всегда остающихся несо-
вершенными, во имя сохранения единства государства. Аристотель так же по-
лагал справедливостью деятельность, направленную на общее благо, так как 
индивидуальных целей, на его взгляд, легче достичь сообща, в коллективе. В 
политико-философской теории античности противопоставление государства 
огромной массе индивидов всегда проводилось в пользу государства. 

Видимо поэтому, К. Поппер считал, что Платон – враг демократическо-
го общества и предтеча тоталитаризма [3], не принимая во внимание, что 
идеал свободы был чужд Платону. Он руководствовался стремлением к 
справедливости, которой, по его твердому убеждению, нельзя достичь ча-
стным гражданам в отдельности. Государство есть осуществление высшего 
блага для человека. Цель этого государства – живая и совершенная добро-
детель всех граждан, достижение ими высшей моральной ценности – эвде-
монии – как наивысшего состояния ума и полного уподобления божествен-
ному состоянию. 
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Перелом, произошедший в философской теории в эпоху Возрождения, 
затронул как её политическое, так и этическое содержание. Гимн человече-
ской индивидуальности актуализировал значение плюрализма ценностей, в 
связи с чем возросла ценность идеала свободы. Произошедшие перемены 
подчеркнули существование конфликта государственных, социальных, ин-
дивидуальных ценностей. Концепции философов, социологов и политоло-
гов последующих веков являются либо попытками восстановить характер-
ное для трудов классиков (античных и средневековых) единство целей об-
щества, государства и индивида (гражданина), либо же урегулировать воз-
никшее рассогласование путем создания некоей ценностной градации. В 
осмыслении проблемы взаимоотношений государства и общества это по-
служило толчком к поиску новых авторитетных оснований государствен-
ной власти и способствовало созданию абсолютистских, республиканских, 
коммунистических и демократических теорий. 

Несмотря на приверженность социализма и либерализма общему демо-
кратическому идеалу – свободе, а так же их тенденцию к ограничению 
влияния политической сферы, создание социалистической и либеральной 
партий в большинстве европейских политических традиций способствова-
ло, тем самым, оформлению оппозиционных демократических политиче-
ских систем. В социализме и либерализме существует четкое различение 
взглядов на роль личности в обществе, а, соответственно, в представлениях 
о том, как следует понимать свободу. 

Свобода рассматривается в либерализме как отсутствие принуждения, в 
частности, как освобождение от ответственности и заботы о коллективном 
благе. Признание ценности индивида, его прав и свобод ведёт к тому, что 
основной политической проблемой для либерализма становится необходи-
мость урегулирования сосуществование граждан через законы и право, от-
вергая при этом любое вмешательство государства в дела экономические и 
социальные. 

Социализм, критикуя радикальный индивидуализм, придает свободе 
иной смысл. Свобода означает свободу действий, а именно – отсутствие го-
сударственных ограничений в действиях, направленных на благо общества. 
И в этом свобода в социалистическом понимании сближается с греческим 
идеалом справедливости. Но для социалистической доктрины является непре-
одолимой сложностью проблема согласования индивидуальных и обществен-
ных ценностей. Решение этой проблемы является таким же сложным, как и 
ответ на вопрос, кто должен решать, что же является бесспорным благом для 
общества (проблема социалистического дискурса), и как совместить развитие 
свободного рынка с обеспечением социальной безопасности граждан (про-
блема либерализма). Несмотря на различия в подходах к пониманию содержа-
ния и сущности свободы, она остается главной демократической ценностью, 
как для либерализма, так и для социалистического дискурса. 

Идеал свободы сочетается в обеих традициях с идеалом равенства. Со-
циализм во всех его формах всегда делал акцент на социальном равенстве и 
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равенстве возможностей. Такое равенство достигается за счет подчинения 
индивидуального интереса общественному и посредством ограничения его 
личной свободы. Классический либерализм выводил равенство всех инди-
видов из факта их равной принадлежности к разуму: все равны, поскольку 
все равным образом относятся к универсальному разуму, и, по этой причи-
не, свободны в выборе путей достижения собственного индивидуального 
блага. Но в этом случае формальное равенство гарантирует только фор-
мальную свободу, свободу, доступную лишь немногим в силу их матери-
ального или физического превосходства. 

«Нелепо утверждать, что понятие свободы имеет одинаковый смысл 
для всех классов общества» [6;82], – считает C.Росселли. Формальная сво-
бода, которой пользуются наиболее обделенные люди, должна абсолютно 
защищаться, но ее недостаточно, чтобы дать им наиболее полное чувство 
свободы, поскольку последнее предполагает реальную способность к дей-
ствию и к проявлению инициативы в социальном мире. Именно поэтому, 
добавлял он, основная цель либерального социализма заключается в том, 
чтобы «свобода пришла в жизнь самых бедных»[6;86]. Цитируемый автор 
одновременно затрагивает еще одну важную проблему либерализма – от-
сутствие в нём моральной идеи. Г.Рормозер, отмечая этот недостаток, пола-
гает, что либерализм нужно укрепить духовно и политически. Политиче-
ское сознание, на его взгляд, переживает кризис, обусловленный отсутстви-
ем моральной идеи, которая бы легитимировала его. Г.Рормозер называет 
первым великим критиком либерализма Гегеля, ссылаясь, в частности, на 
его учение о нравственном государстве. Абсолютизация общества, проти-
вопоставляющего себя истории, государству и религии, ведет к упадку 
нравственности, «нравственное же государство имеет источник своей ду-
ховной силы в христианской общине и в сознании верующих» [4]. К сход-
ным выводам приходит в одной из своих работ П.Козловски.  

С конца XIX века с социализмом постепенно сближается одно из либе-
ральных течений – новый либерализм. Это движение идентифицируется с 
именами Хобхауса в Великобритании, Ренувье во Франции, де Руджеро в 
Италии, Ланге и Коэна в Германии, Дьюи в Соединенных Штатах. «Когда 
индивидуализм сталкивается с фактами, он вынужден сближаться с социализ-
мом» [5;54], писал Хобхаус, подразумевая наличие в социализме нравствен-
ной идеи коллективного блага. Следуя логике нового либерализма, социализм 
и либерализм различны, но между ними нет логических противоречий, что не 
исключает возможности для их объединения, например, для защиты демокра-
тии. Но существует более радикальный тезис, заключающийся в утверждении, 
что социализм следует понимать как одну из интерпретаций либерализма [1]. 
Этот тезис отстаивается либеральным социализмом. 

Дж.Милль может считаться одним из предтеч либерального социализма 
– именно он первым выразил эти настроения. В своем неоконченном эссе о 
социализме он предлагал некоторые меры социальной помощи, несовмес-
тимые с экономической свободой, отчасти признавал социальную и услов-
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ную природу собственности. Сходные представления выразили так же анг-
лийские либералы Т. Грин, один из первых вдохновителей «государства 
благосостояния», и Л.Хобхаус, а также либеральные республиканцы Рену-
вье и Фуйе.  

Все эти авторы отстаивают идею свободы индивида, солидарного с тем 
обществом, в котором он живет, носителя признанных свобод, которому 
государство должно обеспечить некую возможность действия. Нельзя от-
рицать, что свобода – это не только предмет констатации, но и объект нуж-
ды или потребности. Она является благом, отсутствие которого ощущается 
перформативно, о каком бы виде её нехватки ни шла речь (свобода потреб-
ностей, свобода возможностей, свобода действий, свобода выбора, свобода-
способность). При таком понимании социальные права-преимущества, пре-
доставляемые государством определенным категориям граждан, являются 
не искажением принципов либерального государства и не ущемлением сво-
боды совести или действий граждан, а результатом развития либерального 
государства. В либеральном социализме демократическая ценность свобо-
ды не противопоставляется справедливости – напротив, они дополняют 
друг друга, ограничивая крайний индивидуализм ренессансного представ-
ления о свободе и расширяя античное платоновское понимание справедли-
вости.  
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СВОБОДА ВЫБОРА И ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ  
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 

Е. В. Ершова 
Томский государственный педагогический университет 

Демократия, независимо от её различных типов и видов, предполагает 
наличие определенного набора прав и свобод. Одной из основных демокра-
тических ценностей является свобода выбора, предполагающая при её реа-
лизации ограничение свободы действия, печати, совести и т.п. Кроме слу-
чаев, предусмотренных в законодательстве и праве (когда свобода действий 
одного ущемляет права и свободу другого), определяемых как преступле-
ния, возникает множество спорных и неоднозначных вопросов, решение 
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которых пока ещё остается за рамками административно-правового рас-
смотрения. Очевидные две причины этого – плюрализм ценностей, и, как 
следствие, многообразие конфликтных ситуаций и сложности, связанные с 
поиском нейтральной площадки для нахождения компромиссного решения. 

Оценивая все «за» и «против», античные классики Платон, Аристотель, 
а так же философы последующих веков (вплоть до французских просвети-
телей), не включали демократию в число наилучших форм правления. 
Ш.Монтескье, один из первых либерально настроенных философов, усло-
вием существования демократии в государстве полагал воспитание в граж-
данах «политической добродетели». Эту добродетель он определял «как 
любовь к законам и к отечеству, которая требует постоянного предпочтения 
общественного блага личному». В связи с этим, философ отмечал важность 
законов воспитания – «первых законов, которые встречает человек в своей 
жизни» и которые «подготавливают нас к тому, чтобы стать гражданами». 
Заявляя, что «ни одно правление не нуждается в такой степени помощи 
воспитания, как республиканское правление» [3; 113], Ш.Монтескье, тем 
самым, делал акцент на необходимости ограничения свободы выбора граж-
дан, на воспитании в них умения распоряжаться своей свободой во благо 
государства и общества. Он ограничивал свободу выбора гражданина ло-
яльностью интересам общества и государства или гражданским долгом. 
Интересно, что понятие гражданского долга присутствует и в концепции 
Т.Гоббса, а так же в теоретических обоснованиях монархического и ари-
стократического типов государственных устройств. 

В любом случае, понятия, связанные с долгом гражданина перед обще-
ством и государством (патриотизм, лояльность, героизм), к которым прибе-
гают в своих речах политики, можно рассматривать как пространство, в ко-
тором моральный компонент смешивается с политическим. «Заражение по-
литики моралью» [1;150] создает возможность для различного рода спеку-
ляций со стороны политических лидеров, для усиления ими своих позиций 
и власти. Политических теоретиков и классиков социологии (Э.Дюркгейм, 
М.Вебер, А.Смит, К.Маркс, Т.Парсонс и др.) волновал вопрос лишь, «каким 
образом государственная власть станет ограничивать своих подданных? Их 
мало занимал вопрос, кто возложил на государство такие полномочия?» [6; 
134], справедливо отмечает С. Тулмин. Но если не государственная систе-
ма, то кто в силах справиться с проблемами, обусловленными демократиче-
ской свободой выбора? 

В последнее время эта тема затрагивается либо прямо, либо косвенно в 
работах многих известных социологов и политологов. Тевено осмыслива-
ние проблемы ограничения свободы выбора, осуществляет, разрабатывая 
центральные вопросы философии и социологии морали. В своей централь-
ной работе «Об оправдании» он, рассматривая способы легитимации дейст-
вия, связывает их не с классами (марксизм – через классовый интерес), не 
со статусными группами (М.Вебер), ни тем более с человечеством вообще, 
а с характеристикой некоторых «миров». Тевено выделяет мир вдохнове-
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ния, домашний мир, гражданский мир, мир мнения, мир рынка, индустри-
альный мир [4; 76]. Отталкиваясь от идеи справедливости и различий ее 
восприятия в рамках различных миров, он полагает, что регулятором сво-
боды выбора является соотношение справедливого и несправедливого (дей-
ствия). Из логики его рассуждений, следует, что понятие гражданского дол-
га необходимо рассматривать как воплощение идеи справедливости «поли-
тического мира», о котором Тевено не упоминает в работе. Но сквозь приз-
му этого представления о справедливости оцениваются действия внутри 
всех обозначенных Тевено миров, что в свою очередь актуализирует ряд 
вопросов. 

В концепции Тевено можно обнаружить связь с основными идеями Ю. 
Хабермаса (противоположность «жизненного мира» и «системы»), согласно 
которым система постоянно изменяет жизненный мир и воздействует на него. 
Ю. Хабермас, как известно, вводит понятие коммуникативного разума – про-
странства, в котором возможно разрешение конфликтов, возникающих в об-
ществе, и проблемных ситуаций между обществом и государством. Концепт 
«коммуникативного разума» позволил Ю.Хабермасу вынести решение про-
блемных вопросов из сферы компетенции государства и общества. «Комму-
никативный разум, порывая с нормативизмом разума практического» [5; 190], 
обеспечивает возможность регулировать свободу выбора в наибольшем согла-
сии с интересами и идеалами всех заинтересованных сторон. 

П. Бурдье полагает концепцию Ю.Хабермаса идеалистичной и довольно 
скептически оценивает способность общества, общественных организаций к 
разрешению конфликтных ситуаций на надгосударственном уровне. Ведь 
«даже попытка осмыслить, что есть государство, предполагает применение к 
нему мыслительных категорий, произведенных и гарантированных государст-
вом. Подчинение государству не объясняется ни сознательным решением 
подчиняться, ни физическим принуждением – конформизм инкорпорируется 
самой системой в ходе социализации» [2; 56], полагает социолог. 

С. Тулмин выражает более оптимистичную точку зрения. Он полагает, 
что «несмотря на то, что образ нашей жизни в политическом смысле опре-
деляется государством, в области морали современные правительства от-
крыты для внешней критики. Лилипутские организации не могут заставить 
аморальных правителей на коленях просить прощения, как было с Генри-
хом II, но они подчиняют себе правительства, которые отказываются ис-
правлять свои ошибки, на глазах всего мира. Если политику модерна можно 
сравнить с Левиафаном, то мораль национальных супердержав – это Гулли-
вер, проснувшийся и обнаруживший себя опутанным множеством крепких 
нитей» [6; 137].  

Оптимизм С.Тулмина, возможно, оправдан на глобальном уровне ми-
рового сообщества. В рамках же отдельно взятой страны более убедитель-
ными представляются доводы П. Бурдье. Следуя логике его рассуждений, 
принятие хартии журналистской этики и движение солдатских матерей в 
России, равно как и движения в защиту прав национальных меньшинств, 
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только подтверждают настоящий политический порядок, так как действуют 
в его рамках, хотя и противостоят ему. Такая логика не лишена оснований, 
ведь свобода выбора действий любого направления или отдельного инди-
вида, оппозиционному действующему правительству, заранее определена 
государственной системой, допускающей одни методы оппозиции (свободу 
слова, собраний и т.п.), но предусматривающей наказание за другие формы 
выражения протеста. 

Такая демократическая ценность как свобода выбора ограничивается 
другими политическими демократическими ценностями, и это вполне оп-
равдано. Проблема в том, что каждый гражданин демократического обще-
ства подвергается «символическому насилию», осуществляемому его соб-
ственным государством, прежде всего, через систему образования (о чем 
писал еще Ш.Монтескье). Не будучи в силах зачастую преодолеть кон-
фликт свобод на межындивидуальном, межгрупповом или межнациональ-
ном уровне, государство, тем не менее, легко разрешает конфликт, если он 
возникает между частным (или общественным) и государственным интере-
сом. Оно ограничивает свободу выбора своих граждан посредством леги-
тимации социальных норм и ценностей, среди которых не последнее место 
занимают представления о гражданском долге, патриотизме. 
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ЭМАНСИПАЦИЯ ЖЕНЩИН – БЛАГО ИЛИ ЗЛО? 

С. А. Зубчихина, Е. Г. Клюшкина 
Томский государственный педагогический университет 

Большинство известных нам культур патриархатны по своей структуре, 
дискриминация и подчиненное положение женщины заложены практически 
во всех политических системах и является одной из основ цивилизации. 
Ярким примером тому может служить предложенная Аристотелем система 
социального устройства Древней Греции, в которой женщина занимает со-
вершенно бесправное положение в обществе, и такая ситуация была харак-
терна, к сожалению, не только для античного времени.  
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Безусловно, история помнит имена ярких и удивительных женщин, ко-
торые оставили свой след в веках, но это, скорее всего, исключения из пра-
вил, нежели норма. И только в середине XIX в. начинается освобождение 
женщин от патриархального гнета, от навязанных им рамок поведения и 
жизни, и процесс этот называется эмансипация.  

Термин «эмансипация» происходит от латинского «emancipare» и означает:  
� освобождать ребенка от отцовской власти или, в более широком 

смысле, отказываться от каких-либо полномочий или прав собст-
венности 

� формально отказаться от чего-либо, отчуждать, уступать [8].  
Эмансипация женщин – это процессы социальной мобильности жен-

щин, связанные с социальной дифференциацией женщин как отдельной со-
циальной группы (со своими интересами, отличными, от интересов семьи, 
рода, детей и т.д.) и выходом женщины из приватной сферы в сферу пуб-
личную.  

Изначально термин «эмансипация» обозначал движение женщин за ос-
вобождение от зависимости и/или угнетения, отмену ограничений по при-
знаку пола, стремление к правовому равенству полов. Цели такого рода 
движения направлены на изменение существующих социальных позиций: 
добиться равных прав в оплате труда, в получении образования и т.д. Эти 
процессы сопровождаются оформлением женского движения как движения 
социального [7].  

В 1830 года, впервые появляется словосочетание «эмансипация жен-
щин», хотя идея избавления женщин от угнетения была сформулирована 
раньше, после Великой Французской революции, когда в 1793 году Олим-
пия де Гуж в «Декларации прав женщин» потребовала предоставления 
женщинам свободы собраний, активного и пассивного избирательного пра-
ва и допущения к занятию государственных должностей.  

Эмансипация женщин связана с обретением женщинами опыта пребы-
вания в публичном пространстве, презентации себя как индивидуальности 
и представления своих интересов в социуме. К середине ХIХ века женщины 
Западной Европы, в отличие от женщин России, уже имели указанные на-
выки. Возможность самостоятельного нахождения в публичном простран-
стве вместе с опытом общественной борьбы позволил женщинам Западной 
Европы начать организованную борьбу за свои права, через специально ор-
ганизованные женские движения, которые в ХIХ в. вылились в суфражизм. 
В России же женщины прежде не имели возможности самостоятельной 
презентации в публичном пространстве, поэтому им приходилось (в крат-
чайшие сроки) заниматься конструированием и утверждением в обществе 
новых форм гендерной идентичности и атрибуции [8].  

Эмансипация женщин происходит на различных уровнях:  
� на правовом – через обретение равных прав и возможностей с 

мужчинами 
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� на социальном – через выделение женщин как отдельной соци-
альной группы от других социальных групп и обретение опыта 
отстаивания собственных прав  

� на индивидуальном – через осознание ценности женской лично-
сти, рефлексии собственного социального и телесного опыта [7].  

Такое явление как эмансипация не однородно по своей структуре и не 
может не вызывать вокруг себя многочисленные споры. Общество в своем 
отношении к эмансипации разделилось на два полюса – одни «воспевают» 
данный феномен, а другие выступают решительно против.  

Как правило, к первой категории относятся не только либерально на-
строенные люди, а еще и те, кто считают, что «не может быть общество 
свободно, если в нем не свободна женщина». Данную идею высказал еще в 
начале XIX века французский мыслитель, социалист-утопист – Клод де 
Сен-Симон. Не случайно, его идеи, так же как и идеи французского фило-
софа, социалиста Фурье о том, что «Степень эмансипации женщины есть 
естественное мерило общей эмансипации» послужили источниками жен-
ского движения во Франции в 1830х гг. [6]. А, с другой стороны, активная 
литературная деятельность женщин и мужчин-романистов, отражающих 
все недостатки политического, социального устройства и угнетения жен-
щин, выделила эту проблему и сделала ее общезначимой для всех. С этого 
момента начинается активная женская борьба не только за равноправие, но 
и за возможность получать образование наравне с мужчинами.  

Первопричиной данного процесса является зарождение и становление 
такого понятия, как феминизм, который, как и социализм, возник как реак-
ция на становление капиталистических отношений. Ключевую роль в про-
исхождении феминизма сыграли две большие революции – индустриальная 
революция в Европе и Великая Французская революция. Индустриализация 
привела к отделению рабочего места от дома, впервые в массовом порядке 
создав для женщин дилемму между их работой для экономического выжи-
вания и домашними обязанностями. В результате женщины столкнулись 
уже с двойным угнетением – дома и на работе, со стороны работодателя. 
Конфликт между этими двумя сферами жизни вызвал сильное ролевое на-
пряжение. Не смотря на то, что на заре капитализма женский труд плохо 
оплачивался, а женщины среднего класса и вовсе оказались запертыми в 
рамках семьи, индустриальная революция создала потенциальный базис 
для материальной независимости женщин – источник заработка, независи-
мый от семьи. Это сразу изменило конфигурацию гендерных отношений. 
Основы власти мужчины (по крайне мере, в рабочих семьях) оказались по-
дорваны, а женщины получили возможность объединится в борьбе за свои 
права как работницы и гражданки [5]. 

Просвещение и Великая французская революция создали новый поли-
тический дискурс, в котором ключевую роль играли такие понятия, как 
прогресс, общественный договор, природа, разум, а центральная идея Про-
свещения была связана с освобождением индивидуума от власти старинных 
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традиций и суеверий. С точки зрения мыслителей Просвещения, природа и 
разум требовали признания неотъемлемых прав личности, включая граж-
данское равенство. Весьма естественно было помыслить о распространении 
этих прав и на «женскую половину» человечества. 

Жизненные условия женщин также были подвержены влиянию про-
гресса рационализации. Существовало все углубляющиеся противоречие 
между их подчинением конкретному индивидуальному мужчине в сфере 
домашнего патриархата, и развернувшейся в XVIII и XIX вв. мощной тен-
денцией универсализации гражданских прав, тесно связанной с рационали-
зацией государства и рынков. Это противоречие нашло отражение в феми-
нистских трудах Мэри Уолтенкаф в Англии и Сьюзан Б.Энтони в Соеди-
ненных Штатах, а наиболее точно было выражено в работах Джона Стюар-
та Милля. Первые суфражистские женские кампании не были уходом в сто-
рону от «социальных вопросов». Они были реакцией на главное противоре-
чие, возникшее на той стадии развития государства. Движение за равные пра-
ва политические права женщин, прежде всего, за предоставление им права го-
лоса, получило впоследствии название первой волны феминизма. 

Очевидным является то, что у такого значительного процесса, как 
эмансипация, в корне изменившего не только внешний облик общества (со-
циальные отношения), но и подтолкнувшего к изменению сознания, как 
мужчин, так и женщин, существуют многочисленные противники. Одними 
из таких противников являются апологеты патриархата.  

Истоки патриархата следует искать в глубокой древности. Как правило, 
они связанны с неолитической революцией и переходом к производящему 
хозяйству, когда человек научился не только брать то, что ему дает приро-
да, но и самостоятельно создавать и выращивать, а для этого требовалось 
вспахивать обширные поля, вырубать и выжигать лес для новых посевов. В 
новых хозяйственных условиях требовалась мужская сила и ловкость. На-
ступило время патриархата.  

Патриархат можно определить как систему социальных отношений 
между мужчинами, имеющую материальную базу, причем эта система, хотя 
и имеет внутреннюю иерархию, создает и поддерживает взаимозависимость 
и солидарность между мужчинами, позволяющую им господствовать над 
женщинами. Хотя патриархат иерархичен, и мужчины, принадлежащие к 
различным классам, расам или этническим группам занимают разные пози-
ции в этой иерархии, они все же объединены общим господством над свои-
ми женщинами, они зависят друг от друга в отношении поддержки этой 
системы господства [3]. 

В Европе не мало важную роль в формировании и укреплении патриар-
хата сыграла христианская культура (также это характерно и для других 
конфессий). Например, в Православии предусматривается четкая семейная 
иерархия: мужчина является главой, кормильцем и защитником семьи. Он 
находится в послушании у Бога и обладает безусловным духовным, нравст-
венным авторитетом. Женщина должна находиться в подчинении у мужа, 
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так, как сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви» (Еф.5,22-23). Роль 
женщины – быть заботливой супругой, нежной матерью, воспитывающей 
совместно с супругом своих детей в соответствии с заповедями Божьими.  

Материальная база, на которой покоится патриархат, связана, прежде 
всего, с контролем мужчин над женской рабочей силой. Мужчины осуще-
ствляют этот контроль с помощью отлучения женщин от ряда важных эко-
номических ресурсов (например, в капиталистическом обществе – от рабо-
чих мест с более высокой зарплатой) и с помощью других ограничений 
женщин. 

По мнению сторонников патриархата, суть женской эмансипации со-
стоит в том, что грех как преступление заповедей Божьих возводится в ранг 
добродетели, и, прежде всего, это касается греха гордости. «Современные 
Евы» стремятся стать «как боги, знающие добро и зло» (Быт.3,5). Женщины 
вместо подчинения мужу и помощи ему, вместо рождения и воспитания де-
тей, как сказано: «женщина спасается чадородием» (1 Тим. 2, 15), занима-
ются личностной и профессиональной самореализацией, которая чаще все-
го оказывается примитивным эгоистичным желанием пожить для себя. А 
ведь деторождение есть не только исполнение Божия Завета «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт. 1, 28), но и вид служения Богу, 
неотъемлемого от брачной жизни [4]. 

Патриархатные нормы поведения общества в XIX – начале XX вв. под-
верглись резкой критике и изменениям в связи с признанием, развитием 
науки и последующим изменением человеческого сознания, которое стре-
милось к идеям равенства, независимости и демократии. Таким образом, 
многие Библейские истины подверглись сомнениям, а женщины начали 
ощущать себя равными мужчинам. Это послужило одной из главных при-
чин сексуальной революции в Европе.  

Сексуальная революция (лат. sexus пол и фр. rе’volution – переворот) – 
процесс и результат коренных изменений в сексуальной жизни общества, 
характеризующихся существенными преобразованиями сексуальных цен-
ностей, ориентаций, норм, санкций и сексуальных отношений, освобож-
дающими подавленную, репрессированную сексуальность, раскрепощаю-
щими личность и общество [1].  

По мнению российского философа, социолога и психолога И.С. Кона, 
сексуальная революция второй половины XX века на Западе была прежде 
всего женской революцией. Идея равенства прав и обязанностей полов в по-
стели – плоть от плоти общего принципа социального равенства. Обществен-
ное сознание (нормативная культура) приняло тот факт, что сексуальность не 
направлена на деторождение, не нуждается в легитимации и является само-
ценной. Эта гедонистическая установка явно противоречит принципам анти-
сексуальной цивилизации, допускающей сексуальную жизнь только ради де-
торождения. Христианские фундаменталисты выступают против контрацеп-
ции не менее яростно, чем против абортов, потому что речь идет не только о 
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праве человека воспрепятствовать рождению новой жизни, но и о легитима-
ции чувственности, которую они отрицают в принципе [2]. 

Как и любое социальное явление, эмансипация имеет свои плюсы и 
минусы. Начнем с плюсов. У женщин появилась свобода и возможность 
реализации себя как личности. Они получили права на труд и его оплату 
наравне с мужчинами, право избирать и быть избранными даже в высшие 
государственные инстанции. В наши дни женщины стали более разборчи-
выми и требовательными в выборе спутника жизни, теперь и они выбирают 
себе мужчин исходя из своих собственных представлений, идеалов. Богаче 
и разнообразнее стали сексуальные отношения, в которых женщина, зачас-
тую, играет доминирующую роль.  

Рассмотрим некоторые минусы данного процесса. До сих пор в обще-
стве не исчезли патриархатные догмы и ценности. А это значит, что на 
женщин возлагается двойная ответственность: она должна быть не только 
успешной в профессиональной сфере (к чему сама стремится), но и обязана 
заниматься домом и детьми (по требованию мужа). Разборчивость женщин 
в выборе спутника накладывает отпечаток на сексуальные взаимоотноше-
ния, разводы, а это, в свою очередь, влияет на уровень рождаемости. Быва-
ет, что эмансипированные женщины приобретают не харрактерные для их 
пора качества, уподобляясь мужчине (грубость, решение спорных проблем 
силовыми методами, жестокость).  

С момента начала процесса эмансипации прошло почти два века. За этот 
период произошли кореные перемены не только во взаимоотношении между 
полами, положении женщин, но и в общественном сознании. Сейчас успешная 
женщина – не исключение из правил, а, скорее, подтверждение общей тенден-
ции, в рамках которой «слабый» пол имеет возможность раскрыть себя как 
личность, участвовать в жизни страны, быть уважаемым в обществе.  

Роль домохозяйки становится все менее и менее популярной в совре-
менном мире. Но, как правило, это не означает отказ женщин от роли мате-
ри и хранительницы очага. Как и на протяжении многих десятков веков, к 
этому стремятся практически все, но позже, потому что до брака женщины 
имеют возможность и желание пожить для себя, уделить должное внимание 
реализации своих способностей. Современные женщины вертуозно выпол-
няют многие задачи: воспитание детей, поддержание тепла и уюта «домаш-
него очага», зарабатывание денег, а нередко и самостоятельное обеспече-
ние семьи. 

То, что для сегодняшней жизни является обыденностью, например, 
высшее образование, право голосования, участия в различных акциях, 
управление организациями женщинами, еще пару веков назад было лишь 
целью. Все это стало возможным благодаря эмансипации – освобождению 
женщин от гнета быта и власти мужа. 

 Если рассматривать процесс эмансипации в глобальном масштабе, 
можно сказать, что несмотря на достаточно быстрое развитие, он пока еще 
не достиг своего апогея. Это объясняется тем, что в современном обществе 



 

– 192 – 
 

остался «осадок» много векового уклада жизни, и некоторые мужчины не 
желают мириться с социальными возможностями супруги, воспринимая ее, 
прежде всего, как хозяйку и мать детей, а не индивидуальность, желающую 
самореализоваться.  

Среди общей массы можно встретить ярых сторонныц эмансипации. 
Стремясь занять не просто место равное мужчине, но и опередить его, эти 
женщины уподобляются «сильной» половине человечества, теряя в себе все 
женское и женственное. 

Отвечая на главный вопрос работы, что в себе несет эмансипация – 
добро или зло, мы считаем – добро. Именно этот процесс позволил общест-
ву следать большой шаг вперед, создавая новые правила взаимоотношений. 
Но главное благо данного процесса ощущается каждой женщиныой – сво-
бода, возможность выбирать и самостоятельно принимать решения в своей 
жизни, быть выслушенной и влиять на окружающий мир.  
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ  
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Т. А. Киреева 
Томский филиал Московского государственного гуманитарного университета  

им. М.А. Шолохова 

Каждый человек в течение всей своей жизни сталкивается с конфлик-
тами разного рода. Возникающие проблемы государственной и обществен-
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ной жизни возбуждают людей, порождают противоборство политических 
партий, забастовки, распад семей, суицидальные действия, «разборки» пре-
ступных групп. Все это реальности нашей жизни, в которой происходит по-
стоянно нарастающая борьба. Всякое понятие, входящее в сферу мышления 
и чувств человека, вызывает у него определенные ассоциации. Слово «кон-
фликт» сопряжено, как правило, с ассоциациями негативными. Употребляя 
этот термин, мы представляем себе людей раздраженных, возбужденных, 
враждующих друг с другом. Большинство искренне и чаще всего вполне 
обоснованно рассматривают конфликт как нечто такое, чего нужно любыми 
путями избегать. Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – столкнове-
ние разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 
субъектов взаимодействия, фиксируемых ими в жесткой форме. В основе 
любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые по-
зиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или 
средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение ин-
тересов, желаний, влечений оппонентов и т.п.  

Сложность исследования конфликтных отношений в студенческой сре-
де состоит в необходимости обойти все психологические препятствия. У 
значительной части молодых людей иерархия жизненных ценностей выра-
жена недостаточно четко, поэтому трудно получить точные данные, харак-
теризующие важность для них тех или иных явлений. По мнению студен-
тов, конфликты, разворачивающиеся во время учебы, носят следующий ха-
рактер. Конфликты в студенческой среде делятся на: 1) студент – препода-
ватель; 2) преподаватель – студент; 3) студент – студент. 

Очевидно, что студентами болезненно воспринимаются традиционные 
межличностные конфликты, причем основная их часть связана с главной 
фигурой их учебной жизни – преподавателем. Рассмотрим подробнее тип 
конфликта «Студент – преподаватель». Взаимодействие по линии «Студент 
– преподаватель» является одним из основных во всем социально-
педагогическом процессе. Именно здесь происходит непосредственная «пе-
редача» всего многообразия знаний, информации, установок, ценностных 
ориентаций т. д., аккумулированных в системе высшего образования. Уча-
стниками, более половины, зафиксированных студентами конфликтов, яв-
ляются преподаватели. Только десятая часть этих конфликтов никак не 
описывается. Характер остальных всецело касается личности педагога – его 
поведения в отношении студентов. Лишь в единичных случаях «виновни-
ками» выступают сами студенты, не выключающие мобильные телефоны 
во время занятий или демонстрирующие свое материальное превосходство. 

В процессе опроса студентов, было выявлено ряд причин конфликтов с 
преподавателями в  %: 

1. Несправедливость, предвзятость преподавателей на занятиях и экза-
менах – 39 %  

2. Высокомерие, унизительное отношение к студентам, неуравнове-
шенность преподавателей – 29 %  
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3. Некомпетентность, халатное отношение к занятиям, неэффективная 
организация преподавания – 23 %.  

Из приведенных выше данных следует, что более трети отмеченных 
конфликтов связаны с фактором справедливости оценивания знаний. Две 
другие причины идентифицируются с профессиональной некомпетентно-
стью. Обращает на себя внимание многочисленность высказываний, отно-
сящихся к неуравновешенности педагогов. Описания конфликтов такого 
рода сводятся к тому, что «преподаватели кричат на студентов», «унижают, 
оскорбляют». Преподаватели характеризуются как высокомерные, «амби-
циозные», не стремящиеся понять студента и переносящие на него свое 
плохое настроение. Действительно, чрезвычайная ситуация в обществе и, в 
частности, в высших учебных заведениях приводит к ухудшению психоло-
гического самочувствия людей. Исследование образа жизни преподавате-
лей обнаружило, что у них наблюдаются симптомы невроза. На вопрос: 
«Бывает ли у Вас состояние раздражительности, нетерпеливости, рассеян-
ности, тревожности, нарушения сна и каких-либо других проявлений дис-
комфорта?», 12  % ответили, что это их постоянное самочувствие в послед-
нее время. Еще 77  % назвали такое состояние, периодически, возникаю-
щим. Исследование подтвердило мысль о социальном происхождении нев-
роза: преподаватели с более низким статусом, соответствующей зарплатой 
и возможностями чаще отмечают у себя тревожные симптомы. Однако в 
той же невротической среде живет и другой контрагент конфликтов – сту-
денты. Преподаватели фиксируют их «хамство», стремление словчить, без-
ответственность и нежелание соответствовать статусу студента. Возможная 
субъективность взаимных характеристик не снимает проблемы профессио-
нального поведения преподавателя. Следствием подобного рода конфлик-
тов может быть «эмоциональное отчуждение» студентов от преподавате-
лей. Предполагается, что конфликтность такого рода в последние годы 
имеет тенденцию к росту. Вместе с тем не исключены и крайние формы 
студенческой реакции – жалобы в деканат, ректорат, учебную часть, требо-
вания убрать неугодного преподавателя и заменить его другим. 

Другая особенность во взаимодействии «преподаватель – студент» (ха-
рактерная, прежде всего, для российского высшего образования) заключа-
ется в том, что преподаватель, обладая высоким профессиональным стату-
сом в вузовской среде, в повседневной жизни является «человеком низшего 
уровня». Нередки случаи, когда студенты из более благополучных соци-
альных слоев смотрят на преподавателей как на неудачников. И эта особен-
ность также стимулирует конфликтность. 

Во взаимодействиях студентов и преподавателей наиболее характер-
ными являются следующие причины конфликтов: 

• различия в ценностных ориентациях; 
• бестактность в общении; 
• различия во взаимных ожиданиях; 
• уровень профессионализма преподавателя и успеваемость студентов. 
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Низкую эффективность учебного процесса и конфликтность в общении 
преподаватели объясняют следующими причинами: 

• иждивенческое отношение к учебе, лень, нежелание учиться (такого 
мнения придерживаются каждый третий преподаватель-респондент); 

• слабая базовая подготовка по гуманитарным наукам, отсутствие у 
студентов самостоятельного мышления, низкий уровень общей образован-
ности и политической культуры, непонимание ими значимости обществен-
но-политических дисциплин (13 % опрошенных); 

• отсутствие интереса к учебе и к будущей профессии (69 %); 
• завышенная самооценка (30 %). 
Следующий тип конфликта: «Студент–студент». 
Выделяют несколько причин конфликтов в  %: личностное непонима-

ние – 28 %; интеллектуальное соперничество – 24 %; зависть – 16 %; неэф-
фективная организация учебного процесса – 12 %; внутригрупповая вражда 
– 12 %; «хамство» – 8 %.  

Выше приведенные данные показывают, что так же, как и в ситуации с 
преподавателями, главными факторами являются характерологические 
проявления личности конфликтующих: либо это эмоциональная и интел-
лектуальная глухота (28  %), либо зависть (16  %), либо агрессия (8  %). 
Четвертая часть всех студенческих межличностных контактов порождает 
конфликты из-за состязательности. Существуют следующие описания этих 
конфликтов: 

– «открытая вражда, неприязнь одних студентов по отношению к тем, у 
кого лучше успеваемость, кто умнее»; 

– «приходят в университет какие-то ПТУшники и начинают показы-
вать, какими должны быть «настоящие мужчины»; 

– «однокурсники «садятся на шею», считая, что им обязаны помогать в 
учебе»; 

– «раздражает то, что студенты не умеют согласованно работать на за-
нятиях»; 

– «демонстрация своего материального положения». 
В среде студентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в 

группе. В это время на мотивацию их поведения большое влияние оказы-
вают темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Исследова-
тели указывают, что первокурсников характеризует обостренное чувство 
собственного достоинства, максимализм, категоричность и однозначность 
нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего поведения. Свой-
ственные этому периоду рационализм и нежелание принимать все на веру 
создают недоверие к старшим, в том числе и к преподавателям вузов. К 
старшим курсам межличностные взаимодействия студентов приобретают 
более осознанный характер, происходит формирование микрогрупп по 
принципу межличностной совместимости, в которых межличностные кон-
фликты становятся редким явлением. Конфликты разрешаются самими 
студентами, но могут заканчиваться разрывом отношений. 
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На сегодняшний день существует несколько способов урегулирования 
конфликтов? 

Если описание сути конфликтов отличалось повышенной эмоциональ-
ностью и некоторой агрессивностью, то способы преодоления напряженно-
сти характеризовались взвешенностью и рациональностью. Все предложен-
ные варианты действий были подразделены на четыре группы: 

1. «Организационные», связанные с изменениями в самой системе обу-
чения (50  %). 

Совершенствования, по мнению опрошенных студентов, требуют в 
первую очередь проблемы выбора, оценивания и организации учебных за-
нятий деканатом и преподавателями. Предлагается также ставить оценки 
методом анонимного тестирования, проводить письменные экзамены для 
большей адекватности оценки знаний. Следовало бы более четко организо-
вывать учебные занятия, устанавливать жесткие временные рамки на сес-
сии, определять допустимое количество пропусков занятий.  

2. «Воспитательные», предполагающие убеждающее воздействие на 
участников конфликтов (30  %). 

В некоторых ответах было справедливо указано: «Часто в конфликтах 
виноваты и преподаватели, и студенты, необходимы взаимопонимание и 
взаимная вежливость». Но большинство рекомендаций касалось именно 
педагогов: 

– необходимо, чтобы преподаватели были понимающими по отноше-
нию к студентам, старались их заинтересовать; 

– Преподавателям необходимо быть более культурными в общении, 
больше уделять студентам внимания, выяснять их индивидуальные склон-
ности и способности; 

– Справедливость преподавателя. 
3. «Карательные», направленные на наказание и давление (10  %). 
В этом случае предполагалось урезать права преподавателей, увольнять 

некомпетентных, штрафовать провинившихся, строже следить за проведе-
нием занятий. Вот характерные способы регулирования конфликтов «сту-
дент–преподаватель»: 

– «необходимо создать анонимный ящик жалоб, где бы студенты вы-
ражали свой протест»; 

– «следует создать комиссию, куда студенты могли бы прийти с расска-
зом о проблеме, чтобы в дальнейшем «наказать» «виновных» преподавате-
лей». 

4. «Пассивные», основанные на убеждении в неизбежности данных 
конфликтов и невозможности, нежелании или незнании путей их устране-
ния (10  %). 

Неумение или нежелание администраций вузов, преподавательского 
корпуса, учебно-вспомогательного персонала эффективно выполнять свои 
обязанности по организации и содержанию учебного процесса. Российско-
му обществу в целом и вузовскому сообществу в частности необходимо 



 

– 197 – 
 

культивировать конфликтологическую парадигму мировосприятия, когда 
естественные различия между людьми воспринимаются с необходимой до-
лей толерантности, а конфликты выявляются на ранней стадии и разреша-
ются в процессе сотрудничества, выполняя общественно необходимую ин-
новационную функцию. 

Сопоставление данных приводит к мысли о том, что значительная часть 
конфликтов в студенческой среде проистекает не только от неумения или 
нежелания участников соблюдать нормы общения, но и от несовершенства 
или даже отсутствия самих этих норм как следствия неблагополучной си-
туации в высшем учебном заведении. Анализ показывает, что абсолютное 
большинство названных студентами конфликтов остаются неразрешенны-
ми, больно задевая чувственно-эмоциональную сферу студентов. Следстви-
ем являются снижение мотивации к учебе и ухудшение ее качества, неэф-
фективные временные затраты, болезни и т.д. 
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САМОНАЗВАНИЕ КАК ПРИЗНАК ЭТНИЧЕСКОЙ  
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЯКОВ В СИБИРИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ Г. ТОМСКА) 

М. П. Ковалев  
Томский государственный педагогический университет 

Этническая самоидентификация, то есть сознательное отнесение самого 
себя к определенной этнической общности, проявляется в различных фор-
мах: самоназвании (этнониме), сохранении родного языка, приобщенности 
к этнической культуре, знании истории своего народа, принадлежности к 
этническим институтам и выражении в их рамках этнической активности, 
принадлежности к религиозной практике. Многие зарубежные (Tim 
Edensor, E. Erikson, J. Plinnej) и отечественные (Ю.В. Бромлей, Т.В. Полоз-
кова, Н. Федоров, В.Ю. Хотинец) исследователи считают, что наиболее яв-
ным эмпирическим проявлением этнической самоидентификации является 
самоназвание, или этноним. 

Всякое самосознание связано с осознанием человека самого себя как 
представителя того или иного сообщества, той или иной социальной груп-
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пы, культуры. Оно носит характер личностного отношения к неким ценно-
стям, это выбор личности, субъективная форма проявления этничности, од-
нако оно имеет и социальную сторону. «Социальная детерминация само-
сознания не сводится лишь к системе межличностных взаимосвязей, и по-
этому должна включать более широкие взаимоотношения индивида с мик-
ро-, меза- и макрогруппами, при этом учитывая отношения индивида к сво-
ей жизнедеятельности, культуре и другим социальным институтам» [Дж. 
Г. Мид. Цитируется по В.Ю. Хотинец, 1, с. 11 ]. Это познание человеком 
самого себя в зависимости от познания им особенностей других. «Я соци-
альное» сопряжено с окружающими человека людьми, мнение которых ему 
приходиться учитывать.  

В 2007 году нами было проведено социологическое исследование, по-
священное проблемам этнической самоидентификации, в котором приняло 
участие 158 респондентов. 

Объектом исследования являлась польская диаспора г. Томска в конце 
ХХ – начале ХХI века, предметом – особенности формирования этнической 
идентичности в рамках диаспоры. 

Цель исследования – выявление составляющих элементов этнической 
идентичности членов диаспоры г. Томска и иерархии этих элементов в их 
этническом самосознании. 

В статье подробно рассматривается только один элемент этнической 
самоидентификации – самоназвание. 

Политическая обстановка в России, особенно в послереволюционный 
период, привела к тому, что многие поляки, боясь преследований и репрес-
сий, скрывали свою национальность, а при записи национальности детей, 
особенно в смешанных семьях, предпочитали выбирать непольскую. 
Встречаются даже ситуации, когда при наличии обоих родителей-поляков 
дети оказывались русскими. Все это предопределило место и формулиров-
ку вопросов о национальности респондентов. Несмотря на первостепенную 
важность проблемы этничности для исследования , мы поместили их в пас-
портичку, чтобы не заострять внимание на ситуации определения нацио-
нальности (для многих членов диаспоры это болезненный вопрос). Блок 
вопросов состоит из прямого вопроса: «Ваша национальность по докумен-
там?», дополнительного о национальности родителей, прародителей и за-
ключительного: «Кем Вы считаете себя по национальности?»  

В СССР этническая принадлежность не являлась вопросом личного са-
мосознания, она устанавливалась по крови (на основе этнической принад-
лежности родителей) или принудительно изменялась государством по по-
литическим и идеологическим мотивам и отражалась в свидетельстве о ро-
ждении и паспорте при обозначении национальности. Только в 1996 году 
каждому гражданину Российской Федерации было предоставлено право 
определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого 
принуждения [2. Раздел II]. В настоящее время нет документальной фикса-
ции национальности, национальность регистрируется только при переписи 
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населения со слов респондентов, поэтому именно перепись населения наи-
более полно дает национальную характеристику общества.  

 В нашем исследовании при ответе на вопрос: «В определении нацио-
нальности, по Вашему мнению, главным является...» 38,3 % респондентов 
назвали самосознание («ощущение, что являешься поляком»; «собственное 
ощущение своей национальной принадлежности») и 20,0 % – происхожде-
ние («национальные корни», «память о своих предках»).  Следовательно, 
важность этого элемента идентификации достаточно четко осознается чле-
нами польской диаспоры г. Томска. Это же подтверждают и ответы на дру-
гие вопросы анкеты. Так, посещают польские организации (вопрос: «С ка-
кой целью Вы посещаете польские ореанизации?»), чтобы оставаться поля-
ком, не выезжая в Польшу, – 19 %, и хотели бы ходатайствовать о репат-
риации в Польшу из-за того, что невозможно оставаться поляком вне 
Польши 23,3 % респондентов.  

Однако по документам только 39,1 % членов польской диаспоры г. 
Томска являются поляками; 52,0 % – русскими; 8,9 % – иной национально-
сти: белорусы, украинцы, эстонцы. В новом российском паспорте нет гра-
фы «национальность», поэтому, вероятно, респонденты учитывали сведе-
ния, имевшие место в старых паспортах и в свидетельствах о рождении 
(сейчас там указывается только национальность родителей).  

Явно смешанный этнический состав польской диаспоры г. Томска 
можно объяснить ее многовековой историей (например, польский исследо-
ватель А. Кучиньский говорит о 400-летии польской диаспоры в Сибири) 
[3], в нее входят уже не сами выходцы из Польши (таких единицы), а их де-
ти, внуки, правнуки и праправнуки, которые вросли в место поселения и 
которых отделяет от предков не одно поколение. В российских (в том числе 
и сибирских) реалиях в настоящее время основу критерия польской само-
идентификации составляет лишь «сфера информированности непосредст-
венных представителей полонийной среды об этно-исторических «корнях» 
собственного польского происхождения» [4, с. 33].  

В настоящее время считают себя поляками уже 70,2 %; русскими с 
польскими корнями (дед, прадед, прапрадед, бабушка, прабабушка, прапра-
бабушка) – 28,1 %; иной национальностью: белорусами, украинцами (с 
польскими корнями) – 1,7 %.  

Как видим, наблюдается несовпадение национальности, указанной в 
ранее имеющихся документах, и называемой при ответе на вопрос: Кем Вы 
себя считаете по национальности? Разница между польской самоидентифи-
кацией и документально зафиксированной польской национальностью зна-
чительная: 31,1 %. Особенно она характерна для молодежи: 18 – 19 лет, 20 
– 24 года. В возрастных группах 60 – 69 лет, 70 лет и более национальная 
самоидентификация и документально зафиксированная совпадают, за ред-
кими исключениями. 

Отмеченное несовпадение этнической самоидентификации и докумен-
тально зафиксированной связано с усилившейся в последние десятилетия 
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этнической идентификацией, а следовательно, и самоидентификацией по-
ляков. 

Формирование групповой этнической идентичности происходит в рам-
ках вновь оформившейся в 1990 г. польской диаспоры с системой институ-
тов (национальная школа, костел и при нем Воскресная школа, творческие 
национальные коллективы, культурно-общественные организации «Дом 
польский», «Белый орел», национально-культурная автономия «Томская 
Полония»). Основная цель диаспоральных институтов – сохранение этно-
культурной идентичности – достигается посредством возрождения и сохра-
нения польской культуры, языка и традиций.  

Кроме того, немаловажную роль играет актуализация польской иден-
тичности. Повышенное внимание журналистов, ученых, общественных 
деятелей, политиков, в том числе и польских, к полякам за восточной гра-
ницей; издание сборников документов, книг, статей на эту тему; появление 
польских общественных культурных организаций, целью которых является 
возрождение польской культуры, – все это активизирует национальное воз-
рождение поляков в Сибири. Этому способствует также и изменение поли-
тической ситуациии в России: в СССР быть поляком было опасно, особен-
но в 30-е – 40-е годы ХХ века; в постперестроечное время быть поляком не 
только престижно, но и полезно, так как связи с родиной предков дают оп-
ределенные дополнительные возможности: посещение бесплатных курсов 
польского языка, стажировки и обучение за рубежом и даже участие в ма-
териально подкрепленной программе репатриации. 

Поляки начинают осознанно стремиться к своим корням, находить их и 
признавать: «...смешанный полиэтнический контингент ... объединяет от-
четливое тяготение всех его представителей к собственной полонийной са-
моидентификации» [4, с. 33]. Теперь уже 70,2 % членов томской диаспоры 
ощущают себя поляками. Это явно свидетельствует об изменении их этни-
ческой самоидентификации, о ее возрождении. Несмотря на длительное и 
сложное существование в другой этнической среде полного растворения 
народа не произошло. Поляки помнили о своем польском происхождении, 
особенно поляки старшего поколения: для большинства из них (62 %) 
Польша – это родина предков. На волне изменений в постперестроечной 
России началось национальное возрождение, пробудилась «спящая этнич-
ность» [термин В.М. Дятлова. 5, с. 10].  
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О ДИАЛЕКТИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА  
И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. В. Котликова  
Томский государственный педагогический университет 

Система образования и воспитания выступает в современной истории 
как единство двух неразрывно связанных элементов, обеспечивающих 
взаимоотношения между государством (как системой управления) и обще-
ством. Необходимость признания и изучения такого рода взаимоотношений 
начинает осознаваться уже в античности, со времен Платона и Аристотеля, 
обозначивших проблему обязательности участия государства в системе 
воспитания и обучения своих граждан в «нужном для себя» направлении. 
Понимание человека не только в рамках его биологической сущности, но и 
как определенного «продукта воспитания», стало исходной позицией всей 
педагогики, начиная с Я.А. Каменского и Д. Локка и заканчивая современ-
ными педагогическими теориями, как в России, так и за рубежом. 

Следует отметить, что процесс становления и развития именно госу-
дарственной системы образования и воспитания (взамен существовавшей 
ранее патриархальной системы), приходится на период Нового времени. Он 
обусловлен теми изменениями в общественном производстве, которые свя-
заны с зарождением капиталистических отношений в истории человечест-
ва. Именно эти отношения сменили гуманистические воззрения эпохи Воз-
рождения (всестороннее развитие всего, заложенного в человеке) на иную 
культурную парадигму: «человек есть продукт воспитания и обучения». 

Начиная с данного периода, то есть на протяжении нескольких веков, и 
выстраивалась вся западноевропейская система образования и воспитания. 
Она путем «естественного отбора» преодолевала все сложности и трудно-
сти как чисто педагогического плана (например, конфликт между традици-
онной и реформаторской педагогикой), так и социального плана (например, 
массовые выступления молодежи в 1960–х гг.). 

Можно выделить ряд основных моментов, характеризующих сложив-
шуюся систему отношений государства и общества в сфере образования и 
воспитания в западноевропейской (да и американской) традиции. 
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� Прежде всего, складывавшаяся система образования и воспитания не 
закреплялась под управлением только со стороны государства. Госу-
дарство, в первую очередь, взяло на себя обязательства разработки 
системы социальной поддержки в сфере образования (достаточно объ-
емная система социальной работы в школе). Университеты, как эко-
номически самостоятельные организации, а также частные образова-
тельные учреждения вполне естественно дополняют сложившуюся 
систему в сфере образования и воспитания. 

� С самого начала, система образования выполняла заказ развивающего-
ся производства и общества, то есть, готовила конкретные кадры по 
конкретным специальностям для конкретных производственных (или 
общественных) нужд. 

� Потребность в образовании социальных «низов» долгое время диску-
тировалась в обществе и решалась не на уровне тех или иных государ-
ственных актов (дать всем и сразу равное образование по единым го-
сударственным стандартам), а на уровне потребностей того же произ-
водства: массам дать столько образования, сколько требуется для раз-
вития этого производства. То есть ставилась конкретная задача подго-
товки квалифицированных исполнителей для функционирования про-
изводства и иных сфер жизнедеятельности общества. 

� Учитель, становясь проводником той политики в системе образования, 
которая была определена государством, становится государственным 
служащим с достойным материальным обеспечением и социальным 
положением. 

� Основным «воспитательным» принципом прагматической педагогики 
становится утверждение о том, что учение это не усвоение и запоми-
нание, а, прежде всего, ориентация в конкретных жизненных ситуаци-
ях. Поэтому, задача школы «культивировать успех, удачу индивида, 
необходимые для его самоутверждения». 

� Потребность в высококлассных специалистах, как правило, удовле-
творяется за счет «покупки мозгов» со стороны (что значительно про-
ще, дешевле и безопаснее для общества). 

� Особо отметим, что именно в стремлении найти баланс в существую-
щей социальной диспропорции возможностей для массового получе-
ния высшего образования, в педагогику внедряется мотив о разности 
интеллектуальных способностей, (а не социальных возможностей) 
людей, закрепляется система тестирования этих способностей и рас-
пределение по результатам тестирования в разные типы учебных заве-
дений. 

� Быстро меняющееся общество и стремительно расширяющееся произ-
водство в век современной НТР предъявили еще один заказ к системе 
образования. Обеспечивать в сжатые сроки переподготовку кадров по 
тем или иным, востребованным в данный момент, профессиям. И та-
кая система переподготовки успешно была выстроена.  
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Особо подчеркнем, что выстраиваемые на Западе столь продолжитель-
ное время взаимоотношения общества и государства в сфере образования и 
воспитания приобрели определенные черты системы, понятной всем чле-
нам общества и принимаемой (в той или иной степени) всеми членами об-
щества.  

Совершенно иную картину можно увидеть в сфере образования и вос-
питания и во взаимоотношениях государства и общества в данной сфере в 
современной России. Прежде всего, мы не можем рассматривать всю исто-
рию возникновения и развертывания системы образования в России как 
единый неразрывный процесс, поскольку сама историческая судьба России 
связана с радикальными ломками общественных отношений. Но для пони-
мания тех процессов, которые происходят сегодня в российской системе 
образования, и тех задач и решений, которые принимаются сегодня в плане 
реформирования этой системы, важно подчеркнуть одну деталь. Система 
образования и воспитания за 70 лет советской власти приобрела в СССР 
именно системный характер: воспитание в дошкольном, школьном и ву-
зовском обучении, а также подготовка и распределение кадров выстраива-
лись в единую цепочку, понятную для общества, экономики и государства в 
целом. Главная задача, стоявшая перед всей этой системой была достаточно 
ясной и внятной: серийная подготовка качественных специалистов для 
плановой экономики. Иначе говоря, система образования не рассматрива-
лась как чисто отраслевая проблема, а решалась, развивалась, и распадалась 
вместе со всем обществом.  

Те политические, экономические и социальные реформы, которые так 
сложно и неоднозначно переживала (и продолжает переживать) Россия с 
начала 90–х годов 20 века напрямую касались и сферы образования, хотя о 
ее реформировании официально начали говорить не так давно. Можно уже 
определить и ряд проявивших себя особенностей современной «системы» 
образования и воспитания: 
• В современной России, система образования, несмотря на появление 

частных учебных заведений разного уровня, остается жестко регла-
ментированной со стороны государства. Именно государство через 
всякого рода образовательные стандарты (от перечня дисциплин, от-
водимых часов для тех или иных предметов, учебных пособий, дипло-
мов государственного образца и т.д.) и систему финансирования опре-
деляет сегодня политику в системе образования. 

• В то же время, все те явления, которые взрастила в себе сама система 
образования, фактически брошенная государством в последнее деся-
тилетие прошлого века и выживавшая самостоятельно (кто как смог) 
разорвали системность всех ее звеньев. Именно этот период связан с 
резким падением качества высшего образования, поскольку «зараба-
тывание» внебюджетных средств происходило через предоставление 
возможности за деньги учиться в вузе любому, даже не обладающему 
соответствующими для этого способностями. 
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• Более того, все предлагаемые сегодня реформы в системе образования 
в большей степени рассматриваются именно отраслевой, а не государ-
ственной задачей (несмотря на противоположные заявления со сторо-
ны разработчиков этих реформ и существование национального про-
екта «Образование»). Иначе говоря, предложенные шаги реформы, как 
представляется, не учитывают существующие на сегодняшний день 
экономические и социальные реалии: это касается финансовых и эко-
номических возможностей; не выстроенной цепочки взаимодействия и 
заинтересованности «Бизнес – Вуз»; «болезненно» повышенный инте-
рес к высшему образованию в сознании граждан и т.д. 

• Взамен рухнувшей плановой экономики, (предъявлявшей свои требо-
вания к системе образования), выстраиваются новые рыночные отно-
шения (во многом еще не понятные обществу) и пока не обеспечи-
вающие своих внятных требований к системе образования о желаемой 
подготовке необходимых новой экономике квалифицированных испол-
нителей. Поэтому система вузов по прежнему готовит «специалистов», 
которые не могут трудоустроиться по полученной специальности. 

• Вне конкретных заказов со стороны государства и экономики вузы на-
чали самостоятельно решать эту проблему за счет расширения «мод-
ных» и «престижных» в сознании общества специальностей. Сегодня, 
в классификаторе специальностей в России около 600 наименований, в 
то время как в международном сообществе их около 80 [1, с. 7]. Узкая, 
профессиональная нацеленность получаемой студентом специализа-
ции не дает ему в будущем мобильности ни в сознании, ни в возмож-
ности перехода из одной специальности в другую. 

• «Новации» со стороны государства в системе оплаты труда препода-
вателей школ и вузов коренным образом изменили моральный климат 
коллективов. Чувство неудовлетворения, зависть к более успешным (в 
материальном плане) коллегам, недоверие к руководителям и т.п. 
разъедают сознание современного педагога. Деморализованный вос-
питатель не способен выполнять основную свою задачу: «сеять доб-
рое, разумное, вечное». 

Продвижение заявленных государством реформ в сфере образования и 
воспитания в России приведет к окончательной разбалансировке этой сис-
темы. Уже сейчас можно выделить ряд очевидных моментов, которые под-
тверждают хаотичность решений со стороны государства в сфере образова-
ния и воспитания:   

– В 90 – е годы прошлого века, когда началась перестройка обществен-
ных отношений в России, не смогла «выжить» и практически исчезла сис-
тема подготовки квалифицированной рабочей силы (училища, техникумы). 
Сегодня отсутствие этих кадров уже начала ощущать экономика. Ставится 
очередная задача – сделать профессиональное обучение приоритетом новой 
образовательной политики. 
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– В эти же годы государство заявило, что всеобщее среднее образова-
ние в России становится не обязательным, достаточно будет и неполного 
среднего. Когда общество вплотную столкнулось с растущей неграмотно-
стью, а в армию пошли неграмотные призывники (прежде всего из села), 
государство пересмотрело свое решение. Вновь принят закон об обязатель-
ном среднем образовании. 

– До недавнего времени была установка на закрытие малокомплектных 
сельских школ, как не обеспечивающих качество образования. Сегодня 
«вдруг» выяснилось, что в России из 59 тысяч школ почти 40 тысяч сель-
ских, где учится 4 миллиона человек [1, с. 7], и что «село без школы умира-
ет». Решение пересматривается. 

– Вузовское образование за последние 15 лет самостоятельно практиче-
ски вдвое «расширило» себя за счет платного обучения (как правило, без 
расширения своей материальной учебной базы), работая по старому заказу 
подготовки специалистов. Но сегодня «вдруг» выяснилось, что половина вы-
пускников вузов работает не по специальности [1, с. 12]. Да и «качество» мно-
гих специалистов оставляет желать лучшего. Более того, как отметил ректор 
Государственного университета – Высшей школы экономики Ярослав Кузь-
минов, сегодня повышают квалификацию своих сотрудников все 100 % пред-
приятий. Ставится очередная задача о сокращении численности вузов. 

– После продолжительных и жарких дебатов в педагогическом сообще-
стве (и не только) о введении ЕГЭ, это нововведение становится обязатель-
ным для системы образования в России, начиная с 2009 года. Предполага-
ется через ЕГЭ снизить коррупцию при поступлении в вузы; дать равные 
возможности для поступления в элитные вузы всем талантливым детям; и 
выполнить правила вступления в Болонскую систему образования. Но уже 
сегодня, под тем или иным предлогом, ряд элитных вузов выведен за рамки 
«единой» системы оценки через ЕГЭ. Вероятнее всего, спустя определен-
ное время может также «вдруг» обнаружиться, что 40 тысяч сельских школ, 
да и школы малых городов не смогут конкурировать в подготовке детей к 
ЕГЭ с областными или столичными образовательными учреждениями. А 
система высшего образования начнет «съеживаться» до пределов «Садово-
го кольца». И снова потребуется пересмотр решения. 

– Сегодня, число занятых в науке по сравнению с 1990 г. сократилось 
на 60 % (до 800 т. человек). Всего 13  % в науке составляет самый плодо-
творный возраст исследователей 30 – 39 лет. Причем научные учреждения, 
становясь «хозяйствующими субъектами», увеличивают удельный вес 
вспомогательного персонала, сокращая численность исследователей [2, с. 
14]. Расширение системы аспирантуры привело к тому, что в науку «пошел 
середняк», поскольку талантливые молодые люди пытаются найти призна-
ние и оценку (в том числе и материальную) своему таланту за рубежом. Как 
известно, без науки современное общество не может рассчитывать на уско-
ренные темпы своего развития.  
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– И, пожалуй, самое главное. Объявленное реформирование системы 
образования никак не связано с разработками новых технологий в системе 
образования, способных изменить ее содержание. 
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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ: ОСОБЕННОСТИ РОССИИ 

Е. А. Кулеш  
Томский государственный университет 

Партийные системы различных государств отражают и представляют 
национальные интересы. Сегодня является общепризнанным тот факт, что 
партийная система обусловлена особенностями развития конкретного госу-
дарства. Там, где кризисы государственного строительства разрешались 
достаточно мирно, возникали стабильные и эффективные системы [1, с. 
171]. В некоторых политических системах продолжают отражаться на пар-
тийной системе те противоречия, которые не были разрешены. 

Самое распространенное объяснение подобного становления партийной 
системы принадлежит американскому ученому Сеймуру Мартину Липсету 
и норвежцу Стейну Роккану. Они выделили четыре конфликта, которые 
оказали в свое время воздействие на становление партийной системы: меж-
ду центром и периферией, государством и церковью, городом и селом, соб-
ственниками и рабочими [1, с. 171]. Процессы разрешения конфликтов по-
родили революции: национальную революцию – вследствие конфликта ме-
жду центром и периферией и государством и церковью; промышленную 
революцию – вследствие конфликта между городом и селом и собственни-
ками и рабочими. 

Одним из старейших политических конфликтов является противостоя-
ние между центром и периферией, которое особенно остро проявилось в 
ходе образования национальных государств. Данный конфликт характери-
зуется борьбой между коренным населением и теми, кто завоевывает их 
территорию, между главным городом страны и остальными населенными 
пунктами. Однако в тех странах, где присутствуют трения разных этниче-
ских группировок, конфликт находит отражение в структуре партийной 
системы. В Великобритании, Испании, Канаде большинство «третьих» пар-
тий носят региональный характер.  

В России, в период становления партийной системы 1990-х годов, ре-
гиональные партии были важными составляющими политического процес-
са. Но в процессе укрепления вертикали власти все региональные полити-
ческие организации были либо включены в федеральные партии, либо их 
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деятельность была приостановлена. Вспомним избирательный блок «Оте-
чество – Вся Россия», который на выборах 1999 года в Государственную 
думу представляли интересы региональных элит, а позже явился одним из 
ключевых субъектов в процессе образования партии «Единая Россия». 

Конфликт государства и церкви особенно четко проявляется там, где в 
свое время церковь пыталась с использованием силы утвердить свои пози-
ции. Это касается стран, в которых совместно проживают протестантская и 
католическая церкви, чьи взгляды на свое место в политике полностью про-
тивоположны. Несмотря на то, что население современной Европы не рели-
гиозно, в некоторых странах эти партии продолжают играть ведущие роли 
(например, ХДС/ХСС в ФРГ и Христианско-демократический призыв в 
Нидерландах) [1, с. 172]. 

Подобный конфликт в России мало заметен вообще, и вряд ли он мог 
отразиться на партийной системе страны. Так получилось по причине от-
сутствия масштабного противостояния протестантов и католиков, во-
первых, и длительного существования коммунистического режима, отри-
цавшего всякую религиозность, во-вторых. 

Что касается противоборства города и села, то по замечанию Липсета и 
Роккана, это явилось следствием промышленной революции, а потом и 
усилением различий. В данном случае речь идет не только о праве на соб-
ственность, но и соответственно праве одного подчинить себе другого. По 
причине долгого существования в России крепостничеств, крестьяне не об-
ладали способностью отстаивать свои права на собственность в том числе.  

Последний, и наиболее заметный и по сей день раскол, представлен 
собственниками и рабочими. Это противоборство привело к возникнове-
нию социалистических партий, чью роль в истории общества нельзя не 
преувеличить. Характер этих партий зависел от того, насколько руково-
дство страны отвечало на их требования. В странах, где элита разрешала 
политические свободы, партии социалистического толка занимали умерен-
ные позиции. В противном случае деятельность движений рабочего класса 
принимала антисистемный характер.  

Становится понятным, что только в комплексе возможно воздействие 
конфликтов на партийную и политическую систему в целом. Важно учиты-
вать и то, как эти конфликты влияли друг на друга. Все это происходило в 
течение многих лет, поэтому о влиянии базовых конфликтов на партийные 
системы мы можем говорить только относительно развитых политических 
систем. Что же касается развивающихся в данной момент систем, то пере-
численные конфликты либо не применимы вовсе, либо должны анализиро-
ваться в совокупности с новыми конфликтами. 

Указанными выше достоинствами обладает теория «проблемных изме-
рений» (issue dimensions). Под «проблемными измерениями» понимают 
«комплексы проблем, служащих источниками значимых политических раз-
ногласий в том или ином обществе» [1, с. 175]. В современной литературе 
выделяют семь таких измерений: культурно-этническое, религиозное, город 



 

– 208 – 
 

– село, социально-экономическое, поддержка режима, внешнеполитическое 
и постматериалистическое. Каждое из этих «проблемных измерений» обу-
словлено историческим фактором, экономическими условиями и наличием 
разных этнических и религиозных групп в одном государстве. 

Не удивительно, что во многих партийных системах, кроме партий об-
щенациональных интересов присутствуют еще и партии, выражающие инте-
ресы отдельных социальных, профессиональных слоев общества [3, с. 18]. Не-
сколько лет назад и в России предпринимались попытки создать такие партии, 
например, Партия пенсионеров или «Аграрная партия России». Но эти партии 
постигла та же участь, что и многие региональные партии. Первая вошла в но-
вую объединенную из нескольких партию «Справедливая Россия», а роль вто-
рой в политическом процессе постепенно сводится на нет. 

И все же, каково должно быть число партий, чтобы система функцио-
нировала четко? На этот счет наиболее разработанным является предложе-
ние Аренда Лейпхарда по вычислению количеств «проблемных измере-
ний». Результаты его исследования показали наличие корреляции между 
количеством «проблемных измерений» и «эффективным числом партий». 
Можно сказать, что в зависимости от количества «проблемных измерений» 
находится количественная характеристика партийной системы. При непол-
ном представительстве расколов современного общества мы можем гово-
рить об ущемлении интересов части населения, а значит и о неполноценной 
партийной системе.  

Для нас все рассмотренные выше расколы интересны тем, что с их по-
мощью партии формируют свои программы. Партийные системы можно 
представить как рынок, в котором действует не только разделение труда, но 
и производство партиями различного товара. Выбирая ту или иную про-
грамму, общество определяет будущий курс страны. А вот все эти про-
граммы строятся на основе различных идеологий, на которые в свою оче-
редь влияют рассмотренные ранее расколы и «проблемные измерения». В 
каждом обществе на основе своих расколов формируются свои идеологии, 
отличающиеся по некоторым параметрам от тех же идеологий в других 
странах. Именно процессом создания партиями проектов общественного 
развития знаменуется начало истории партийных систем в целом, когда ка-
ждая партия представляет интересы отдельных граждан.  

Таким образом, главной областью становления партии является ее 
идеология. От того, насколько удачный проект сможет предложить партия, 
зависит и все остальное: удастся ли реализовать претензии на роль вырази-
теля интересов социальной группы, рекрутировать представителей населе-
ния в свои ряды или нет [2]. Иначе партия так и останется политическим 
маргиналом. Опять же заметим, что если в стране не существует каких-
либо серьезных размежеваний по определенному параметру, то строить на 
его основании идеологию будет бессмысленно, так как ее никто не будет 
поддерживать. 
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Все разнообразие проектов общественного развития укладывается в 
поле, которое называется идейно-политическим спектром. У этого спектра 
имеется определенная система координат. Вообще же политический спектр 
– «это схематическое представление политических идей и убеждений, 
идеологических позиций политиков, партий и движений» [5, с. 313]. В за-
падной науке наиболее распространенным является обозначение такой сис-
темы как «правый фланг», «левый фланг» и «центр». Отметим, что четкого 
значения у понятий «левый» и «правый» до сих пор нет. В общем виде 
идейно-политический спектр иллюстрирует различия в отношении к эко-
номике и роли государства: левые отстаивают принципы вмешательства в 
экономику и идеал коллективизма, а правые отдают предпочтения ранку и 
индивидуализму. То есть левыми мы можем назвать коммунистические 
партии и движения, а правыми – прогрессистов либералов. Однако при бо-
лее детальном историческом анализе мы увидим, что в действительности 
скрывается за понятиями «левый» и «правый». 

Так, крайне «левый фланг» представляли изначально революционные 
романтики, чьим идеалом был проект общественного устройства, где бы 
царили свобода, равенство, братство. А основными своими методами они 
считали дарование прав, прогресс и реформы. На «правом фланге» распола-
гались революционные романтики, отрицавшие любые нововведения. В каче-
стве ценностей они отмечали иерархию, порядок, традиции и обязанности. То 
есть на «правом фланге» располагались скорее консерваторы, а позже его за-
няли фашисты, а вовсе не либералы как это принято считать в России. И пусть 
некоторые исследователи партийных идеологий применяют относительно ха-
рактеристики партийной системы такую классификацию партий [4, с. 39], мы 
откажемся от подобного параметра классификации.  

Партийные системы стран Западной Европы, где такая классификация 
часто применима, складывались постепенно, реагируя на изменения, как в 
структуре общества, так и на трансформации политических институтов. 
Поэтому появление в идейно-политическом спектре нового течения не вело 
за собой полное изменение структуры этого спектра. В современной России 
подобные изменения носили более глубокий характер. После более чем се-
мидесяти лет господства на политической арене коммунисты не могли не 
превратиться в консерваторов и реакционеров. Либералы в свою очередь с 
их неприятием того режима стали революционерами-романтиками. Полу-
чается, что коммунистов в данном случае стоит квалифицировать как край-
не «правые», а либералов, отстаивающих тогда необходимость коренных 
реформ «левыми» [2]. В ходе проведения реформ начала 1990-х годов ли-
бералы настаивали на том, что их курс единственно верный для страны, а 
значит именно их «дело правое». Последний лозунг ввел в неразбериху не 
только российское население и журналистов, но и ученых, которые с тех 
пор стали называть либеральные партии – «правыми». Исходя из всех выше 
указанных сложностей, мы, в след за Ю.Г.Коргунюком, будем употреблять 
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более конкретные понятия: реформисты, антиреформисты, демократы, ли-
бералы, коммунисты, державники, национал-патриоты. 

Сила представительства той или иной идеологии зависит от степени 
развитости конкретного общества. Для стран с недостаточно зрелым граж-
данским обществом характерна политическая поляризация. Причем под-
держивают такие полярные силы государственная власть с одной стороны, 
и «низшие классы» с другой. Что касается основных идеологий, представ-
ляемых партиями, то они в разных странах представлены собственным на-
бором. И все же трех основных идеологий стараются придерживаться в 
своих программах большая часть партий. 

Однако, все это происходит в тех партийных системах, где сформиро-
ваны все основы в течение длительного времени. В России же, вследствие 
спешного образования партийной системы, партийные идеологии имеют 
некоторые специфические характеристики. Во-первых, это освоение и ис-
пользование основных мировых идеологий в «чистом виде» («Яблоко», 
СПС). Во-вторых, это попытки коррекции «старых» идеологий в соответст-
вии с новыми политическими реальностями (КПРФ). В-третьих, движение 
по пути симбиоза, способного дать благоприятный идейно-политический 
результат (ряд социально направленных политических организаций, на-
пример, «Справедливая Россия»). И, в-четвертых, инициативы по освоению 
новых для современных условий России идеологий, которые востребованы 
жизнью (консервативная платформа партии «Единая Россия»). 
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ПОНЯТИЕ «ЛЮБОВЬ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ –  
МНОГОЗНАЧНОЕ ИЛИ ОЧЕВИДНОЕ 

К. С. Луканова 
Томский государственный педагогический университет 

Любовь – это удовлетворенный ответ на проблему человеческого суще-
ствования, ибо в любви человек находит единение с окружающим его ми-
ром, единение с людьми. Любовь – тот самый ключ, освобождающий чело-



 

– 211 – 
 

века из собственной тюрьмы одиночества, в которой он был лишен под-
линной жизни и не был бы способен действовать эффективно и понимать 
адекватно других и самого себя. Несомненно то, что каждый человек, неза-
висимо от пола, возраста, статуса, семейного положения и других обстоя-
тельств понимает слово «любовь» по-своему и вкладывает в него свой 
смысл. Но думаю, что с вышесказанным понятием согласится каждый, ка-
ждый найдет в нем что-то подходящее для него. Помимо трактовки самого 
понятия есть ещё много интересных и спорных вопросов, касающихся люб-
ви. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что вкладывают в понятие 
«любовь» представители разных поколений, чем отличаются их восприятие 
и отношение к любви друг от друга? А как взаимосвязаны друг с другом 
такие понятия, как «семья» и «любовь» и насколько важны чувства для ук-
репления брачных уз? И то, как современный человек относится к граждан-
скому браку?  

Попытка ответить на эти вопросы была предпринята в ходе социологи-
ческого исследования, которое получило название: «Понятие «любовь» в 
современном мире – многозначное или очевидное». Для начала хочу отме-
тить, что проводимый опрос, несмотря на банальность и простоту тематики 
с первого взгляда (а среди рассмотренных мною исследований схожей про-
блемы я не нашла), вызвал интерес, причем как среди молодежи, так и сре-
ди представителей старших поколений (респонденты от 40 до 50 лет).  

Объектом данного исследования были мужчины и женщины города 
Томска в возрасте от 20 до 50 лет. Целью исследования было рассмотрение 
взглядов разных поколений на жизнь, выявление их отношения к ценно-
стям на примере любви. Для достижения поставленной цели были опреде-
лены три основные задачи: 

а) проанализировать, насколько схожи/различны ценности старшего и 
младшего поколений через категорию любви; определить, что есть любовь 
для поколения современных студентов и поколения их родителей; 

б) выявить, насколько связаны друг с другом понятия «любовь» и «се-
мья» (необходимость их совместного существования); 

в) определить, отношение представителей поколений к гражданскому 
браку (оценить степень важности существования чувств в нем). 

Мною была выдвинута гипотеза о том, что в современном мире взгля-
ды поколений относительно любви расходятся, т.е. старшее поколение рас-
сматривает любовь, как более очевидное, младшее – все-таки многознач-
ное. Так или иначе, эти вопросы волнуют современного человека, а обрат-
ное мнение – лишь результат поверхностного и непродуманного наблюде-
ния. В результате же, выдвинутая мною гипотеза оказалась частично ложной. 
Согласно данным, полученным в ходе опроса, большинство респондентов (не-
зависимо от возраста) рассматривают слово «любовь» как многозначное – 66 
 %. В доказательство этого приведу фразу Наполеона I:»Любовь для праздно-
го человека – занятие, для воина – развлечение, для государя – подводный ка-
мень» [1, с. 151]. 21 % опрошенных, выбирая противоположный вариант отве-
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та, считают наиболее важными для себя любовь либо к детям, либо к родите-
лям, либо к жене/мужу. И к удивлению, есть еще такая группа, которая счита-
ет, что слово «любовь» скоро потеряет всякий смысл (считают данное понятие 
далеким, чужим, несовременным) – 13 %. 

Исходя из результатов исследования, мне удалось добиться цели, по-
ставленной изначально, и решить ряд задач, определяемых этой целью. Как 
оказалось, слово «любовь» входит в ряд жизненных ценностей младшего и 
старшего поколения – 92 %. 8 % затруднились ответить и никто (!) не отве-
тил, что любовь для него не является жизненной ценностью. Это говорит о 
том, что, несмотря на время, расстояние и другие обстоятельства любовь бы-
ла, есть и будет неотъемлемой частью человеческого существования. Как ска-
зал Э. Берн: « Любовь – наиболее полное и наиболее благородное из всех от-
ношений и включает в себя самое лучшее из всех остальных отношений: ува-
жение, восхищение, страстность, дружбу и интимность» [2, с. 83]. 

Но в то же время мною была отмечена такая тенденция, согласно кото-
рой 45 % респондентов редко говорят слово «люблю» своим родственни-
кам, друзьям, детям. И только 24 % говорят это слово очень часто. Я при-
шла к выводу, что причиной данного явления служит не отсутствие этого 
чувства как такового, а чисто психологический фактор, то есть далеко не 
каждый человек сможет признаться в своих чувствах, особенно периодиче-
ски напоминать об этом. Но это еще не говорит о том, что чувств таких он 
не испытывает.  

Как бы то ни было, рассматривая детально точки зрения представите-
лей разных категорий, легко установить то, что приоритеты расходятся. 
Ещё И.Гурьянов [3, с. 214] утверждал: «Любовь на всякий возраст имеет 
свои страдания». Итак, поколение от 20 до 30 выбирает любовь к молодому 
человеку/девушке, друзьям, развлечениям; поколение от 30 до 40 склонно 
любить мужа/жену (68 %), работу, родителей (87 %); ну а «старшие» пред-
ставители превыше всего ценят детей (55 %) и различного рода хобби.  

Двигаясь дальше, мною были рассмотрены в тесной связи такие поня-
тия, как «любовь» и «семья». С уверенностью хочу сказать, что для боль-
шинства опрошенных эти понятия неразделимы. Из всей опрошенной мас-
сы можно выделить самую стабильную группу. Это – люди, которые, не-
смотря на малое количество времени, успевают проявить чувства по отно-
шению к семье (45 %), и, которые ради любви не переступят через семью 
ни при каких обстоятельствах (50 %). Итак, если кто-то думал, что выраже-
ние «семья – ячейка общества» давно утратило свою актуальность, он 
ошибся. Идут годы, меняются ценности, идеалы, потребности людей, а се-
мья остается высшим даром, которым может быть наделен человек. 

Еще одну часть своего исследования я посвятила рассмотрению отно-
шения респондентов к гражданскому браку и браку без любви. Как оказа-
лось, 65 % участников опроса положительно относятся к гражданскому 
браку (преимущественно – от 20 до 40 лет) и 66 % не считают полноцен-
ным брак без любви. Вывод таков, что для большинства современных лю-
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дей только сильные, проверенные, крепкие чувства могут лежать в основе 
брака. И для того, чтобы проверить серьезность этих чувств, заложенных в 
отношениях, респонденты предпочитают вступать в гражданский брак. 
Ведь создание семьи – серьезный ответственный шаг в жизни каждого че-
ловека. По этому поводу М.Твен говорил: «Ни один человек не способен 
понять, что такое настоящая любовь, пока он не проживет в браке четверть 
века» [4, с. 136]. 

Подводя итог в своей работе, я утверждаю, что тема любви никогда не 
переставала волновать человечество. Несмотря на то, что в каждом общест-
ве есть представители, для которых любовь не является духовной ценно-
стью, именно чувства движут многими поступками людей. Просто не каж-
дый человек задумывается над причинами своего поведения в той или иной 
ситуации, хотя на подсознательном уровне понимает, что он руководству-
ется чувствами. Большую роль здесь играет и общественное мнение, силь-
ный вес которого нельзя отрицать. Любовь для современного человека – 
многозначное понятие, стоящее в ряду человеческих ценностей на одном из 
первых мест, тесно связанное с такими, не менее важными составляющими 
человеческого благополучия, как семья и брак. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ЯЗЫКОВОМ АСПЕКТЕ 

О. В. Малюгина  
Томский государственный педагогический университет 

Роль языка в конфликте, особенно если речь идет о межэтническом 
конфликте, очевидно велика, а порой является ведущей. Язык может слу-
жить причиной этнического конфликта. Во многих формах, в которых этот 
конфликт выражается, начиная с индивидуального поведения и кончая об-
щественно-политическими выступлениями, движениями за отделение 
вплоть до насильственных столкновений), роль языка, особенно на меж-
личностном уровне, огромна. И именно с помощью языка конфликт зачас-
тую решаем. Здесь имеется ввиду и собственно ведение переговоров, и то, 
что любые достигнуты в их процессе результаты люди стремятся закрепить 
в слове при помощи договора. 

Языковой фактор в определении понятия этноса и принадлежности к 
нему зачастую оказывается решающим. Так, например в полиэтническом 
или многонациональным государстве, которое признает себя таковым, эт-
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нические группы могут устанавливать свою тождественность на основе 
языка (как в Бельгии и Швейцарии).  

Таким образом, понятия межэтнического конфликта и языка оказыва-
ются чрезвычайно тесно связаны, эти связи множественны. Поэтому для 
дальнейшего рассуждения о них является необходимым ввести определен-
ные основания анализа. В качестве опорных для конфликтологии понятий, 
среди прочих, учеными выделяются два понятия – «предмет конфликта» и 
«объект конфликта». «Предмет конфликта» – объективно существующая 
или мыслимая (воображаемая) проблема, служащая причиной раздора меж-
ду сторонами. Как правило, для того, чтобы найти пути разрешения кон-
фликта, необходимо определить его предмет, что представляется весьма 
сложным из-за сложности и запутанности его предыстории (как очень часто 
бывает с этническими конфликтами), и вследствие чего нельзя ограничи-
ваться лишь решением текущей проблемы, нужно выстроить всю цепь со-
бытий и ситуаций, спровоцировавших конфликт. Таким образом, зачастую 
конфликты распадаются на множество частных предметов. 

«Объект конфликта» – конкретная причина, мотивация, движущая сила 
конфликта. Однако конфликт может и не иметь объекта. К таким безобъ-
ектным конфликтам зачастую относятся конфликты, возникающие, что на-
зывается на пустом месте, а не вследствие конкуренции, реального проти-
воречия в интересах сторон-участников конфликта, ни один не контролиру-
ет какую-либо ценность, но при этом возникают помехи. Чаще всего такие 
безобъектные» конфликты возникают на межличностном уровне, между 
конкретными людьми, вследствие недопонимания. Формы их проявления 
многообразны: вспышка гнева, оскорбления, от неконтролируемых дейст-
вий до депрессии. Как правило, эти последствия имеют вербальные, языко-
вые выражения. 

Определение роли языка в возникновении межэтнических конфликтов, 
а также попытка типологии межэтнических конфликтов на основании того, 
является ли язык предметом или объектом конфликта являются основой 
данной работы. 

Существует несколько теорий, объясняющих причины этнополитиче-
ских конфликтов на основе изучения опыта, накопленного в разных регио-
нах мира. Различаясь по масштабам, социальному значению, происхожде-
нию, «возрасту», напряженности, этнополитические конфликты имеют од-
ну «конечную природу», способствующую этнической мобилизации. Их 
глубинные корни – это нарушение прав той или иной нации или этнической 
группы, справедливости и равноправия в межнациональных отношениях. 
Первым в данной типологии выступает конфликт, вызванный экстралин-
гвистическим причинами, например, длительным экономическим и поли-
тическим угнетением одного народа другим. Язык является здесь либо од-
ним из нескольких предметов конфликта, то есть помимо желания иметь 
свою территорию, свободно исповедовать свою веру и т.д. естественным 
желанием любого народа является право пользоваться родным языком. И 
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отстаивая его, народ вступает в межэтнический конфликт. Все конфликты 
данного типа – это конфликты, в основе которых лежат факторы историче-
ского характера: происходившие в прошлом войны, произвольно установ-
ленные границы между национально-территориальными образованиями, 
ошибки и промахи в национальной политике, дискриминации, обиды, уни-
жения, нанесенные народам.  

Такие конфликты часто основным предметом имеют территориальные 
споры, тесно связаны с воссоединением раздробленных в прошлом этносов. 
Примеры такого типа – конфликты в Нагорном Карабахе, национальное 
движение лезгинов в Азербайджане и др. Сюда же относятся конфликты, 
связанные с восстановлением территориальных прав депортированных на-
родов, например, движение немцев России и СНГ за восстановление госу-
дарственности в Поволжье.  

Язык при данном типе конфликтов может выступать одновременно и 
объектом конфликта. Иллюстрацией служат многочисленные конфликты, 
вызванные дискриминацией русскоязычного населения в странах СНГ и 
Балтии.  

Вторым типом межэтнических конфликтов на основании предметно- 
объектной характеристики по отношению к языковым факторам конфликта 
являются конфликт, вызванный межязыковым недопониманием, то есть 
имеет языковую природу, а не экстралингвистическую, как предыдущий 
тип. По сути, язык зачастую является здесь только объектом конфликта.  

Предмет при этом конфликте может отсутствовать вовсе. При устране-
нии недопонимания конфликт исчерпывает себя, стороны не испытывают 
претензий. Как бы не было странно на первый взгляд, часто такие конфлик-
ты возможны и между носителями близкородственных языков, поскольку 
слова, имеющие схожий звукотип имеют неодинаковые, и даже противопо-
ложные значения (например, na pewno в польском языке означает стопро-
центную уверенночть в чем-либо, в украинском напевно – вероятность че-
го-либо). 

Однако этот тип конфликта не так прост и связан не только с лингвис-
тическими факторами и забавными случаями из жизни начинающих изу-
чать иностранный язык, но и с понятием менталитета и языковой картины 
мира. Именно «ментальность, или менталитет определяет мировоззренче-
скую структуру сознания, те глубинные формы миросозерцания, которые 
определяются категориями и формами родного языка» [2, с. 115]. В таком 
случае объектом конфликта остается языковой фактор (вербальная или не-
вербальная коммуникация), а предметом становиться разница в оценке 
происходящего сторонами и уверенность в собственной правильной пози-
ции. Человек, в какой-то степени владеющий языком, но в недостаточной 
мере знакомый с историей и культурой народа, говорящего на нем, непре-
менно сталкивается с коммуникативными проблемами, могущими повлечь 
за собой конфликт, необходима аккультурация – «усвоение человеком, 
выросшим в одной национальной культуре, существенных фактов, норм и 
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ценностей другой культуры» (Верещагин, Костомаров). Этот межэтниче-
ский конфликт одновременно является коммуникативным конфликтом, 
«это результат особого типа общения, это особое состояние коммуникатив-
ного акта, это результат особого речевого поведения» [3].  

Посмотрим для сравнения описания двух типов национального комму-
никативного поведения. По утверждению Я.Лехтонена, «для финнов харак-
терны следующие основные черты: «говорят только тогда, когда есть, что 
сказать; молчание является нормой в общении; пассивная стратегия при 
получении информации; уважение к суверенности, к мнению другого чело-
века; длинные дискурсивные паузы; настороженное отношение к незнако-
мым, в том числе к иностранцам; выраженное стремление контролировать 
правильность речи на иностранном языке» [1, с. 47.]. «Для русского обще-
ния также характерна открытость в выражении своего несогласия, в отли-
чие от других культур (английской, японской и др.), где всячески скрыва-
ются разногласия. Анализ русских пословиц и поговорок позволил устано-
вить, что опыт народа одинаково оценивает эффективность насилия и со-
гласия в разрешении противоречий социального взаимодействия. В обы-
денном же сознании не сформировано отрицательного отношения к насиль-
ственному способу разрешения проблем. Русскому коммуникативному по-
ведению не свойственно невмешательство, или недопустимость несанкцио-
нированного вторжения в личную жизнь собеседника; русское коммуника-
тивное поведение характеризуется тем, что русский считает возможным 
вмешаться в разговор незнакомых людей, перебивать будучи сторонним 
наблюдателем разговаривающих людей, легко заговаривать с незнакомым 
человеком на улице или в магазине, предупреждать об опасностях или со-
общать об опасностях. Русские в самых различных ситуациях могут стре-
миться регулировать поведение людей, открыто предъявлять претензии, 
требовать соблюдения правил, настаивать на своей правоте, делать замеча-
ния и давать указания «Уступите старушке место», «Немедленно помири-
тесь (детям)», «Девушка, какая у тебя короткая юбка», «Я же говорила» и 
т.п.» [1, с. 43]. Бесконфликтное общение между представителями этих двух 
народов, конечно же, возможно, но диалог может сложиться не так быстро, 
как если бы общались носители одной ментальности, а может произойти 
конфликт и успешная коммуникация не состоится вовсе. 

Этот вид конфликта тесно связан лингвистическо-психологическим по-
нятием коммуникативной компетентности, определяющим особенности 
коммуникативного поведения каждого человека. Каждый человек, живу-
щий не свете индивидуален и самоценен, но он является частью общности, 
социума, и поэтому его поведение, в и особенно коммуникативное и рече-
вое, во многом определено традициями той местности, страны, где он ро-
дился, рос, воспитывался. С детских лет человек впитывает особенности 
национальной культуры, формируется его мировоззрение, отношение к ок-
ружающим и с окружающими. Эти отношения складываются в зависимости 
от того, насколько верно он усвоил нормы и правила поведения в данном 
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социуме, как он их применяет на практике. Вступая в коммуникативный 
акт личность должна обладать конкретными знаниями, навыками и уме-
ниями (т.е. иметь коммуникативный опыт, или обладать коммуникативной 
компетенцией), тогда будут достигнуты коммуникативные цели. «Состав-
ляющими коммуникативного опыта будем считать совокупность представ-
лений о путях и способах, действиях и инструментах обеспечения коопера-
ции в общении, достижения коммуникативной цели (или некой совокупно-
сти подобных целей), реализации выбранной коммуникативной роли. Эту 
совокупность назовем коммуникативной компетенцией, а наличие такого 
опыта у конкретной личности – коммуникативной компетентностью. По-
этому когда мы говорим о речевом поведении, мы никоим образом не сво-
дим его успешность к культуре речи».  

Следующий тип конфликта как бы синтезирует два предыдущих. В его 
основе лежит экстралингвистический фактор, а именно длительные и не-
простые отношения двух народов, и основным предметом является эконо-
мически невыгодная для одной из сторон ситуация. Одним из вероятных 
объектов может выступать языковой фактор. Но, в отличите от предыдуще-
го типа, речь идет не о недопониманию по незнанию и недостатке компе-
тенции, это сознательное непонимание и неприятие. Язык в данном случае 
маркирует «чужого», будь то язык другой национальности или твой же, но 
искаженный акцентом. 

Так же, как глубокий экономический кризис, охвативший страны СНГ 
и Балтии после распада СССР, сопровождался социально-политическим 
кризисом и обострением межнациональных отношений, возникновением 
этнополитических конфликтов (виновниками», «козлами отпущения», как 
правило, оказываются представители не «своей» национальности, из-за ко-
торых якобы возникли все беды, и которые «мешают» титульному населе-
нию самоутвердиться, жить обеспеченно и самобытно. Так, в Грузии гово-
рят, что во всем виноваты абхазы, осетины, русские, в Азербайджане – ар-
мяне, в Прибалтике и Молдове – русские), так же сегодняшняя непростая 
экономическая ситуация в мире порождает очередную волну межэтниче-
ских конфликтов, когда предметом конфликта являются материальные цен-
ности, но объектом становиться язык. Речь идет о недовольстве большой 
части населения обилием гастарбайтеров, трудовых мигрантов. По офици-
альным данным, которые не полностью соответствуют действительности, 
поскольку подавляющее большинство гастарбайтеров работает нелегально, 
на 26.06.2008 количество нелегальных мигрантов в России составляло 5 
миллионов человек. И этот поток гастарбайтеров в Россию увеличивается. 
Правда, вместе с дефицитом трудовых ресурсов, который уже сегодня состав-
ляет сотни тысяч человек, а к 2030 году в России может составить десятки 
миллионов. Соответственно увеличивается количество конфликтных ситуа-
ций с их участием, социальное недовольство, вызванное в том числе и тем, что 
водитель маршрутного автобуса может не говорить по-русски. Правда, пока 
никто не готов отказаться от них, как от дешевой рабочей силы. 
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Преодоление конфликтов с объектом такого типа тесным образом свя-
зано, во-первых, с политикой государства в этом направлении (обязатель-
ная легализация труда этих людей; меры, направленные на снижение их 
криминальной деятельности), и, во-вторых, с понятием толерантности. 
Очевидно, что толерантность «необходима русской национальной культу-
ре, русской политической культуре и русскому повседневному быту в каче-
стве важного цивилизационого понятия, позволяющего российскому созна-
нию интегрироваться в мировой цивилизационный процесс» [3]. Однако 
коммуникативные нормы и традиции русского народа, пережившего мно-
гочисленные нашествия, которые сформировали высокую степень доверия 
к «своим» и настороженность к «чужим»; постоянную борьбу с климатиче-
скими условиями за хлеб насущный и тяжелый труд, что обусловило со-
борность жизненного уклада и привело к простоте и искренности отноше-
ний со своими и настороженности с незнакомыми, стали серьезными при-
чинами ограничения категории толерантности. «Современное российское 
мышление тяготеет к бескомпромиссности, непримиримости, столкнове-
нию взглядов, что ведет к конфликтам, к расколу в общественной жизни, 
нетерпимости к отдельным социальным группам (бездомным, богатым), к 
этическим конфликтам т.д.» [1, с. 43.] К сожалению, проблема становления 
толерантности актуальна не только для российского общества. 

Каждый язык уникален, даже близкородственные языки прекрасны в 
своем разнообразии. Уникальность истории любого языка есть уникаль-
ность его происхождения и уникальность его развития. Каждый язык дос-
тоин уважения. Снижение национального языка влечет к снижению нацио-
нальной культуры, способности нации к самовыражению. Неконфликтное 
речевое поведение, толерантность присущи народу, уважающему себя, 
свою культуру, свой язык – а это значит, уважающему другие народы, их 
культуру и язык. Нахождение общего языка – путь преодоления любого 
конфликта, межэтнического в особенности. 
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КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ В ФИЛОСФСКИХ ПРОЕКТАХ  
ПОСТМОДЕРНА (НА МАТЕРИАЛЕ ИДЕЙ М. ФУКО) 

Г. И. Мартова  
Томский государственный педагогический университет 

Тема власти занимает значительное место в работах «новых филосо-
фов», взгляды которых, в свою очередь, оказали большое влияние на по-
стмодернистский дискурс о власти. 

Философия постмодерна демонстрирует устойчивое внимание к про-
блеме власти, пытаясь раскрыть ее «тайну». 

Постмодернистская модель власти имеет множество вариантов от  
М. Фуко до феминизма. Поливариантность дискурсов власти в постмодер-
низме предполагает решение задач системного характера. В их число вхо-
дят: избирательность в выборе презентативных авторов и работ, сопостав-
ление содержания идей власти разных авторов, их критику. На фоне много-
образных и глубоких исследований по теоретической реконструкции обще-
го постмодернистского дискурса работ, посвященных постмодернистской 
рецепции власти, очень мало. Как, правило, постмодернистскую идею вла-
сти либо критикуют (полагают ее политически и идеологически ангажиро-
ванной), либо считают ее философской конструкцией, не имеющей отно-
шения к реальности. 

Под властью понимается прежде всего многообразие отношений силы. 
Отношения власти не сводятся к государству и его функционированию. 
Они охватывают деятельность воспитания, семейные отношения, познание 
человека и общества. Власть выступает как средство борьбы с неопреде-
ленностью и хаосом, она нужна обществу для того, чтобы предохранять его 
от стихии насилия. 

В XVIII в. происходит трансформация власти. Причиной этому послу-
жила критика власти за неэффективное выполнение своих функций. Пуб-
личность и зрелищность наказания выступала препятствующим фактором, 
так как толпа активно участвовала в этом действе, а иногда и освобождала 
осужденного. По мнению Мишеля Фуко (постструктуралиста и постмодер-
ниста), именно соображения эффективности осуществления власти, а не 
гуманизм привели исчезновению «спектакля наказания». В течение менее 
чем века (середина 18 – первая треть 19в.) произошло «исчезновение пуб-
личных казней с применением пыток». «...За несколько десятилетий исчез-
ло казнимое, пытаемое, расчленяемое тело, символически клеймимое в ли-
цо или в плечо, выставляемое на публичное обозрение живым или мерт-
вым» [1, с. 14]. 

На смену палачу приходит целая армия специалистов: надзиратели, 
врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, воспитатели. 

Теперь судят юридические объекты, определенные в Кодексе, но, со-
гласно Фуко, (да и вообще по сути) «судят также страсти, инстинкты, ано-
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малии, физические недостатки, неприспособленность, последствия воздей-
ствия среды или наследственности; наказывают акты агрессии, и через них 
и агрессивность...убийства, но также влечения и желания» [1, с. 17]. Обще-
ство начало судить уже не преступления, а «душу» преступников. (С точки 
зрения Фуко, «душа в ее исторической реальности...порождается процеду-
рами наказания, надзора и принуждения» [1, с. 18.].) При этом, согласно 
Фуко, «человек» не был замещен «душой»: «душа есть следствие и инстру-
мент политической анатомии. Отношение «истина-власть» остается «в цен-
тре всех карательных механизмов» [2, с. 84–85]. 

В начале 19 в. тюремное заключение стало основной формой наказа-
ния, различные формы тюремного заключения по сей день занимают почти 
все поле возможных наказаний между смертельной казнью и штрафами. 

Формулами господства уже с 17–18 вв. становятся «дисциплины» – ме-
тоды, делающие возможными детальнейший контроль над действиями тела. 

При этом дисциплина понимается Фуко, как «...искусство ранжирова-
ния и техника организации распределений...» [3, с. 147]. Она связана с 
«распределением индивидов в пространстве» [1, с. 246], посредством ис-
пользования следующих методов: а) «клеточное» отгораживание, («каждо-
му индивиду отводится свое место, каждому месту – свой индивид»); б) де-
тализация действий во времени; в) корреляция тела и жеста, – например, 
оптимальная поза ученика за партой; г) уяснения связи между телом и объ-
ектом действий , – например, оружейные приемы; д) исчерпывающего ис-
пользования рабочего времени и т.д. 

Как мы видим дисциплина контролирует не только пространственное 
размещение, но и время индивидов. Контроль над временем является важ-
нейшей формой социального контроля.  

В новую эпоху экономическое принуждение дополняется «дисципли-
нарным принуждением». Такая дисциплина требует замкнутого простран-
ства, в котором действуют свои законы и правила: примером тому служат 
работные дома, казармы, мануфактуры.  

Как отмечает Фуко, в современных обществах карательные системы 
должны быть вписаны в определенную «политическую экономию» тела. 
Тело захватывается отношениями власти и господства главным образом как 
производительная сила, но оно становится полезной силой только в том 
случае, если является одновременно телом производительным и телом под-
чиненным.  

При этом особо важно, по мысли Фуко, то, что а) власть производит 
знание; б) власть и знание непосредственно предполагают друг друга; в) 
нет ни отношения власти без соответствующего образования области зна-
ния, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отно-
шений власти.  

Фуко формулирует несколько главных правил, на которых отныне ос-
новывалась «семиотическая техника власти наказывать»[5]: 1)правило ми-
нимального количества: с идеей преступления связывалась идея скорее не-



 

– 221 – 
 

выгоды, нежели выгоды; 2) правило достаточной идеальности: сердцевину 
наказания должно составлять не столько действительное ощущение боли, 
сколько идея боли – «боль» от идеи «боли»; 3) правило побочных эффек-
тов: наказание должно оказывать наибольшее воздействие на тех, кто еще 
не совершил проступка; 4) правило абсолютной достоверности: мысль о 
всяком преступлении и ожидаемой от него выгоде должна быть необходи-
мо и неразрывно связана с мыслью о наказании и его результате – законы 
должны быть абсолютно ясными и доступными каждому; 5) правило общей 
истины: верификация преступлений должна подчиняться критериям, об-
щим для всякой истины – отсюда, в частности, идея «презумпции невинов-
ности» – научное доказательство, свидетельства органов чувств и здравый 
смысл в комплексе должны формировать «глубинное убеждение» судьи; 6) 
правило оптимальной спецификации: необходима исчерпывающая ясная 
кодификация преступлений и наказаний – при конечной ее цели в виде ин-
дивидуализации.  

Фуко констатирует положение, что современная власть культивирует 
жизнь, превращая ее в политический объект. Современное состояние вла-
сти выступает не как закономерный результат борьбы за власть, обуслов-
ленной политическими интересами, а как результат борьбы за легитимацию 
того или иного режима, которая неизбежна носит дискурсивный характер.  

Власть является диффузной. Она «исходит отовсюду» и не может быть 
локализована, она осуществляет себя в бесчисленных точках, отношениях, 
пронизывая все остальные типы отношений. 

Контроль времени индивидов становится еще более детальным, а глав-
ным средством власти – надзор. Власть начинает выступать как многосто-
ронняя и анонимная.  

В постмодернизме обосновываются принципы универсального гума-
низма, направленного на все живое во Вселенной и сопряженного с крити-
ческой рефлексией понятий «власть» и «свобода». Власть анализируется в 
постмодернизме на микроуровне, на уровне повседневности, сопрягаясь с 
попыткой осмысления средств и способов манипулирования человеком в 
контексте социальности. Ее анализ не связан с социальными институтами, 
государством, персонифицированным авторитетом. 

Таким образом, власть периода постмодерна осуществляет совокуп-
ность определенных принципов политического существования. 

а) Мобилизация культурного и познавательного потенциала предшест-
вующих исторических периодов; 

б) Актуализация архетипов;  
в) Радикальный плюрализм и толерантность; 
г) Стирание границ между массовой и элитарной политическим культу-

рами через разнообразие политического языка и, как следствие, двойное 
кодирование политических текстов; 

д) равноправие стилей мышления и познавательных парадигм, призна-
ние их самоценности; 
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е) Конвенциональность политического знания.  
В эпоху постмодерна наибольшую поддержку избирателей получают 

политические лидеры, которые учитывают весь спектр интересов и на-
строений, применяя социотехнику политического коллажа (постмодернизм 
не отказывается от прошлого, а использует его различные элементы в но-
вых комбинациях). Преимущество имеют также те политики, риторика ко-
торых интертекстуальна, язык метаморфичен и содержит элементы само-
очевидности и наглядности. Политический лексикон «рисует» понятия-
образы, смешивая мифы и реальность, прошлое, настоящее и будущее, ад-
ресно обращаясь к культурным архетипам того или иного этноса. Значи-
тельные различия в культуре и субкультурах между Востоком и Западом, 
не являются ныне преградой для ставших общими методов властвования, о 
чем свидетельствуют постепенный переход политики, опирающейся на 
мышление в рамках национальных государств, к политике, принимающей 
во внимание глобальный характер международных отношений. 

Ведущие теоретики постмодернизма считают, что власть не локализу-
ется только в политической сфере. С властью мы сталкиваемся везде, где 
существует открытая или скрытая асимметрия влияния в человеческих от-
ношениях. Но политическая власть, должна иметь своим стержнем силу 
убеждения, а не силу принуждения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ  
В РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЯХ ТУРИСТСКИХ ФИРМ 

Осетрова 
Томский государственный педагогический университет 

Воздействие массовой информации на сознание людей нередко дости-
гается с помощью стереотипов и имиджей. Несмотря на обилие научных 
работ, посвященных проблеме формирования стереотипов, она остается 
одной из самых малоизученных в социальных науках. 

Впервые понятие «стереотип» введено в книге «Общественное мнение» 
американским журналистом Уолтером Липпманом в 1922 году. Липпман 
определяет стереотип как упрощенное, заранее принятое представление, не 
вытекающее из собственного опыта человека. На основе опосредованного 
восприятия объекта возникает стереотип: «Нам говорят о мире до того, как 
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познаем его на опыте» [1, с. 19]. У исследователей нет однозначного взгля-
да на природу и сущность стереотипа, но существует несколько точек зре-
ния:  

1. Стереотип специально организован и функционирует на основе 
определенного социального заказа, находясь в зависимости от 
задач социализации; Стереотип возникает на основе чувственно-
го опыта; 

2. Стереотипное мышление образовалось стихийно, но поддержи-
ваются сознательно, с помощью специально и исторически вне-
дряемых в обыденное сознание априорных суждений, постепен-
но пронизывающих все сферы жизни [1, с. 21]. 

При восклицании: «О, Париж!» в нашем сознании возникает образ Эй-
фелевой башни и Лувра. Египет ассоциируется с великими пирамидами и 
Сфинксом. Для этих представлений не обязательно посещать ту или иную 
страну. Представления о культурном объекте складываются задолго до фи-
зического соприкосновения с ним, благодаря заранее полученным теорети-
ческим знаниям еще в школе. Какова механика установления соответствия 
или рассогласования между образом восприятия и реальным объектом? 
Природная любознательность человека в отношении различных уголков 
мира и населяющих их народов образуют один из наиболее сильных побу-
дительных туристских мотивов. Наилучший способ знакомства с другой 
культурой и подтверждение или опровержение сложившихся представле-
ний об объекте культурного наследия – это туризм [2, с. 110]. 

Понятие «туризм» является известным каждому из нас, так как все мы 
совершали куда-нибудь поездки, являлись потребителями информации о 
туризме, подвергаясь воздействию средств массовой коммуникации, а, пла-
нируя свой отпуск, многие пользовались консультацией и услугами турист-
ских агентств. Туризм – это временное перемещение людей с места своего 
постоянного проживания в другую местность в целях получения удовольст-
вия и отдыха, познавательных, гостевых, оздоровительных или в профес-
сионально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в посе-
щаемом месте [2, с. 24]. 

Во многих языках с давних времен используется слово «туризм», ко-

торое произошло от выражения «великий тур». «Великий тур» означал 

первоначально ознакомительную поездку. Ее совершали в ХVII–XVIII в. 

молодые представители дворянства, а в ХIХ в. такие поездки стали попу-

лярны и среди других слоев населения [4]. Туризм это одно из самых яр-
ких явлений нашего времени, которое реально проникает во все сферы на-
шей жизни и изменяет окружающий мир и ландшафт, подтверждая или оп-
ровергая сложившиеся в нашем сознании стереотипы [3, с. 4–5]. Наряду с 
экономической природой все более отчетливо обнаруживает себя социо-
культурная сущность туризма: туризм осознается как одна из функциональ-
ных сфер культуры, элемент и средство культуры, фактор влияния на куль-
туру. Туристскую деятельность можно рассматривать как культурологиче-
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скую по своей сути [2]. На сегодняшний день мы воспринимаем туризм как 
самый массовый феномен XXI в. Туризм интерпретировался в индустрию 
удовольствий, которые подразумевают культурные и физиологические ас-
пекты потребления. Если ранее туризм ассоциировался с ценностью риско-
ванного, но культурно насыщенного путешествия, то в современных усло-
виях он превращается в систему фокусированного получения физиологиче-
ских удовольствий (так называемое, 'обслуживание', которое занимает пер-
вую позицию по значимости в туристической программе). Современный 
туристический бизнес состоит из двух видов турфирм: фирмы-операторы – 
те, кто непосредственно занимается разработкой туров, имеющие свои чар-
теры и забронированные места в гостиницах; и фирмы-агенты – те, кто за-
нимается продажей туров, разработанных операторами. Успех туристиче-
ского бизнеса зависит от его способности сконструировать такие впечатле-
ния, посредством отбора посещаемых объектов или их искусственным соз-
данием [4].  

Турист – имитирует путешественника, но не является им. Целью тура 
становятся – стремление посетить достопримечательности, выступающие 
символами страны или региона, в подтверждение своих стереотипов, сло-
жившихся еще до отъезда. Происходит погоня не за знаниями, а за новыми 
впечатлениями. В зависимости от искомых впечатлений выбирается соот-
ветствующий тип туризма по критерию – расстоянию: 

1. Местный туризм – в основе достопримечательности, конструируе-
мые для местных жителей. Человек соприкасается с другой культурой, не 
выезжая из своего города или его пригородов.  

 Этнические рестораны и кафе – это искусственно сконструированные 
макеты уголков тех или иных стран. Происходит имитация чужих культур. 
Потребитель заходит в дверь и оказывается в экзотической части земного 
шара. Интерьер соответствует не столько реалиям культуры соответствую-
щей страны, сколько стереотипам о ней, разделяемым местным населением. 
Потребитель, пойдя в китайский ресторан, хочет найти там подтверждение 
своих представлений о Китае. В противном случае он скажет: «Ну, какой же 
это китайский ресторан?». Одной из основных задач маркетинга местного 
туристического бизнеса является – способность уловить господствующие 
стереотипы и подтвердить их в своем заведении. Музеи также играют важ-
ную роль в местном туризме. Они позволяю, не выезжая из города, оку-
нуться в символы чужой культуры и «как будто» совершить дальнее путе-
шествие. Туризм организуется вокруг достопримечательности [5]. 

2. Дальний туризм – поездка в отдаленные страны, о которых уже есть 
какие-то представления из ранее полученного опыта, рекламы, телефиль-
мов, журналов.  

В данном случае предлагается потребление уже существующих иллю-
зий и стереотипов, которые, с точки зрения маркетинга, ломать опасно: по-
требитель съездил и не увидел известных ему символов. Кто поверит, что 
он там был? «Был в Италии, – скажут ему, – и не видел Колизей?» В силу 
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этого туризм редко привлекает путешественников, которым нужны откры-
тия страны, а не подтверждение уже имевшихся иллюзий [5]. 

Туристическая достопримечательность складывается в результате сово-
купных действий людей, учреждений образования и культуры, фирм, рек-
ламы и т.д. Здесь реклама привлекает внимание и создает интерес у потен-
циальных потребителей к туристскому продукту, который нельзя попробо-
вать на вкус или потрогать руками.  

Туристский продукт-это любая услуга, удовлетворяющая те или иные 
потребности туристов и подлежащая оплате с их стороны[4, с. 20]. Процесс 
покупки конкретного туристского продукта начинается задолго до сверше-
ния акта купли-продажи. Потребитель получает (или не получает) удовле-
творенность от приобретенного продукта, степень которой измеряется со-
отношением между ожиданиями и конкретно воспринимаемыми свойства-
ми турпродукта [2, с. 100]. Ожидания формируются на основе информации, 
получаемой потребителем, в первую очередь, из средств массовой инфор-
мации и рекламы.  

История рекламы тесно связана с развитием производства, обмена то-
варами, всего общества в целом. От её воздействия в сознании остается оп-
ределенный образ, яркий и выразительный, к чему-то побуждающий. В со-
временном мире реклама оказывает социально-культурное и психологиче-
ское воздействие на общество, давая потребителю опыт, знания, усиливает 
удовлетворенность от покупки. Туристская реклама несет в себе информа-
цию, которая обычно представлена в сжатой, художественно выраженной 
форме. Сообщение эмоционально окрашено и доводит до сознания потен-
циальных потребителей наиболее важные сведения о туристских продуктах 
и туристском предприятии [1].  

Одной из задач туристской рекламы является формирование и стиму-
лирование спроса на туристский продукт, информирование потребителей о 
достоинствах продукта; Мода на туристские поездки и экскурсии постоян-
но меняется, так же как и на другие товары и услуги. Поэтому необходимо 
находить те привлекательные стороны товара, которые придали бы пред-
ложению новизну и уникальность, что привлекало бы внимание потенци-
альных клиентов [4].  

В результате использования метода эмпирического исследования (анке-
тирование), можно сделать следующие выводы: 

1. На вопрос указать ассоциации с культурными объектами, которые 
вызывают предложенные страны, выстраивался ассоциативный ряд также 
состоящий из: 

- названий городов (Франция – Париж; Китай – Пекин; Египет – 
Александрия и т.д.). 

- блюда этнической кухни (Италия – паста, пицца, вино; Китай – 
суши, чай, рис и т.д.). 

- исторические события страны (Греция – олимпийские игры; 
Италия – гладиаторские бои). 
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Турция у 75 % ассоциируется со страной курортного отдыха, с наличи-
ем пляжей и моря. Также следует отметить, по мнению опрошенных, Тур-
ция является наиболее популярным местом посещения российских тури-
стов. 

Китай был отмечен как «Экономическое чудо» и выделен как попу-
лярное место посещения торговых центров и распродаж у 26 % опрошен-
ных. А так же ассоциируется с предметами быта (палочки для еды, фар-
фор). 

В целом предложенные культурные памятники были правильно соотне-
сены с перечисленными странами. Точно определила соответствие куль-
турных объектов странам категория опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет.  

2. Наиболее знакомой культурой страны по итогам анкетирования от-
мечена культура: Франции 36 %; Китай 18 %; Италия 15 % 

3. Желание провести свой отпуск большинство указало на страны: 
Франция 33 %, Италия 26 %. 

4. Определяющим критерием при выборе места заграничного отдыха 
является следующее: 

- цена туристической путевки и издержки на путешествие – 43 % 
- большое количество культурных объектов и исторических па-

мятников -27 % 
- наличие курортной зоны – 18 % 

4. Выбирая место для туристической поездки, опрошенные ориентиру-
ются на: 

- мнение близкого окружения – 31 % 
- информацию в интернете – 29 % 
- Рекламу и путеводители – 20  % 
- телевидение – 12 % 
- каталоги, которые предложили в туристском агентстве – 8 % 

Таким образом, подводя итоги изложенного, одним из важных мотива-
ционных факторов туризма, наряду со стремлением приблизиться и по-
стичь мир иной культуры, становится обретение соответствия той культур-
ной реальности, которая создается телевизионной рекламой, статьями в по-
пулярных журналах и информацией о турпродукте на интернет сайтах. 
Критерием эффективности туристической программы становится ее соот-
ветствие рекламе. Получение мнения «бывалых» туристов (близкого окру-
жения) так же является своего рода рекламой на широкий круг товаров, об-
ладающих символической стоимостью и имидж туроператоров. Для тури-
ста важно, прежде всего, подкрепление своих стереотипов, а открытие но-
вых культурных объектов – это удел путешественника.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
ЭКОНОМИКИ СИБИРИ 

М. В. Плотникова 
Томский государственный педагогический университет 

В настоящее время проблема развития экономики в нашей стране и ре-
гионе является очень важной. Главное, что мешает выходу из кризиса – это 
узость рынка сбыта продукции, его медленное расширение, а также недос-
таточность дополнительных средств – инвестиции. Проблема привлечений 
инвестиций в отечественную экономику стоит весьма остро, а в экономику 
Сибирского федерального округа (СФО) – в особенности. По данным ста-
тистики, СФО по итогам 2006года, по-прежнему, находиться на предпо-
следнем месте среди федеральных округов по объему инвестиций на одну 
тыс. чел. населения (22, 56 млн. руб.), незначительно опережая лишь Юж-
ный федеральный округ [2, с. 184]. В самое последнее время Сибирь демон-
стрирует несколько более высокую динамику инвестиций, чем РФ в целом, 
но для устранения серьезных диспропорций необходим настоящий инве-
стиционный прорыв.  

Серьезный минус многих методик оценки инвестиционной привлека-
тельности – их «одноразовость». Соответственно проследить динамику из-
менений инвестиционной привлекательности различных субъектов Феде-
рации, а, следовательно, и оценить адекватность результатов в данном слу-
чае практически не возможно. Особое внимание заслуживает работа, по-
священная изучению инвестиционной привлекательности субъектов Рос-
сийской Федерации – Методика составления комплексного рейтинга инве-
стиционной привлекательности российских регионов, разработанная агент-
ством «Эксперт – РА» [2, с. 200].  

Данный рейтинг дает возможность выделить характерные особенности 
изменения инвестиционного климата. Включение субъекта Федерации в ту 
или иную группу определяется сочетанием его двух основных характери-
стик: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Потенциал 
каждого региона оценивается по следующим параметрам: 

- Обеспеченность региона природными ресурсами 
- Результаты хозяйственной деятельности региона 
- Экономика экономико-географическое положение региона 
- Показатель научно – технической деятельности региона 
- Данные о налоговых и других поступлениях в бюджет 
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Проведя анализ, можно сделать вывод, что для середины 90-х годов ха-
рактерно сравнительно большое количество регионов с высоким и средним 
потенциалом. Причем, Сибирь выглядела на общероссийском фоне весьма 
пристойно. В целом по стране тридцать регионов имели высокий потенциал 
и тридцать – средний. В Сибири пять регионов имели высокий потенциал и 
три-четыре региона – средний. В этот период Новосибирская область полу-
чила наивысший рейтинг – регион с высоким потенциалом и минимальным 
риском. В последующие годы подобных результатов из сибирских регионов 
ни один не добивался. 

С конца 90-х годов количество регионов с высоким потенциалом в 
стране сократилось до четырех-пяти, в СФО такие регионы исчезли вооб-
ще. В этот период сибирские лидеры на общефедеральном фоне имели 
средние показатели инвестиционной привлекательности и умеренный уро-
вень инвестиционного риска. К таким регионам относятся Иркутская, Ке-
меровская и Новосибирская области. В рейтинге 2005–2006 годов в данную 
группу также вошла Омская область. Особое место занимает Красноярский 
край. Этот регион из периодов демонстрирует лучшие показатели в СФО по 
инвестиционной привлекательности. В тоже время имеет высокий уровень 
инвестиционного риска.  

Сегодня в условиях глобального финансового кризиса в мире происхо-
дит снижение инвестиционной активности, сокращается спрос на энергоно-
сители, откладывается реализация многих инфраструктурных проектов. Но, 
не смотря на это, нефтегазовая отрасль остается наиболее привлекательной. 
В России органы государственной власти всегда содействовали реализации 
крупных инвестиционных проектов. Сегодня таким мегапроектом является 
формирование Восточно – Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) 
и сооружение магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 
океан (ВСТО). Формирование ВСНГК на базе месторождений Сибирской 
платформы, расположенных на территории нескольких субъектов Федера-
ции, предусматривает создание новых крупных центров добычи углеводо-
родного сырья в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха 
(Якутия) с целью обеспечения внутренних потребностей и экспортных по-
ставок. Крайне осторожное отношение как государства, так и потенциаль-
ных недропользователей к выходу в новый, практически неосвоенный рай-
он с очень сложными природно-климатическими условиями и отсутствием 
инфраструктуры вызвано возможностью возникновения организационно-
управленческих, в том числе ресурсных и хозяйственных рисков. 

Насколько важно снизить или предотвратить этот риск , которые изме-
ряются потерями прогнозных доходов нефтегазовых компаний, доходов 
инвесторов и бюджетных доходов федерального и регионального уровней 
проследим на следующем примере. По оценкам исследователей, возникно-
вение данных рисков может снизить до 2026года. ожидаемый прирост ва-
ловой региональный продукт (ВРП) в Иркутской области на 134 млрд. 
долл., доходы местных бюджетов – на 5 млрд. долл., или на 76 %, в Красно-
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ярском крае – соответственно на 94 и 2 млрд. долл., или на 79 %. В целом 
ожидаемый прирост ВРП в регионах формирования ВСНГК может сни-
зиться в 3,9 раза, доходы местных бюджетов – в 3,5 раза. В совокупности это 
может свести крупную программу ускоренного формирования ВСНГК к раз-
витию преимущественно сырьевых отраслей с ориентацией на экспорт нефти 
и газа в странах Азиатско-Тихоокеонского региона в ущерб глубокой перера-
ботке углеводородов Сибири и Дальнего Востока [1, с. 168]. Необходимость 
привлечения крупных инвестиций дает возможность перевести реализацию 
нефтяных и газовых проектов ВСНГК в сферу сотрудничества на основе со-
вместного освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.  

Кроме нефтяной и газовой отрасли существует много других отраслей, 
в которые необходимо делать вложения. Например, отрасль сельского хо-
зяйства. По последним статистическим данным объем привлечения инве-
стиций в агропромышленный комплекс в Томской области в первом квар-
тале уменьшился почти в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Объем 
инвестиций с начала года составил всего 29 млн. рублей, тогда как в ми-
нувшем году за этот же период было привлечено 460 млн. рублей инвести-
ционных средств. Областная администрация объясняет это существенным 
ужесточением условий выдачи кредитов и общим сокращением кредитных 
ресурсов. 

В отличие от сельскохозяйственной отрасли, где мы видим ослабевший 
интерес, малое инвестирование, область образования занимает лидирую-
щую позицию после нефтегазовой. Научно – образовательному комплексу 
Томской области (кадровому потенциалу) отводится значительная роль в при-
нятии решений о размещении инвестиции. В вопросах создания комплексной 
системы подготовки кадров по всем уровням профобразования Томская об-
ласть относится к числу лидеров среди регионов Сибирского федерального 
округа. Исторически область развивалась как ведущий исследовательский и 
образовательный центр Сибири с конца XIX века, когда были основаны пер-
вые за Уралом Университет и Технологический институт [5]. 

Стимулом для развития системы подготовки кадров является реализация на 
территории Томской области крупных инвестиционных проектов. Например, 
создание особой экономической зоны технико–внедренческого типа, строи-
тельство атомной электростанции, а также проекты в лесозаготовки и лесопере-
работки, ряд проектов развития транспортной инфраструктуры. 

Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на особое географиче-
ское положения СФО является экономически привлекательным объектом 
для инвесторов. Имеющийся кадровый потенциал и возможности научно-
образовательного комплекса Томской области является залогом успешной 
реализации инвестиционных проектов на территории региона. Действую-
щая система образования достаточно адаптивна, чтобы обеспечить ключе-
вые конкурентные преимущества Томской области – качественный челове-
ческий потенциал. 
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ТУРИЗМ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Е. А. Пожарская 
Томский государственный педагогический университет 

Туризм дает возможность доступа к историческому и социокультурно-
му наследию, возможность к использованию и приобщению к культурной 
жизни современного общества и сообществ. Это возможность экскурсий, 
посещения культурных центров и объектов – театров, библиотек, музеев. 
Постоянное появление новых видов туризма способствует поэтапному пе-
реходу на все новые и новые витки развития данной отрасли. В настоящее 
время туризм рассматривают как одну из ведущих отраслей народного хо-
зяйства. На его долю приходится около 10 % мирового валового нацио-
нального продукта, всех рабочих мест и мировых потребительских расхо-
дов. Автор же статьи ставил перед собой цель рассмотреть туризм как фор-
му культурной коммуникации и отметить негативные и позитивные явле-
ния в культурном туризме. 

Культурный туризм, в его классическом понимании, предусматривает 
знакомство туриста с новыми дестинациями, территориями, народами, ар-
хитектурой, бытом местного населения, религией или культами, т. е. новой 
или недостаточно известной или вовсе неизвестной культурой, представ-
ленной в виде материальных памятников культурного и природного насле-
дия, в музейных коллекциях, городах и туристских исторических центрах, а 
также продуктах духовного творчества. Усиление взаимосвязи культуры и 
туризма базируется на роли культуры в реализации потребностей, поло-
женных в основу туризма как явления, и роли туризма в удовлетворении 
культурных потребностей. Базисом выступают пять мотивационных при-
знаков: 1) познание явлений и вещей, 2) коммуникация, 3) релаксация, 4) 
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лечение и оздоровление, 5) социальный престиж. Культура обеспечивает 
туристам погружение в иное состояние общества, в котором живет народ 
другой страны, общества, города, региона, и на этой основе резкую смену 
впечатлений. Обеспечивается глубоко насыщенная интеллектуально-
информационная составляющая туристской деятельности, весьма важная 
для современного человека, выступающего в роли туриста. Имеет место 
полезный эффект развлекательности и зрелищности явлений и образов, а 
также и последующий релаксационный эффект. [1, с. 361–362]  

Культурный туризм, основанный на впечатлениях, как прямых, так и 
косвенных (опосредованных), в результате знакомства или изучения и по-
знания чужой или своей собственной культуры является одним из основ-
ных и самостоятельных видов туризма, предлагает туристу истинные, под-
линные, а не стандартизированные массовые впечатления. Турист знако-
мится с объектом, имеющим как определенные физические характеристики, 
так и знаковое и символическое содержание: 1) предметы, вещи, одежда, 
жилище, дороги и т. д.; 2) составляющие духовной жизни общества (науч-
ные теории, суеверия, произведения искусства, фольклор) [3]. В процессе 
знакомства происходит культурная идентификация, отождествление себя с 
определенной группой, этносом, нацией, расой, человечеством; восприятие 
традиций и ценностей чужой культуры, отношение к представителям чу-
жой культуры и ее оценка, восприятие ценностей, традиций и обычаев этой 
культуры. Происходит передача идей, представлений, мнений, оценок, зна-
ний, чувств и т. п. – от индивида к индивиду, от группы к группе. Осущест-
вляются культурные коммуникации, включающие в себя как обмен куль-
турными делегациями, проведение семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, 
научных съездов, так и обмен культурными ценностями, коллекциями. 

Наиболее привлекательными для осуществления культурных коммуни-
каций являются культурные центры. Это понятие фиксирует область наи-
большей «густоты» культурных признаков. Обычно столица, город или 
крупный населенный пункт, в котором исторически сосредоточены куль-
турные ценности и коллекции, музеи, собрания произведений искусства, 
библиотеки, театры, концертные залы, учебные и научные учреждения. 
Обычно именно такой центр и является привлекательным туристским цен-
тром культурного туризма. В культурном центре складываются деловые 
отношения сообществ, предполагающие в своей основе культурный обмен. 
Происходит соприкосновение культур в процессе диффузии. Происходит 
процесс коммуникации людей, являющихся носителями отличных друг от 
друга культурных ценностей или поведенческих норм, при которых происхо-
дит обмен информации, спонтанное взаимодействие цивилизаций. Неприятие 
или непонимание (нежелание понимания) чужой культуры накладывает нега-
тивный отпечаток на межкультурные отношения и взаимодействия. 

Помимо явных положительных моментов, о которых упоминалось вы-
ше, стоит отметить такое типичное негативное явление в культурном мас-
совом туризме как навязывание стереотипа культуры, надуманного выхо-
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лощенного образа явления, упрощенного воспроизведения для быстрого 
освоения и непритязательного развлечения. Таковым может быть стереотип 
образа шотландца в клетчатой юбке (килт), играющего на волынке с бутыл-
кой вечного шотландского виски, или русского в шароварах, сапогах, папа-
хе, с рюмкой водки и танцующим с медведем в обнимку. Нередко культи-
вируется самообман при взаимном молчаливом согласии как производителя 
туристского продукта, так и потребителя. Местная туристская индустрия 
создает некий образ явления или совокупности материальных предметов, за 
счет которой она и существует, при тайном согласии туристов увидеть и 
«съесть» предложенную фальшивку. Формируется типовой образ деятель-
ности туристов, ориентированный на местное производство туристского 
продукта – что надо посетить, что надо увидеть, что надо сфотографиро-
вать, что надо купить из сувениров. Для туристов специально генерируются 
обряды, которых не существует, плавучие красочные лодочные рынки на 
воде, которых уже давно нет и местным жителям они не нужны, и прочее 
на потребу массовому туристу-потребителю. Истинная культура остается 
невостребованной, незамеченной, непознанной, а полученные впечатления 
– весьма далекими от истинных. [2, с. 229–236] 

В настоящее время культурный туризм составляет около 37 % между-
народного туризма и генерирует около 35 млн. ежегодных международных 
туристских поездок в Европе. В РФ развитость указанного вида туризма 
еще не достигла значительных размеров. Необходимо отметить, что Россия, 
имея огромный туристский потенциал, пока занимает весьма скромное ме-
сто на мировом рынке въездного туризма, на ее долю приходится лишь 
около 3,4  % мирового туристского потока.  
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ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЬИ 

Д. В. Ручкина 
Томский государственный педагогический университет 

В современном обществе стало привычным называть ушедший ХХ век 
веком революций: социальной, научно-технический, космической. С пол-
ным правом его можно назвать и веком революции семейно- брачных от-
ношений. С начала прошлого века начались крупные социальные измене-
ния, затронувшие все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и 
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культуру. Произошла резкая переориентация российского культурного соз-
нания на Запад, что вызвано, прежде всего, экономическими причинами.  

Важной проблемой, возникающей во взаимоотношениях человека и 
культуры, является то, что современный человек не ощущает себя творцом 
культуры, не видит своей роли в процессах культуротворчества.  

Каждому из нас с детства знакомо слово семья. Семья – это то, – учили 
нас мамы и папы, что окружает нас заботой и теплом, учит справедливости 
и пониманию. Именно в семье закладываются фундаментальные, морально-
нравственные знания, которые формируют впоследствии многогранную, 
полноценно развитую личность, нового члена общества. 

Роль семьи, в ее традиционном смысле в современном обществе, все 
чаще и чаще становится предметом исследований социологов. Исторически 
сложилось так, что экзотерические аспекты семьи, или ее «внешняя обо-
лочка», определяют характер данных исследований. 

Еще древнегреческие философы Аристотель и Платон говорили о не-
обходимости наличия семьи у человека и придавали ей государственное 
значение. Например, в трактате «Законы» Платон написал: «Каждый брак 
должен быть полезен для государства» [1, с. 112]. Таким образом, философ 
пытался вывести семейную проблему с частного на более высокий уровень, 
придать значимость и важность наличия как можно большего числа под-
данных, связанных брачными узами. 

Не меньший интерес к проблеме брака и семьи проявили и немецкие 
философы – Кант, Гегель, Фихте. Благодаря немецким идеалистам впервые 
была оправдана европейская теория общественного договора, которая до-
пускает создание семейного союза без участия церкви. Для них брак – это 
нравственно-правовой институт, который не должен быть основан на люб-
ви, поскольку чувства никак не могут послужить прочным основанием для 
создания семьи и долгого ее существования. 

Немецкий эволюционист Ф. Энгельс в своём труде «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» заключил, что семья – не итог 
индивидуальной любви, а выражение экономических условий господства 
мужа и что рождение детей, наследующих его богатство, – истинная цель 
моногамии [2]. 

Эзотерические или – интимные аспекты семьи, не получили столь 
большого внимания со стороны исследователей. 

Сложная экономическая и социальная обстановка требует от современ-
ного человека серьезного напряжения, что часто вызывает стрессы и де-
прессии, ставшие уже неотъемлемой частью нашего бытия. Сегодня как раз 
то время, когда особенно остро ощущается необходимость в «тихой гава-
ни», месте душевного комфорта. Таким местом должна быть семья – ста-
бильность на фоне повсеместной изменчивости. Несмотря на столь явную 
необходимость, в настоящее время институт семьи испытывает достаточно 
острый кризис, ведь под угрозой само его существование, которое было не-
изменным на протяжении тысячелетий. Во все века, независимо от соци-
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ально- экономических условий и государственных режимов именно семья 
являлась основой общества. Именно семья ответственна за формирование 
полноценной, нравственно богатой и социально активной личности, кото-
рая в свою очередь должна стать творцом культуры. Развитие семьи тесно 
связано с прогрессом культуры и цивилизации. Это обуславливает актуаль-
ность исследования семьи в системе человеческой культуры. Дело в том, 
что достижения культуры и цивилизации в первую очередь отражаются в 
семье. Семья же со своей стороны выступает как один из главных храните-
лей и трансляторов традиций, ценностей, норм, моральных и нравственных 
установок – всего, что мы называем культурой, в ее духовном смысле.  

Любовь и семья имеют социокультурный характер, в силу этого оказы-
вают заметное влияние на формирование духовного облика личности. Это 
влияние осуществляется в рамках супружеских отношений, отношений ро-
дителей к детям, и, наоборот, детей к родителям и так далее. 

Семья представляет собой живой организм, микро общество, в котором 
соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, в котором идет формирова-
ние цивилизационных основ человеческой реальности.  

Среди современных отечественных исследователей широко распростра-
нена точка зрения, согласно которой Россия – как культура и как цивилизация 
– переживает острый идентификационный кризис: разрушив свою прежнюю 
«советскую» идентичность, она оказалась на перепутье между постиндустри-
альным и традиционным обществом. Такой вывод делается на основе зафик-
сированных исследователями фактов, связанных с семьей и браком: падение 
рождаемости, рост разводов, неполных семей и одиночества, высокая женская 
занятость. Все эти показатели отражают внешние аспекты изучения пробле-
мы, но изначально в сознании русского человека семья воспринимается как 
глубокое сакральное таинство в религиозном контексте. 

В христианском смысле семья- просвещение и одновременно тайна. В 
ней происходит преображение человека, расширение его личности. Эта 
полнота еще усугубляется с возникновением из двоих, слитых вместе, 
третьего, их ребенка. Совершенная супружеская пара породит и совершен-
ного ребенка, она и дальше будет развиваться по законам совершенства. 

В наше время, когда общественное мнение стало более либеральным, и 
жесткие моральные устои советского периода сменились на более демокра-
тичные, понимание семьи изменилось. 

Современная семья все больше приобретает личностно-
психологический характер взаимоотношений. Сексуальным отношениям 
придается большее значение, нежели духовным. Религиозные идеалы поте-
ряли свое влияние. Потеряно понятие рода, как некой целостности множе-
ства поколений, духовного единства с предками. Теперь каждый сам по се-
бе, индивидуален и одинок! И чувство потерянности, оторванности должно 
быть восполнено единством и сплоченностью членов семьи. 

Не стоит забывать, что в семье сменяются поколения людей, в ней че-
ловек рождается, через нее продолжается род. Сущность и смысл семьи, та-



 

– 235 – 
 

ким образом, состоит не просто в воспроизводстве населения или детопро-
изводстве, а в продлении рода в самом широком смысле слова. Семья вы-
ступает как связующее звено поколений рода во всех планах бытия. Через 
нее род развивает заложенные в его природе духовные качества. Через се-
мью род реализует себя, свое назначение, воплощает, выражает и развивает 
свою физическую, психологическую, духовно – нравственную сущность, 
материализуется в ее действиях, образе жизни. 

Семья – это сложное социокультурное явление. Специфика и уникаль-
ность ее в том и состоит, что она фокусирует в себе практически все аспек-
ты человеческой жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной 
практики: от индивидуального до общественно – исторического, от матери-
ального до духовного. 

Из всего вышеизложенного стоит отметить, что семья в ее эзотериче-
ском понимании является более приемлемой моделью для русского обще-
ства и государства, что определяется ее историческим путем развития. Со-
временникам российской действительности следует переориентировать 
свои приоритеты в пользу вечных ценностей, акцентируя внимание на 
внутреннем развитии семьи как единого духовного организма. 

Изучение проблем семьи не должно ограничиваться простым анализом 
и констатацией фактов. Необходима выработка рекомендаций и практиче-
ских действий, направленных на сохранение института семьи, ведь возрож-
дение национальной культуры, сохранение нации как единого целого воз-
можно благодаря сохранению института семьи и его активного поддержа-
ния со стороны государства, религии, общества и личности. 
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ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЕ И ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЬИ  

Д. В. Ручкина  
Томский государственный педагогический университет 

В современном обществе стало привычным называть ушедший ХХ век 
веком революций: социальной, научно-технический, космической. С пол-
ным правом его можно назвать и веком революции семейно-брачных отно-
шений. С начала прошлого века начались крупные социальные изменения, 
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затронувшие все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и культу-
ру. Произошла резкая переориентация российского культурного сознания 
на Запад, что вызвано, прежде всего, экономическими причинами.  

Важной проблемой, возникающей во взаимоотношениях человека и 
культуры, является то, что современный человек не ощущает себя творцом 
культуры, не видит своей роли в процессах культуротворчества.  

Каждому из нас с детства знакомо слово семья. Семья- это то, – учили 
нас мамы и папы, что окружает нас заботой и теплом, учит справедливости 
и пониманию. Именно в семье закладываются фундаментальные, морально-
нравственные знания, которые формируют впоследствии многогранную, 
полноценно развитую личность, нового члена общества. 

Роль семьи, в ее традиционном смысле в современном обществе, все 
чаще и чаще становится предметом исследований социологов. Исторически 
сложилось так, что экзотерические аспекты семьи, или ее «внешняя обо-
лочка», определяют характер данных исследований. 

Еще древнегреческие философы Аристотель и Платон говорили о не-
обходимости наличия семьи у человека и придавали ей государственное 
значение. Например, в трактате «Законы» Платон написал: «Каждый брак 
должен быть полезен для государства» [1, с. 112]. Таким образом, философ 
пытался вывести семейную проблему с частного на более высокий уровень, 
придать значимость и важность наличия как можно большего числа под-
данных, связанных брачными узами. 

Не меньший интерес к проблеме брака и семьи проявили и немецкие 
философы – Кант, Гегель, Фихте. Благодаря немецким идеалистам впервые 
была оправдана европейская теория общественного договора, которая до-
пускает создание семейного союза без участия церкви. Для них брак – это 
нравственно-правовой институт, который не должен быть основан на люб-
ви, поскольку чувства никак не могут послужить прочным основанием для 
создания семьи и долгого ее существования. 

Немецкий эволюционист Ф. Энгельс в своём труде «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» заключил, что семья – не итог 
индивидуальной любви, а выражение экономических условий господства 
мужа и что рождение детей, наследующих его богатство, – истинная цель 
моногамии [2]. 

Эзотерические или – интимные аспекты семьи, не получили столь 
большого внимания со стороны исследователей. 

 Сложная экономическая и социальная обстановка требует от совре-
менного человека серьезного напряжения, что часто вызывает стрессы и 
депрессии, ставшие уже неотъемлемой частью нашего бытия. Сегодня как 
раз то время, когда особенно остро ощущается необходимость в «тихой га-
вани», месте душевного комфорта. Таким местом должна быть семья – ста-
бильность на фоне повсеместной изменчивости. Несмотря на столь явную 
необходимость, в настоящее время институт семьи испытывает достаточно 
острый кризис, ведь под угрозой само его существование, которое было не-
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изменным на протяжении тысячелетий. Во все века, независимо от соци-
ально- экономических условий и государственных режимов именно семья 
являлась основой общества. Именно семья ответственна за формирование 
полноценной, нравственно богатой и социально активной личности, кото-
рая в свою очередь должна стать творцом культуры. Развитие семьи тесно 
связано с прогрессом культуры и цивилизации. Это обуславливает актуаль-
ность исследования семьи в системе человеческой культуры. Дело в том, 
что достижения культуры и цивилизации в первую очередь отражаются в 
семье. Семья же со своей стороны выступает как один из главных храните-
лей и трансляторов традиций, ценностей, норм, моральных и нравственных 
установок – всего, что мы называем культурой, в ее духовном смысле.  

Любовь и семья имеют социокультурный характер, в силу этого оказы-
вают заметное влияние на формирование духовного облика личности. Это 
влияние осуществляется в рамках супружеских отношений, отношений ро-
дителей к детям, и, наоборот, детей к родителям и так далее. 

Семья представляет собой живой организм, микро общество, в котором 
соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, в котором идет формирова-
ние цивилизационных основ человеческой реальности.  

Среди современных отечественных исследователей широко распростра-
нена точка зрения, согласно которой Россия – как культура и как цивилизация 
– переживает острый идентификационный кризис: разрушив свою прежнюю 
«советскую» идентичность, она оказалась на перепутье между постиндустри-
альным и традиционным обществом. Такой вывод делается на основе зафик-
сированных исследователями фактов, связанных с семьей и браком: падение 
рождаемости, рост разводов, неполных семей и одиночества, высокая женская 
занятость. Все эти показатели отражают внешние аспекты изучения пробле-
мы, но изначально в сознании русского человека семья воспринимается как 
глубокое сакральное таинство в религиозном контексте. 

В христианском смысле семья- просвещение и одновременно тайна. В 
ней происходит преображение человека, расширение его личности. Эта 
полнота еще усугубляется с возникновением из двоих, слитых вместе, 
третьего, их ребенка. Совершенная супружеская пара породит и совершен-
ного ребенка, она и дальше будет развиваться по законам совершенства. 

В наше время, когда общественное мнение стало более либеральным, и 
жесткие моральные устои советского периода сменились на более демокра-
тичные, понимание семьи изменилось. 

Современная семья все больше приобретает личностно-
психологический характер взаимоотношений. Сексуальным отношениям 
придается большее значение, нежели духовным. Религиозные идеалы поте-
ряли свое влияние. Потеряно понятие рода, как некой целостности множе-
ства поколений, духовного единства с предками. Теперь каждый сам по се-
бе, индивидуален и одинок! И чувство потерянности, оторванности должно 
быть восполнено единством и сплоченностью членов семьи. 



 

– 238 – 
 

Не стоит забывать, что в семье сменяются поколения людей, в ней че-
ловек рождается, через нее продолжается род. Сущность и смысл семьи, та-
ким образом, состоит не просто в воспроизводстве населения или детопро-
изводстве, а в продлении рода в самом широком смысле слова. Семья вы-
ступает как связующее звено поколений рода во всех планах бытия. Через 
нее род развивает заложенные в его природе духовные качества. Через се-
мью род реализует себя, свое назначение, воплощает, выражает и развивает 
свою физическую, психологическую, духовно – нравственную сущность, 
материализуется в ее действиях, образе жизни. 

Семья – это сложное социокультурное явление. Специфика и уникаль-
ность ее в том и состоит, что она фокусирует в себе практически все аспек-
ты человеческой жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной 
практики: от индивидуального до общественно – исторического, от матери-
ального до духовного. 

Из всего вышеизложенного стоит отметить, что семья в ее эзотериче-
ском понимании является более приемлемой моделью для русского обще-
ства и государства, что определяется ее историческим путем развития. Со-
временникам российской действительности следует переориентировать 
свои приоритеты в пользу вечных ценностей, акцентируя внимание на 
внутреннем развитии семьи как единого духовного организма. 

Изучение проблем семьи не должно ограничиваться простым анализом 
и констатацией фактов. Необходима выработка рекомендаций и практиче-
ских действий, направленных на сохранение института семьи, ведь возрож-
дение национальной культуры, сохранение нации как единого целого воз-
можно благодаря сохранению института семьи и его активного поддержа-
ния со стороны государства, религии, общества и личности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ В РОССИЙСКИХ СЕМЬЯХ 

К. Б. Силантьева  
Томский государственный педагогический университет 

Все чаще и чаще семьи в России сталкиваются с «обратной стороной» 
брака – разводом. Десять лет назад распадался каждый третий брак. По 
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оценке специалистов сейчас распадается каждый второй [1]. Тридцать про-
центов молодоженов не довольны своим браком. А сорок – подумывают о 
разводе в первый год после свадьбы. Пятнадцать из них разводятся на вто-
ром [2]. По сведениям Госкомстата, в 1970 году поженились 1319 тысяч че-
ловек и развелись 397 тысяч, а в 2002-м поженились 1020 тысяч, а разве-
лись 854 тысячи. В 2005 году эти цифры составили, соответственно, 1066 
тысяч и 605 тысяч [3].  

Еще в 2004–2005 годах социологи воспрянули духом и заявили: коли-
чество разводов в России ощутимо уменьшается. В Москве за это время 
число желающих вступить в брак ежегодно возрастало приблизительно на 
1000 человек и примерно на столько же снижалось количество разводов. 
Однако эта воодушевляющая статистика была нарушена в 2006 году, когда 
эксперты зарегистрировали самый настоящий пик разводов: более 45 тыс. 
супружеских пар в столице официально разорвали священные узы брака. В 
Главном управлении московского ЗАГС сообщили, что если сравнивать эту 
цифру с показателями 2005 года, то рост разводов составил чуть больше 
4 %, или вырос на 1647 случаев [6].  

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния 
Петербурга, в прошлом году число расторгнутых браков в Петербурге вы-
росло на 8 % по сравнению с 2006-м (23 871 развод в 2006 году и 25 782 
развода в 2007-м) [9]. И если количество браков можно назвать стабиль-
ным, то статистика разводов неуклонно растет [3]. Так, в чем же главные 
причины роста разводов в нашей стране? 

Основные причины, по которым в России разводятся люди, – пьянство 
и сложный жилищный вопрос. К таким выводам пришли аналитики ВЦИ-
ОМ, опубликовавшие недавно результаты своего исследования. В ходе его 
было опрошено 1600 человек в 153 российских городах и поселках. В спи-
ске причин разводов лидируют алкоголизм и наркомания – 51 % респон-
дентов не выдерживают совместной жизни с невменяемым супругом. 41 % 
не выносят жизни в обидной тесноте. Третья напасть, которую не выдержи-
вает семейная лодка, – бедность. От этого распадается треть семей [3].  

Если сравнивать полученные результаты с данными 1991 года, то, как и 
прежде на первый план сегодня у нас выступают социальные факторы. Зна-
чимость проблемы алкоголизма значительно возросла, также в качестве 
доминирующей причины развода стала выступать проблема отсутствие 
собственного жилья и невозможность прокормить семью. Восемнадцать лет 
назад эти факторы были актуальны лишь для незначительного числа наших 
сограждан [10].  

Все чаще причиной разводов становится не стандартное «несходство 
характеров» или измена одного из супругов, а обыденная супружеская ску-
ка. Проходит время первой влюбленности, первые безмятежные годы, и 
муж с женой начинают жить по заведенному алгоритму. Привычные реп-
лики, ежедневная рутина – и от былой любви не остается и следа.  
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 После пяти-шести лет совместной жизни супруги уже не ждут сюрпри-
зов друг от друга. Они хорошо знают достоинства и недостатки партнера, 
не питают напрасных надежд на то, что супруг (супруга) с годами превра-
тится в ходячее совершенство и умеют мириться с «минусами» жены (му-
жа). Все привычки и пристрастия друг друга изучены до мелочей. Вечная 
рутина не может не отразиться пагубно на их отношениях.  

Мужа не интересуют проблемы жены, ведь он, как правило, по горло 
занят своими собственными (на работе, к примеру). Естественно, что рано 
или поздно жена начинает отвечать тем же. Таким образом, возникают се-
мейные проблемы, и трещинка в семейных отношениях постепенно разрас-
тается до размеров пропасти. У пары появляется все больше причин для 
развода [2].  

Остальными весомыми причинами развода россияне назвали отсутст-
вие собственного жилья (41 %), невозможность прокормить семью из-за 
низких доходов (29 %), вмешательство родственников в дела семьи (18 %). 
Реже среди причин разводов указывают невозможность иметь детей (10 %), 
длительное раздельное проживание (8 %), тюремное заключение (3 %) или 
хроническую болезнь одного из супругов (2 %) [5].  

Считается, что чаще всего люди разводятся из-за измены. Однако не-
верность в списке причин разводов в России не фигурирует. Это не повод 
для развода [3]. На самом деле, сама измена не причина, а следствие более 
глубоких причин. Если в супружестве все хорошо, то измена не может по-
вернуть вспять течение этой реки. Если же присутствуют скука, давние 
претензии, недостаток доверия, утрата сексуального влечения, тогда, дей-
ствительно, измена может стать непосредственной причиной развода. 

По некоторым исследованиям, 75 % мужчин не находят в случайном 
партнере того, что ожидали, и начинают больше ценить свою жену. Среди 
неверных жен число таких, кто не испытал ничего, кроме разочарования и 
угрызений совести, оказалось еще больше – 90 %. Супруг осознает, что со-
вершил страшную ошибку, что предал близкого человека и впредь будет 
дорожить своим очагом.  

И все же в большинстве случаев измена не идет на пользу любви. Из-
мену, наверное, простить труднее всего. И трудно, даже невозможно за-
быть. Даже супруги с солидным семейным стажем признаются, что воспо-
минание об измене одного из них сохраняет горечь на долгие годы. Измена 
разрушает семью, неважно кто изменил, муж или жена [7].  

По мнению директора по общественным связям ВЦИОМ Игоря Эйдма-
на, нынешняя российская ситуация может быть охарактеризована как «пре-
валирование социальных причин развода над личными». «Увеличение ко-
личества разводов, на которое указывает статистика, – общемировая тен-
денция, – говорит г-н Эйдман. – В странах с христианской культурой уже 
не первое десятилетие наблюдается кризис традиционной семьи как соци-
ального института. Растет количество людей, живущих в гражданском бра-
ке. Вполне возможно, что семья как институт вскоре отомрет». По мнению 
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социологов, причина разводов, которую статистики определяют как соци-
альную, кроется в глобальном кризисе института семьи [3]. 

Как бы ни были объективны результаты исследования ВЦИОМ, с вы-
водами аналитиков не готовы согласиться специалисты другой исследова-
тельской компании. По мнению ведущего консультанта, члена совета ди-
ректоров компании ROMIR Monitoring Игоря Березина настоящие причины 
разводов в России – сексуальная несовместимость партнеров, о которой они 
не догадывались, отправляясь в загс, несовместимость характеров и неже-
лание нести бремя ответственности за семью [4].  

Есть данные, говорящие о том, что чем раньше люди вступают в брак, 
тем выше вероятность их развода. Подростки разводятся в два раза чаще, 
чем люди, вступившие в брак в возрасте 20 с лишним лет. Однако некото-
рые социологи считают, что тенденция к возрастанию числа разводов не 
обусловлена неустойчивостью браков, а скорее связана с возможностью 
легко получить развод. Они отмечают, что число разведенных пар увеличи-
лось больше, чем количество супругов, живущих отдельно. Таким образом, 
развод, по-видимому, стал распространенным способом улаживания серь-
езных конфликтов между супругами, которые существовали всегда. Изме-
нение отношения к разводам и улучшение экономического положения 
женщины, наверное, тоже способствовали разводу некоторых супружеских 
пар [7]. 

Другой причиной разводов является психологическая и практическая 
неподготовленность супругов к семейной жизни (42 % разводов). Эта не-
подготовленность проявляется в грубости супругов, взаимных оскорблени-
ях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании по-
могать в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг дру-
гу, в отсутствии общих духовных интересов, жадности и стяжательстве од-
ного из супругов, неподготовленности к взаимодействию, в неумении 
сглаживать и устранять конфликты и в стремлении конфликты усиливать, в 
неумении вести домашнее хозяйство.  

На отсутствие помощи супруга в домашних делах как причину кон-
фликтов и разводов в исследовании указали всего 9 % женщин [1].  

В настоящее время возрастает роль Интернет в разрыве семейных от-
ношений. За последние 2 года, по оценке специалистов, примерно 15 % 
браков в России расторгаются из-за активного участия граждан в социаль-
ных Интернет-сетях. Если раньше семейные проблемы провоцировали спе-
циализированные сайты знакомств, то сейчас на передний план вышли со-
циальные сети – «ВКонтакте», «Одноклассники», другие аналогичные 
службы. Погрузившись в эти сайты, люди не только возобновляют прежние 
романы, но и заводят новые [9].  

Жены до трех часов ночи могут посылать сообщения по электронной 
почте, игнорируя супружеское ложе, молодые мужья без устали скачивают 
музыку с Интернета или проводят ночь в мире фантазий виртуальных игр 
среди эльфов и магов. Или в мире красных фонарей на порносайтах [8].  
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Как правило, «путешествия по социальным сетям» связано с неудач-
ными или незавершенными романами в школьные годы. И эти романы мо-
гут всплыть спустя значительное количество лет. У людей сохраняются об-
разы «девочки из школы» или «мальчика из школы», не имеющие никакого 
отношения к реальности. В сети начинается лирическая переписка [9]. 

Обычной ситуацией становиться, когда молодая женщина проводит все 
время, путешествуя по сети, где она находит друзей и поклонников. При 
этом она может не встречаться ни с одним из них. И тем самым она пере-
стает обращать внимание на собственного мужа [8]. Очевидно, что число 
семейных конфликтов вследствие повального увлечения социальными се-
тями будет расти [9]. 

Разведенные мужчины чаще всего жалуются на то, что не было серьез-
ной близости (37 %), повседневной нежности (29 %), упорядоченной поло-
вой жизни (14 %), заботы о нем (9 %), чувствовали себя закабаленным (ве-
ревка на шее) – 14 % [1]. 

Нами был проведен опрос среди студентов ТГПУ на тему разводов, и 
выяснилось, что 59 % студентов считают основной причиной развода измены 
в браке. На втором месте стоят материальные и бытовые трудности в семье 
(29 %), только 4 % опрошенных считают ситуацию в обществе, определяю-
щую развод как норму главной причиной, а 8 % придерживаются другого 
мнения. 48 % считают, что при разводе необходимо решения проблемы, для 
38 % развод допустим только в крайнем случае, другие 10 % считают развод 
приемлемой ситуацией и только 2 % не приемлемой ситуацией.  

Наши исследования показали, что только 10  % опрошенных не допускают 
ситуацию развода в своей будущей семье, когда для большинства (52 %) все 
зависит от ситуации в браке. 12 % допускают развод, а 16 % даже не задумыва-
лись об этом и только 2 % опрошенных говорят разводу «нет». 

Согласно этим данным, можно сделать вывод, что на продолжитель-
ность брака влияют не только социальные и психологические факторы, но и 
материальная база семьи. Особенно стоит обратить внимание на отношения 
супругов друг к другу. Только теплые, терпимые и внимательные отноше-
ния, полные взаимопонимания могут продлить брак. 
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«КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС» В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 

О. В. Смирнова  
Томский государственный педагогический университет 

Современное российское общество, пережившее значительные измене-
ния, вступает в эпоху постиндустриального развития, что, безусловно, от-
ражается в изменениях его социальной структуры. Идет активный процесс 
«размывания» традиционных групп населения, происходит становление но-
вых классов, в первую очередь основанных на профессиональной стратифи-
кации, включающей три базовых элемента: образование, профессию, доход. 
Однако следует отметить, что ранжировать российское общество по данным 
методикам невозможно, поскольку одномерные стратификационные срезы по 
базовым элементам не сводимы в единую матрицу. Именно поэтому анализ 
социальной структуры представляется важным и актуальным. 

Исследователи отмечают, что российское общество оказалось общест-
вом смещенных вниз статусных позиций. В его структуру входят: малочис-
ленная элита, небольшой средний класс и основная массы населения в 
нижнем (базовом) слое [1]. Среди других тенденций, характерных для со-
циальной структуры современного российского общества, исследователи 
отмечают ограниченный характер социальной мобильности между класса-
ми, социальную поляризацию, размывание слоя интеллигенции, которое 
проявляется либо в массовом уходе субъектов из сферы умственного труда, 
либо в смене ими места жительства (так называемая «утечка мозгов»); а 
также процесс стирания границ между специалистами с высшим образова-
нием и высококвалифицированными рабочими.  

Социальные науки, пытаясь осмыслить эти изменения, уделяют при-
стальное внимание именно проблеме изменений социального слоя интелли-
генции. В частности, исследователи говорят о двойственном положении 
квалифицированных специалистов. отмечаются их высокая востребован-
ность в негосударственном секторе, при нивелировании их достоинств в го-
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сударственных учреждениях. При этом спрос на специалистов технических 
и прикладных областей гораздо выше, чем на представителей гуманитар-
ных наук, педагогов, ученых. Существенная разница в доходах, сокращение 
государственной поддержки, экономические изменения ведут к тому, что 
некоторая часть интеллигенции теряет свои профессиональные навыки и 
опускается в низший социальный слой.  

Существует мнение о том, что интеллигенция понятие не столько рос-
сийское, сколько интернациональное, присущее социальной структуре лю-
бого общества. Этой позиции придерживаются Р.Пайпс, П.Милюков и др. 
[2, 3], выделяющие такие характерные черты интеллигенции, как образо-
ванность, оппозиционность и критичность, высокая квалификация.  

Проблема существования и развития класса творческой интеллигенции 
является многоаспектной и актуальной с точки зрения социальных измене-
ний, происходящих в обществе. В современной социальной теории измене-
ния, происходящие на уровне социального слоя интеллигенции в постсов-
ременных обществах, осмысливаются посредством понятия «креативный 
класс», введенного Р.Флоридой [4].  

Значительное влияние на формирование его теории оказали разработки 
его предшественников, так или иначе описывающих креативный класс. В 
первую очередь, это были П.Друкер, Ф.Махлуп [5], которые в 1960ые годы 
говорили о растущей роли и власти новой группы людей, названной ими 
«работники интеллектуального труда». Позднее, Д.Белл [6] обратил внима-
ние на новую, более меритократическую классовую структуру, возникшую 
в результате перехода к постиндустриальной экономике, в которую входи-
ли инженеры, менеджеры, администраторы. Социолог Э.О.Райт [7] не-
сколько десятилетий писал о развитии «профессионально – администра-
тивного класса». Современник Р.Рейх [8] предложил термин «символиче-
ские аналитики», для описания специалистов, оперирующих идеями и сим-
волами, занятых интеллектуальным трудом. П.Фассел [9] описал некий 
«класс Икс», многие из характеристик которого позже попали в классифи-
кацию Флориды. Р.Патнэм [10], в противоположность концепции «креа-
тивного капитала», развивает концепцию капитала социального, опираю-
щуюся как на работы Э.Дюркгейма, так и на труды П.Бурдье и Д.Коулмана. 
С точки зрения Р.Патнэма, социальный капитал означает, по сути, взаимо-
действие, результатом которого является гражданское сообщество. Упадок 
социального капитала в обществе означает сокращение гражданственности, 
доверия, ослабление социальных связей и пассивность. Причинами этого 
Р.Патнэм считает увеличение продолжительности рабочего дня и, соответ-
ственно, нехватка личного времени, рост пригородов мегаполисов, что уве-
личивает расстояния, а также активное влияние СМИ на досуг, сдвиг тра-
диционных ценностей от «гражданской сознательности» поколения Второй 
мировой войны» к «эгоизму» последующих поколений. 

Согласно теории Р.Флориды роль и отличительная черта креативного 
класса заключается в том, что он выполняет функцию «создания новых зна-
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чимых форм», т.е. осознанной интеллектуальной деятельностью, в основе ко-
торой – новаторство и совершенствование существующих форм, или же ис-
пользование возможностей собственного интеллекта и воображения в «не-
творческой» работе. По мнению автора, креативный класс делится на две 
группы: «суперактивное ядро», представители которого занимаются произве-
дением новых форм и моделей на постоянной основе, и творчество – их ос-
новной и оплачиваемый труд. Ко второй группе условно разделенного креа-
тивного класса относятся «креативные специалисты» – они не только облада-
ют высоким интеллектом и знанием, но и умеют мыслить самостоятельно. 
При постоянной творческой работе, посвященной созданию нового, креатив-
ный специалист может «перейти» в суперактивное ядро класса. 

Говоря о креативном классе, Р.Флорида использует определение «клас-
са» отличное от классического, в основе которого лежат экономические ха-
рактеристики. Он считает, что для новых классов важны не только соци-
альные и трудовые отношения, но и система ценностей. Новая экономика, 
по его мнению, движется креативностью, являющейся наиболее ценным 
товаром новой экономики – так креативная экономика соединяет сферы 
технической новации, бизнеса и культуры. 

Р.Флорида основным условием развития креативного класса называет 
«качественную» городскую среду, которая является открытой площадкой 
для людей разных культур, местом с оригинальной и толерантной атмосфе-
рой, комфортной инфраструктурой, наполненным разнообразными собы-
тиями, где можно реализовать творческий потенциал. Наличие такой среды, 
безусловно, привлекательно для творческих людей. Города, которые смогли 
«освоить» новый тип устройства и сформировать комфортную среду для 
креативного класса, становятся не только центрами творческой активности, 
но и экономически успешными. Это связано с тем, что крупные компании и 
инвесторы заинтересованы в квалифицированных кадрах и, соответственно, 
стремятся быть там, где максимальна их концентрация. 

Роль и место креативного класса в российских городах характеризуют-
ся неоднозначно. По абсолютному показателю количества представителей 
креативного класса Россия находится на втором месте в мировом рейтинге 
(около 13 млн. человек), уступая США. Однако относительные показатели 
соотношения всего занятого население и творческой прослойке значитель-
но хуже, и составляют около 15 %. Тенденция снижения количества квали-
фицированных творчески мыслящих кадров, связана с миграцией или вы-
нужденным прекращением профессиональной деятельности. Исследовате-
ли проявляют повышенное внимание к креативному классу и определяют 
его роли как локомотива в развитии общества. Одновременно с этим, креа-
тивный класс фактически не сформирован, что связано с реально сущест-
вующими экономическими и бюрократическими барьерами.  

Складывается ситуация, когда ожидания и распределения ролей креа-
тивного класса не коррелируют с реальной ситуацией в городах. Это ведет к 
тому, что вместо глобальных и последовательных изменений концепции вос-
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приятия и развития города с помощью творческого класса, имеют место еди-
ничные примеры возникновения креативных площадок, а крайне популярный 
в последние годы брэндинг территорий не дает должного эффекта. И креатив-
ный класс, функциями которого является изменение городской среды, напол-
нение ее разнообразными событиями, привлечение инвестиций в города, ока-
зывается между «молотом и наковальней» – комфортной городской среды не 
существует, как и не существует работающих механизмов для кардинальных 
изменений, поскольку диалог между бизнесменами, политиками, представи-
теля творческих индустрий практически отсутствует. 

Таким образом, можно говорить о том, что изменения современного 
российского класса интеллигенции привели к его расслоению на более пре-
стижные и высокооплачиваемые направления деятельности, и менее ус-
пешные. Это привело к тому, что часть интеллигенции попала в элиту, 
часть – стала основой зарождающегося среднего класса, другие – опусти-
лись в базовый класс. Во-вторых, творческая интеллигенция в России мо-
жет стать основой для формирования креативного класса, однако недоста-
точные для этого экономические факторы препятствуют развитию. И в-
третьих, именно интеллигенция, как наиболее образованный, творчески-
активный класс является важным элементом социальной структуры совре-
менного города. Формируя городскую среду согласно своим потребностям 
и видению, творческая интеллигенция является и основным ее потребите-
лем, самым критичным и требовательным. Отправляясь в города с целью 
получить максимально выгодные как экономические, так и средовые усло-
вия жизни, интеллигенты привлекают за собой инвестиционные потоки и 
стимулируют изменения в культурной жизни городов. 

Современная ситуация в российских городах далека от идеальной. В 
условиях кризиса и перемен необходимо полное переосмысление путей 
дальнейшего развития и приоритетов и самой социальной структуры обще-
ства. Одним из возможных решений, уже проверенных в зарубежной прак-
тике, является формирование «сильного» креативного класса и создание 
среды для его развития. 
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ДЕТСКИЕ ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ: ГЕНДЕРНЫЙ,  
ЭТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

С. Н. Тоноян 
Томский государственный педагогический университет 

В современном мире человек постоянно находится под воздействием 
различного рода информации, поступающей из всевозможных источников. 
Безусловно, одним из них является реклама. Реклама по праву считается 
одним из мощнейших средств воздействия на массовое сознание. Телевизи-
онная реклама является наиболее мощным из рекламных средств вследст-
вие огромного размера аудитории, сочетания звукового и зрительного воз-
действия. В условиях изменяющейся реальности реклама приобретает все 
большее значение, т.к. сегодня реклама стала частью нашей повседневной 
общедоступной культуры, информационной составляющей коммуникаци-
онных процессов и является одним из показателей развития общества. 

Цель данной статьи – раскрыть гендерный, этический и правовой ас-
пекты рекламы, использующей детские образы. Согласно заключению Ин-
ститута психологии РАН, образы, созданные в рекламе актерами и каскаде-
рами, цифровыми и компьютерными технологиями, могут восприниматься 
значительной аудиторией детей и подростков как образы несовершенно-
летних и вызвать желание воспроизвести в реальной жизни увиденное на 
экране. Стоит также отметить, что именно подрастающее поколение явля-
ется основными потребителями рекламируемых товаров [1]. Кроме того, 
дети разных возрастов и сами появляются в рекламных сообщениях, пред-
ставляя какой-либо товар или услугу.  

Появление ребенка в рекламе способствует привлечению внимания, 
повышению интереса к ней, облегчает запоминание, стимулирует интерес 
потребителя и, в конечном счете, влияет на его выбор. Именно поэтому ис-
пользование детских образов в рекламе явление довольно частое. Образы 
детей влияют на выбор покупателем рекламируемого товара среди ряда 
продуктов одной товарной категории. Детский образ заключает в себе без-
условный характер воздействия на общественное сознание, поэтому дан-
ный образ вызывает живой интерес, эмоционально окрашенную реакцию не 
только у детей-телезрителей, но и у взрослых. Детский образ занимает зна-
чительное место в работе заказчиков, исполнителей рекламы и рекламода-
телей. Тем не менее, образ ребенка в рекламе является не самым популяр-
ным предметом социологического исследования. 
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Для начала остановимся на анализе гендерного аспекта использования 
детского образа в рекламе. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в лю-
бой рекламной продукции используются персонажи определенного пола в 
зависимости от характера рекламного продукта. Однако наблюдения за 
рекламными роликами, где используются образы детей до 3-х лет, (напри-
мер, в рекламе памперсов, средств ухода за ребенком, детского питания и 
т.д.) показывают, что пол ребенка четко не определен, и внимание на его 
половой принадлежности часто не акцентируется. Но чем более старшего 
возраста появляются дети в рекламной продукции, тем больше им припи-
сываются гендерные роли в соответствии с их полом. Поэтому в рекламе 
взрослеющие дети обретают феминизированные и маскулинизированные 
черты и демонстрируются уже не столько как дети, а как объекты с опреде-
ленной гендерной принадлежностью. Прежде всего это проявляется в оде-
жде и манере поведения. Дети подросткового возраста в рекламных роли-
ках представляются уже в полном осмыслении своей гендерной идентично-
сти. Так, юные девушки демонстрируются уже более как сексуальные объ-
екты желания (даже если рекламируют средство от прыщей), а молодые 
парни как мужественные, бесстрашные персонажи, совершающие какой-
нибудь героический поступок (Сникерс, Спрайт). 

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание и на этический 
аспект использования детского образа в рекламе. Как известно, нравствен-
ный компонент не всегда совпадает с правовой сферой: что является допус-
тимым с юридической точки зрения, может осуждаться с этической. Так, в 
одном из рекламных роликов косметического масла «Gohnson’s baby» ма-
лыш выступает в качестве «эксперта» по оценке состояния кожи тела своей 
мамы. В данной рекламе используется технология «мужского взгляда», т.е. 
когда маленький мальчик оценивающе, глазами мужчины смотрит на маму, 
обнажающую перед ним сексуальные части своего тела, демонстрируя ка-
чество совей кожи. С одной стороны, в данном рекламном ролике примене-
на технология, которая часто используется в эротическом сюжете рекламы, 
предназначенной для взрослых, что не этично по отношению к детскому 
возрасту, с другой стороны, с правой точки зрения здесь нет нарушений, 
т.к. компания «Gohnson’s baby» специализируется на производстве косме-
тических средств по уходу за детьми, и, таким образом, встреча с очарова-
тельным ребенком здесь вполне уместна.  

В рекламе товаров и услуг, предназначенных непосредственно для де-
тей, появление ребенка в большинстве случаев оправдано. Однако остаются 
актуальными проблемы этики и правовые аспекты использования естест-
венной детской привлекательности. Это касается тех рекламных роликов, 
когда рекламируются товары общего употребления, товары, в отношении к 
которым дети и подростки составляют лишь незначительную часть потре-
бительской группы. Иногда дети и вовсе не являются потребителями рек-
ламируемой с их помощью продукции. Отсутствие единого специального 
перечня товаров, предназначенных для использования несовершеннолетних 
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в рекламе, зачастую дает повод для довольно широкого толкования рекла-
модателями и рекламопроизводителями понятия «товары для детей». Сюда 
они стремятся отнести любой товар, в потреблении которого дети прини-
мают хотя бы какое-то участие, прямое или косвенное. Но тогда получает-
ся, что дети имеют отношение ко многим товарам и услугам уже только по-
тому, что являются индивидами общества и «продуктами» культуры. Зако-
номерно, что в настоящее время Федеральным законом «О рекламе» в ста-
тье 20 жестко ограничивается возможность использовать образы несовер-
шеннолетних в рекламировании товаров, непосредственно для них не пред-
назначенных [1].  

Использование образов несовершеннолетних в рекламе товаров, не 
предназначенных непосредственно для несовершеннолетних, вызывало и 
вызывает немало споров и разногласий. Как подчеркивают специалисты, по 
числу дебатов, возникающих на заседаниях по рассмотрению дел о нару-
шениях законодательства, статья 20 Закона «О рекламе», пожалуй, занима-
ет одно из первых мест. Особенно часто споры возникают из-за использо-
вания образов детей в рекламе товаров, не предназначенных непосредст-
венно для несовершеннолетних [1]. 

По силе эмоционального воздействия образ ребенка один из самых ли-
дирующих. При виде малыша любой человек, даже взрослый суровый 
мужчина может состроить улыбающуюся гримасу. Говоря об образе ребен-
ка в рекламе, мы имеем в виду не только маленьких детей, поскольку дет-
ский образ сохраняет присущее ему обаяние до юношеского возраста. По 
законам РФ ребенком считается лицо, не достигшее 18 летнего возраста.  

Немаловажным в данной ситуации является то, что реклама далеко не 
всегда учитывает реальные последствия использования детского образа.  
Даже адресованная непосредственно детям реклама не всегда учитывает 
возможность ребенка сделать то, к чему она зовет [3]. Например, реклама 
хлопьев «Nesquik» демонстрирует ловкость детей, стремление их к при-
ключениям в домашних условиях, и главный герой заяц Nesquik помогает 
им в приключениях и в получении желаемой порции хлопьев. Естественной 
реакцией ребенка является желание почувствовать данные эмоции в реаль-
ности и получить данные хлопья, но реклама не дает предупреждения о 
том, какие последствия могут принести данные приключения. Кроме того, 
часто в рекламе с образом ребенка нередко нарушаются или недостаточно 
учитываются психологические особенности возраста, и даже элементарные 
биологические возможности ребенка. Например, реклама маргарина 
«Rama», которая выходила несколько лет назад. По словам специалистов, 
смысл этой рекламы в том, что малыш с наслаждением съедает достаточно 
большое количество данного маргарина, что противоречит не только меди-
цинским показателям возможностей детского организма, но и элементар-
ному здравому смыслу. Между тем, мама ребенка с улыбкой наблюдает за 
тем, как портит желудок ее ребенок, поощряя его безмерную увлеченность 
поглощением модного продукта [3].  
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Использование образов несовершеннолетних в рекламе товаров, непо-
средственно не предназначенных для них, способно сформировать у детей 
мнение о том, что они вправе приобретать и использовать указанные това-
ры наравне со взрослыми. Согласно ст. 28 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 
сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или 
опекуны. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе са-
мостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостове-
рения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средст-
вами, предоставленными законным представителем или с согласия послед-
него третьим лицом для определенной цели или для свободного распоря-
жения. Несовершеннолетние, не достигшие возраста восемнадцати лет, не 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, опекунов, попечителей по-
лучать, например, кредиты в кредитных организациях. Эти обстоятельства 
порой игнорируют рекламопроизводители, прибегающие к помощи детских 
образов в рекламе финансовых услуг, услуг по строительству и продаже 
жилья и других дорогостоящих товаров [1].  

Не меньшего внимания заслуживают и другие положения ст. 20 Закона 
РФ «О рекламе», защищающие несовершеннолетних от злоупотреблений 
их доверчивостью и неопытностью. Учитывая особенности детского вос-
приятия, законодатель установил специальные требования в целях защиты 
несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении 
рекламы. И в соответствии с данными требованиями было установлено, что 
реклама не должна показывать несовершеннолетних в опасных местах и 
ситуациях; преуменьшать необходимый уровень навыков использования 
товаров у несовершеннолетних; создавать нереальное представление о цене 
товара и его доступности; дискредитировать авторитет родителей и воспи-
тателей и т.д. [1]. Поскольку вышеперечисленные данные могут провоци-
ровать ребенка на неосторожные действия и плачевные последствия от то-
го, что ребенок стремится соответствовать тому детскому образу, который 
был продемонстрирован ему на экране. Примером неосторожных действий 
в лице детей и подростков служит рекламный ролик компании «Snikers». 
Сюжет блока рекламных роликов заключался в том, что подростки, попро-
бовав батончик данной марки, приобретают невероятную силу и ловкость, 
превращаясь в фантастических железных существ, бегая друг за другом по 
улицам, крышам домов. Данные ролики впечатляли аудиторию, и, прежде 
всего, своими цифровыми и компьютерными технологиями.  

В защиту рекламы с детскими образами иногда приводятся и такие до-
воды: если плакат не рекламирует алкогольную продукцию, табачные изде-
лия, не пропагандирует насилие, жестокость и т.д., то этого достаточно, 
чтобы считать рекламу законной [1]. Ведь она не причиняет явного вреда 
здоровью несовершеннолетнего, его нравственному развитию, даже если 
товар и не предназначен специально для ребенка. При этом забывается о 
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том, что закон направлен на искоренение самих фактов неоправданного 
привлечения детского участия в рекламе, на исключение манипуляции лег-
коверностью и отсутствием опыта несовершеннолетних как явления без-
нравственного, последствия от которого могут сказаться не сразу. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что образ ребенка на рынке рек-
ламы очень востребован, но в погоне за эффективностью влияния и полу-
чением максимальной выгоды нельзя забывать о человеческих ценностях, 
высшей из которых является ребенок, его счастье и благополучие. Призна-
вая великую значимость рекламы в современном мире, все же использова-
ние детских образов в ней должно осуществляться в пределах правового, 
нравственного и в соответствии с новыми представлениями о мужских и 
женских ролях. Ведь сила рекламы в том и заключается, что она способна 
формировать нестандартные, но актуальные для общества образцы и моде-
ли поведения, в том числе, в сфере гендерных отношений  
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ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ СТАРОСТИ? 

Е. С. Цветкова 
Томский государственный педагогический университет 

В жизни каждого нормального человека рано или поздно наступает мо-
мент, когда он задаётся вопросом о конечности своего индивидуального 
существования. Каждый прожитый день мы воспринимаем как ещё один 
шаг к смерти. То есть мы уже не просто живём, а мысленно зачёркиваем 
дни на календаре. Нас часто посещают мысли, что жизнь кончается, и мы 
можем многого не успеть. Появляются соблазны пуститься во все тяжкие, 
так как потом на это не будет времени.[1] 

Страх состариться является производным от страха смерти, одиночест-
ва и болезней. Примеры одинокой старости нередки, и мы просто примеря-
ем их на себя.  

С самого момента рождения человек начинает стареть. Казалось бы, 
уже за первые несколько лет можно было бы к этому привыкнуть. Но нет, с 
определённого возраста нас даже не радуют дни рождения. Почему мы бо-
имся старости? 

 Многочисленные исследования показывают, что те люди, которые от-
кладывают серьёзные жизненные поступки «на потом», обычно чувствуют 
себя и выглядят намного младше своих лет, а тот, кто торопится жить, уже 
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в молодости ощущает себя стариком, а окружающие преувеличивают его 
возраст.[4] 

Еще 20 лет назад браки и романтические связи между молодыми муж-
чинами и более зрелыми женщинами были чрезвычайно редки и считались 
из ряда вон выходящим событием, то сейчас это явление в обществе нельзя 
считать таковым.[3] 

 Найдя спутника жизни моложе себя, многие пытаются оградить тем 
самым себя от старости! Влюбленные всегда выглядят моложе – у них уси-
ленно вырабатываются «гормоны счастья», сияют глаза, походка становит-
ся летящей. Происходит и обратный процесс: молоденькие женщины, вый-
дя замуж за пожилых людей, стремительно стареют – у них гаснут глаза, 
походка становится степенной. Молодой любовник или любовница – это 
настоящая адреналиновая эйфория. В этот момент у многих людей, захва-
ченных новым чувством, рушатся семьи.[7] 

 Но, увы, природу не обманешь. Искусственно приобретенной молодо-
сти хватает в среднем года на три, а потом человек становится прежним. 
Запаса адреналина, который мужчина с молодой партнершей растрачивает 
года за три, со старой женой ему хватило бы минимум лет на 10. Девушка 
взрослеет, мужчина стареет, и им становится сложно жить вместе.[9] 

Кстати, очень многие любители молоденьких, когда вторично женятся, 
выбирают себе точную копию жены предыдущей. Это для мужчин своеоб-
разная попытка еще раз войти в эту реку – реку молодости. У женщин с мо-
лодыми любовниками свои проблемы – они панически боятся, что люби-
мый их оставит, и получают новые неврозы. 

Так же в наше время люди не редко прибегают к пластической хирургии.  
Привлекательные люди вызывают в нас более живой эмоциональный 

отклик. Красивый человек, согласно исследованиям, вызывает большее до-
верие и располагает к общению. Но стандарты, диктуемые СМИ, не акцен-
тируют внимание на стремлении к индивидуальной красоте, а лишь дикту-
ют жесткие, общие для всех нормы, тиражируемые образами из кино и 
миллионными экземплярами глянцевых журналов. Как результат многие 
недовольны свой внешностью. По опросам компании DOVE, проводив-
шийся в 13 странах, в том числе в России, лишь 2 % женщин, могут сказать, 
что считают себя красивыми.[5] 

По оценкам экспертов, всё больше мужчин и женщин прибегают к пла-
стической операции из-за жёсткой конкуренции в профессиональной сфере. 
Это связано с тем, что образ делового человека ассоциируется с тонусом, мо-
лодостью, здоровьем, спортивной фигурой. «Здоровый человек» вызывает 
больше доверия, нежели человек с лишним весом, который ассоциируется с 
распущенностью, необязательностью. Для начала карьеры необходима «пре-
зентабельная внешность» как указано практически во всех описаниях пре-
стижных вакансий. Внешность – это первое на что обращают внимание.[6] 
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Россия находится на первом месте в мире по числу желающих сделать 
пластическую операцию. В числе самых популярных операций – самые 
опасные. Но, однако, статистику гибели пациентов никто не ведет. 

К услугам пластического хирурга готов прибегнуть каждый второй 
россиянин – такой вывод следует из результатов исследования. Для сравне-
ния: почти 80 % опрошенных в 41 стране мира не готовы прибегнуть к ус-
лугам пластической хирургии в зрелом возрасте. Как выяснилось, самые 
ярые противники омоложения живут в Гонконге (94 % против «пластики»), 
в Индонезии (92 %) и Японии (91 %).[3]  

Однако все чаще к пластической хирургии обращаются пациенты, ко-
торые, борются со старением. Надо сказать, что к этой группе принадлежит 
основная часть пациентов, и численность их растет. Поэтому пластическая 
хирургия сегодня – это в большей степени инструмент эстетической меди-
цины.[10] 

 Такой возрастающий интерес к пластической хирургии среди мужчин 
объясняется тем, что предрассудков, связанных с косметической хирургией, 
становится все меньше. Мужчины уже не думают, что это привилегия сла-
бого пола. И что самое главное, мужчины стали понимать, успех в бизнесе 
во многом зависит от привлекательной внешности.  

 Мужчины, как и женщины, хотят быть привлекательными. И если 
раньше считалось, что морщины и шрамы украшают представителя силь-
ной половины человечества, благородные седины и выразительные морщи-
ны придают человеку солидность, как-то не хочется менять на них свою 
роскошную каштановую шевелюру и бархатистую кожу.  
Люди, достигшие каких-либо успехов в жизни, как правило, выглядят мо-
лодо и энергично. Вот почему так важно для мужчин избавиться от морщин 
и кругов под глазами.[2] 

В связи с этим мужчины более старшего возраста опасаются конкурен-
ции со стороны молодых и хотят быть более привлекательными для своих 
жен и подруг. 

Но это ещё не все причины почему люди так боятся старости. Одиноче-
ство, на мой взгляд его боятся все, и даже самые преуспевшие и молодые 
«душой» люди. Ведь так страшно остаться одному в конце жизни, как 
страшно когда не с кем поговорить, рассказать о своих переживаниях или 
просто поделиться какой-нибудь радостью. Страх одиночества, которое 
многие считают непременным спутником старости, одних заставляет тща-
тельно скрывать свой возраст, других отправляет на стол пластического хи-
рурга. Третьи с ужасом представляют, как они отравляют окружающим 
жизнь своими замечаниями и «ценными» советами. А все потому, что 
именно страх одиночества толкает женщину на то, что и становится причи-
ной отчуждения. Нередко мы жалуемся на собственных матерей и бабушек: 
«истерят», навязываются, требуют внимания, вместо того чтобы мирно со-
существовать. Это и действует отталкивающе. Не хотите повторить печаль-
ный опыт?[8] 
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Многие люди отождествляют старость и одиночество. Однако, позабо-
тившись о надёжном «тыле», можно легко избежать этой проблемы пожи-
лого возраста. Искренние отношения с детьми, а затем и с внуками, позво-
лят в старости чувствовать себя востребованной, а значит, молодой. Обще-
ние с друзьями детства, институтскими подругами помогают женщине 
вновь почувствовать себя девчонкой, как это было десять или двадцать лет 
назад. Так что ностальгия – прекрасное средство психологического омоло-
жения. Не удивительно, что многие пожилые люди так часто прибегают к 
нему. [6] 

Ну что уж скрывать, говоря о старости, мы часто подразумеваем ско-
рую смерть. По чьей-то остроумной формулировке, жизнь – это болезнь со 
стопроцентным летальным исходом. Страх смерти присутствует у каждого 
нормального человека. Мы все боимся неизвестности. А что с нами случит-
ся после смерти, не знает никто. Поэтому фантазия рисует самые страшные 
картинки, а опровергнуть их некому. Ведь оттуда ещё никто не возвращал-
ся. Психологи утверждают, что панический страх смерти испытывают 
только те люди, которые практически ничего не добились в жизни. Если 
человек может оглянуться назад и с гордостью перечислить несколько 
серьёзных, на его взгляд, достижений, он уходит гораздо спокойнее, с чув-
ством выполненного долга. Поэтому надо создавать как можно больше та-
ких достижений, пока есть силы и возможности, что бы потом в старости 
было чем гордиться.[10] 

Но людей пугает не только старость, пугает вероятность тяжелой бо-
лезни, боль, лечение, неподвижность, беспомощность. Болезни, как извест-
но, приходят сами и без приглашения. Известные как дважды два аспекты 
здорового образа жизни (спорт + правильное питание) сочетайте с запрета-
ми на излишества (курение + алкоголь + обжорство) и больше времени уде-
ляйте сну. Во время ночного сна выделяется «нейрогормон молодости» ме-
латонин. Он регулирует деятельность эндокринных желез, стимулирует 
сексуальность и замедляет старение.[4] 

Означает ли сказанное ранее, что страх перед старостью приходит вме-
сте с ней? Ответом на этот вопрос стало исследование, проведенное нами в 
студенческой среде.  

Мы провели исследование среди студентов, и как оказалось, старости 
боятся: 42 % студентов, не боятся старости: 40 %, и 18 % студентов никогда 
не задумывались о старости. Страх перед старостью вызван: у 36 % студен-
тов страх вызван беспомощностью и болезнями, у 14 % студентов боязнью 
потерять привлекательность, ещё 14 % боятся одиночества, ещё 14 % боят-
ся смерти, у 12 % студентов страх перед нищей жизнью. На вопрос с чем у 
студентов ассоциируется старость 20 % ответили, что с внуками, 22 % с бо-
лезнями, у 16 % старость ассоциируется с одиночеством, а так же на беспо-
мощность, смерть и бедную жизнь приходится по 6 %. 

Таким образом, можно выделить несколько наиболее важных причин 
страха: беспомощность, болезнь, смерть, одиночество, боязнь потерять 



 

– 255 – 
 

привлекательность. Говоря о старости мы подразумеваем скорую смерть, 
нас пугает неизвестность, вот почему многие студенты указали, что боятся 
старости. Некоторые студенты представляют свою старость в приятных 
хлопотах с внуками, тихую, умеренную жизнь полную счастья. Наверно 
многие люди именно так и представляют свою старость. 
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ВОЗРАСТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ:  
МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И. И. Цема, Е. Ю. Шамшурина 
Томский государственный педагогический университет 

История свидетельствует о существовании проблемы борьбы за власть 
между старыми и молодыми, принадлежащими к господствующему классу. 
Старые владели опытом, знанием, памятью, а молодые обладали силой, 
здоровьем и хорошими адаптационными способностями. Так в традицион-
ных обществах место каждого человека было определено с момента рожде-
ния, а также были определены и неизменяемы способы взаимосвязи поко-
лений и передачи опыта. Иная картина наблюдается в современном дина-
мичном обществе, которое постоянно ставит перед каждым новым поколе-
нием новые проблемы и задачи самоутверждения и выбора путей своего 
развития. В таком обществе опыт предыдущих поколений не может полно-
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стью отвечать задачам настоящего и будущего. Меняются механизмы 
трансляции опыта, в результате формируется образ каждого поколения.  

Проблема взаимоотношений между поколениями, или как говорят, 
конфликт поколений, был во все времена. Однако каждое время содержа-
ние проблемы, острота противоречий, формы конфликтного взаимодейст-
вия носили особенный конкретно-исторический характер и формировали 
свои социальные нормы отношений между поколениями.  

Нынешнее состояние межличностных связей вообще не укладывается в 
определение конфликта. Конфликт – это норма. Он разрешается с возрас-
том «детей». У нас было бы точнее говорить о разрыве поколений. И как 
следствие этого – резкое падение родительского авторитета в семье, учи-
тельского – в школе, преподавательского – в вузе, значительное увеличение 
конфликтов между младшими и старшими на межличностном уровне. 

Чтобы рассмотреть проблему взаимоотношений межу молодым и 
старшим поколениями, было проведено социологическое исследование на 
тему: «Возрастные социальные стереотипы: межпоколенные отношения». 
Молодежь не имеет ясного представления и жизни старшего поколения и 
часто драматизирует их социальное положение, порождая предрассудки и 
создавая стереотипы, что в свою очередь, проецируется на межпоколенные 
взаимоотношения. 

Главной нашей целью было: выяснить отношение молодого поколения 
к старшему на сегодняшний день. 

Мы поставили перед собой 3 задачи: 
1. Провести анализ взаимоотношений поколений, показать специ-

фику межпоколенных отношений в условиях современного об-
щества. 

2. Проанализировать влияние возрастных социальных стереотипов 
на межпоколенные взаимоотношения. 

3. Выявить влияние занятости молодого поколения на отношение к 
старшему. 

Нами была выдвинута гипотеза: в настоящее время молодое поколение 
с непониманием, с пренебрежением относится к пожилым людям.  

Возраст опрашиваемых от 17–25 лет, среди них студенты ТГПУ, ТУ-
СУРа, ТГАСУ, ТГУ, а также работающие. 

При ответе на вопрос: «Как Вы относитесь к старшему поколению?» 
Мы получили следующие результаты: 

- с уважением – 78 % 
- с сочувствием – 8 % 
- с пониманием – 6 % 

Таким образом, большое количество молодых уважают старшее поко-
ление, отдают должное их возрасту. 

Также респонденты отмечали, что хотелось бы больше времени уделять 
для своих пожилых родственников, но из-за нехватки времени, средств (т.к. 
у многих родственники живут далеко) не могут этого делать.  
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Задав вопрос: «С чем у вас ассоциируются пожилые люди? Пожилые 
люди – это…» 

74 % – жизненный опыт и мудрость; 
10 % – заслуженный отдых; 
8 % – возрастные особенности (болезни, склонности к забывчивости, 

изменения во внешности); 
4 % – особые нужды (пожилые люди нуждаются в особом уходе, вни-

мании, понимании и уважении). 
Ответ на этот вопрос помог ответить на поставленную нашу первую за-

дачу: специфика межпоколенных отношений в условиях современного об-
щества. Для большинства пожилые люди все же несут какую-то мудрость, 
жизненный опыт. Главное, что для современной молодежи они не предста-
ют, как назойливые бабушки и дедушки, которые недовольны всем вокруг, 
особенно ими (своими внуками). Старый человек уравновешен, рассудите-
лен, проницателен, освобожден от волнений юности. Старость в современ-
ной смысловой направленности обозначает определенный этап индивиду-
альной жизни, равноценный в соотношении с другими этапами, значитель-
ной длительности. 

Так как мы опрашивали молодежь от 17–25 лет, это студенты и рабо-
тающие, главной их целью является построение карьеры, стремление чего-
то достичь в этой жизни, а на это нужно много времени. Все это очень 
сильно влияет на отношения с родственниками. Самое главное то, что мо-
лодое поколение понимает это. Из-за невозможности дать тепло своим род-
ственникам, эта мысль передается всем остальным. Это как чувство вины, 
которое хочется загладить, чем-нибудь восполнить. Выходом может быть 
лучшее узнавание старшего поколения молодым через более неформальные 
контакты и помощь, порождающие эмпатию и взаимопонимание. 

При опросе мы предполагали, что на ответы в нашей анкете повлияет 
выбранная специальность молодых. Но такового не оказалось. Ответы спе-
циалистов по рекламе не отличались от ответов эксперта криминалиста, 
или ответы будущего преподавателя не отличались от инженера и т.д. раз-
ве, что количеством раз посещения своих родственников. 

Таким образом, наша гипотеза была опровергнута. Чему мы несказанно 
рады! В наше время технического прогресса, научных открытий, мы все же 
хотим увидеть бабушку и дедушку, которые тяжело, а главное «близко к 
сердцу» воспринимают происходящее. Нам хочется поговорить с ними, по-
слушать их воспоминания в то нелегкое для всего народа время, рассказать 
о наших успехах и провалах, попросить совета. Просто уделить им внима-
ние, проявить заботу. Молодое поколение должно сохранить за старшим 
поколением титул «жизненного опыта и мудрости», т.к. именно они пере-
дали нам мудрость, опыт, а главное – жизнь. 
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КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ»  
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИЕЙ 

А. З. Бадрутдинова, А. Л. Черепанова 
Томский государственный педагогический университет 

Существует огромное количество различных рыночных состояний. Они 
могут быть охарактеризованы сквозь призму конкурентного и монополи-
стического начал. В данной статье особое внимание мы уделяем монополи-
стическому образованию на примере страховой компании (далее – СК) 
«РосГосСтрах». 

Само слово «монополия» понимают в двух смыслах. Первый – узкое 
значение, заключается в обозначении единственного продавца. Второй – 
обозначение и господство крупных продавцов и покупателей на рынке вне 
зависимости от их числа [1]. 

А. Г. Войтов дает следующее определение понятию «монополия» – это 
высшая форма конкурентной борьбы, которой обладают не все субъекты 
рынка, а только определенные их представители – «победители конкурен-
тов», прежде всего, крупные предприятия в какой-либо отрасли. Следует 
сказать, что монополия не отрицает своих предшественников, а надстраи-
вается над ними и конституирует экономический строй общества. «В прак-
тической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию, их анта-
гонизм, но также их синтез, который есть не формула, движение. Монопо-
лия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию... Син-
тез заключается в том, что монополия может держаться лишь благодаря то-
му, что она постоянно вступает в конкурентную борьбу» [цит. по 1]. «Кон-
куренция переходит в монополию. Монополия не может остановить поток 
конкуренции; больше того, она сама порождает конкуренцию. Противоре-
чие конкуренции состоит в том, что каждый должен желать для себя монопо-
лии» [цит. по 1]. Данные положения вековой давности не потеряли своего зна-
чения и сегодня. Монополии возникают не внезапно, а в процессе закономерно-
го развития экономического рынка и не являются его «болезнью». 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О естественных монопо-
лиях» под естественной монополией понимается такое состояние товарного 
рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производст-
ва (в связи с существенным понижением издержек производства на едини-
цу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производи-
мые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в по-
треблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рын-
ке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в мень-
шей степени зависит от изменения цены на товар, чем спрос на другие виды 
товаров [4]. 
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Еще одно определение естественной монополии дает Шеферд в своей 
статье «Монопольная власть»: «Фирма, средние затраты длительного пе-
риода которой снижаются на всем диапазоне спроса вследствие возрас-
тающей отдачи от масштаба, является естественной монополией. Таким об-
разом, одна фирма может удовлетворить весь рыночный спрос на товар с 
меньшими средними затратами, чем те, которые были бы возможны, если 
бы две или несколько конкурирующих фирм поставляли точно такое же ко-
личество товара» [5] 

Помимо вышеприведенных определений существует еще множество 
других. И все они в той или иной степени отличаются друг от друга по сво-
ему смыслу и содержанию. Поэтому можно сказать о том, что до настояще-
го времени не решен вопрос, что представляет собой естественная монопо-
лия. Масса вопросов имеется в определении перечня естественно-
монопольных видов деятельности, приведенного в ФЗ РФ «О естественных 
монополиях». 

Естественная монополия как вид несовершенной конкуренции возника-
ет вследствие объективных причин. Она отражает ситуацию, когда спрос на 
данный товар в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими 
фирмами. В ее основе – особенности технологий производства и обслужи-
вания потребителей.  

К естественным монополиям относятся те отрасли, в которых долго-
срочные средние издержки минимальны только тогда, когда фирма обслу-
живает весь рынок. Обычно к естественной монополии принято относить 
отрасли производственной инфраструктуры, обеспечивающие транспорт, 
связь, канализацию, водоснабжение, электроэнергию и т.д. В таком случае, 
государство регулирует цены и устанавливает стандарты на товары. Удер-
жание государством низких цен на услуги и товары естественных монопо-
лий позволяет частным монополиям повышать цены на свои товары и по-
лучать сверхприбыль, поскольку их деятельность не контролируется столь 
жестко, как у крупных компаний [3].  

Естественные монополии в настоящее время занимают значительное 
место в экономике России. Организации, которые относятся к естествен-
ным монополиям, выполняют стабилизирующую функцию в экономике, 
т.к. служат основой для восстановления экономической активности после 
спада. Они в большинстве своем являются источниками пополнения госу-
дарственного бюджета, а также создают огромное количество рабочих мест 
(«РосГосСтрах» обеспечивает работой более 100 тысяч сотрудников, «Газ-
пром» – более 350 тыс. работников). Также одной из функций естественных 
монополий является организация и поддержание единого экономического 
пространства. В нашем примере «РосГосСтрах» – вертикально интегриро-
ванный холдинг, объединяющий ОАО «РосГосСтрах», 10 крупных центров 
управления, 79 филиалов, более 2700 структурных подразделений по всей 
стране, включая агентства, страховые отделы и центры урегулирования 
убытков, присутствующих во всех 83 субъектах Российской Федерации. 
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Все региональные подразделения РОСГОССТРАХа работают по единым 
корпоративным стандартам и страховым технологиям. Это является выгод-
ным, т. к. обеспечивает одинаковый по всей стране размер страховых взно-
сов и выплат по ним вне зависимости от региональной политики и регио-
нальных особенностей субъектов РФ. Также страховая компания «РосГос-
Страх» выполняет важную для существования общества функцию – защита 
благосостояния граждан России путем предоставления доступных и отве-
чающих их потребностям страховых продуктов. Государство по-прежнему 
сохраняет блокирующий пакет акций, что обеспечивает компании дополни-
тельную надежность. Кроме того, через участие в деятельности Росгосстра-
ха как системообразующей компании государство воздействует на форми-
рование целой отрасли экономики страны. 

Контроль за деятельностью компании осуществляется государством. 
Причем этот контроль является как внешним – через принятие регламенти-
рующих актов или корректирующее налогообложение (штрафы и субси-
дии), так и внутренним – через присутствие государственных органов в са-
мой компании (с правом принятия решения) [2], поскольку Росгосстрах яв-
ляется государственной компанией.  

Помимо этого в случае малой прибыли или убытка какого-либо отдель-
ного филиала компании, его финансирование производится из общего 
бюджета СК, что еще раз является подтверждением вышеуказанной функ-
ции и говорит о надежной и адаптированной работе с клиентской базой 
«РосГосСтраха» на всей территории РФ. 

Одной из важных характеристик естественной монополии является 
следующая зависимость: чем крупнее масштабы предприятия, тем более 
эффективно оно работает в современной экономической ситуации, так как 
определенный объем продукции может быть произведен при более низких 
затратах, чем если бы его производством занимались несколько мелких 
фирм. Это относится и к компании «РосГосСтрах». В нашем примере – это 
более низкие ставки по страховым взносам для населения и организаций.  

Отдельной особенностью естественных монополий является существо-
вание очень высоких входных барьеров в отрасль. Наличие единственного 
производителя, у которого эффект от масштаба производства достаточно 
велик, определяет тот размер капитала, который нужен для вхождения в от-
расль. На примере страхового рынка в настоящее время создание новой 
страховой компании представляется очень сложным, так как это требует 
довольно больших денежных затрат и большого объема первоначального 
(стартового) капитала. Также новая СК на современном рынке страхования 
не сможет легко войти в доверие к гражданам и организациям (потенциаль-
ным клиентам), поскольку сама процедура страхования представляется 
риском, который распространяется не только на материальный фонд ком-
пании, но и на все выплаты, предназначенные клиентам. Помимо этого, по-
требуется дополнительный капитал для создания резервного фонда (нали-
чие в бюджете компании денежных средств в размере 30 % от всех предпо-



 

– 261 – 
 

лагаемых выплат по страховым взносам), необходимый для компании тако-
го рода деятельности.  

Далее мы хотели бы рассмотреть сильные и слабые стороны естествен-
ной монополии как экономического состояния рынка. 

К сильным сторонам относятся следующие характеристики: 
1) возможность максимально использовать эффект от масштаба 

производства, что приводит к снижению издержек на производ-
ство единицы продукции; 

2) возможность мобилизации значительных финансовых ресурсов 
для поддержания средств производства на должном уровне; 

3) возможность использования достижений научно-технического 
прогресса; 

4) возможность следования единым стандартам на производимую 
продукцию и предоставляемые услуги; 

5) возможность замены рыночного механизма, то есть рыночной 
экономической организации, внутрифирменной иерархией и сис-
темой контрактных отношений, что позволит сократить потери, 
связанные с риском и неопределенностью. 

К слабым сторонам в свою очередь относятся: 
возможность определять уровень продажной цены, создавать искуше-

ние переложить издержки в значительной мере на конечного потребителя, 
который не в состоянии оказывать обратного влияния на производителя; 

1) возможность блокировать технический прогресс; 
2) возможность «экономить» за счет снижения качества произво-

димой продукции и предоставляемых услуг; 
3) возможность принимать форму административного диктата, 

подменяющего экономический механизм. 
В нашем же конкретном случае с компанией «РосГосСтрах» вышепере-

численные качества будут немного иными, поскольку речь идет не о мате-
риальном товаре, на производство которого необходимо затрачивать де-
нежные средства, а о предоставлении услуги, исключающей эти материаль-
ные затраты.  

С учетом вышеперечисленных достоинств и недостатков СК «РосГос-
Страх» выработала ряд конкурентных преимуществ на страховом рынке 
России: 

- Разветвленная региональная сеть филиалов и центров урегулиро-
вания убытков. Где бы не произошло страховое событие, клиен-
ты могут решить вопросы с выплатой в любом районном центре; 

- Оперативность при заключении договоров страхования, в том 
числе страхование залогов в течение двух часов; 

- Закрепление персонального менеджера за предприятием.  
- Возможность кредитования физических и юридических лиц в 

аффилированном банке «Русь». 



 

– 262 – 
 

- Услуги консультационного центра (круглосуточно, бесплатно) 
по вопросам потребительского кредитования, авто-кредитования, 
ипотечного кредитования и страховых услуг. 

- Дополнительные бонусные скидки для корпоративных клиентов. 
- Богатая история и многолетний успешный опыт работы. 
- Благодаря выбранной стратегии работы, СК «РосГосСтрах» на 

рынке страхования является доминирующей, так как ее доля на 
нем превышает 35 %.  

Компания «РосГосСтрах» является одним из самых влиятельных «иг-
роков» на рынке страховых услуг. Разработка и осуществление продуман-
ной конкурентной стратегии дала возможность данной компании в корот-
кие сроки переломить ситуацию на страховом рынке, повысить свою кон-
курентоспособность и стать одним из лидеров в своей области. Следует 
уточнить, что в данной статье мы лишь подняли актуальный в современной 
экономической ситуации вопрос о принадлежности этой компании к есте-
ственным монополиям, и в настоящее время он остается открытым. На го-
сударственном уровне только обсуждается возможность внесения страхо-
вых компаний в государственный реестр естественных монополий.  

Подводя итог всему вышесказанному, мы считаем целесообразным пе-
речислить признаки и характеристики СК «РосГосСтрах», в соответствии с 
которыми она может быть отнесена к естественным монополиям: 

- выполнение стабилизирующей функции в экономике; 
- организация и поддержание единого экономического пространства; 
- защита благосостояния граждан России; 
- существование высоких входных барьеров в отрасль; 
- «РосГосСтрах» занимает более 35 % всего страхового рынка РФ; 
- контрольный пакет акций находится у государства (а зачастую к 

естественным монополиям относятся именно государственные 
компании); 

- возможность обеспечения услугами всего страхового рынка с 
более низкими страховыми взносами, нежели у других компаний 
этого рынка. 
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РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

Э. А. Шпомер 
Томский государственный педагогический университет 

Понятие «гендер» активно проникает в сферу образования и науки. Как 
известно, его введение связано с попыткой разграничить биологические па-
раметры лиц разного пола и социально обусловленные особенности муж-
чин и женщин. Гендер является фундаментальной характеристикой лично-
сти, оказывающей влияние на другие ее конструкты, в том числе и на про-
фессиональное самоопределение. 

Гендерный подход в образовании является одним из наименее разработан-
ных в российских гендерных исследованиях. Проблема эта вполне объяснима: 
существующая система образования с нежеланием воспринимает «новшества», 
которые в будущем становятся прогрессивными. Также сложность заключается 
в неоднозначности понимания терминов. Следует четко разграничить понятия 
гендерного и полоролевого подходов в образовании.  

Полоролевой подход опирается на физиологические различия между 
мужчиной и женщиной и представляет собой традиционную систему взгля-
дов на предназначение мужчины и женщины в обществе в соответствии с 
их биологическими характеристиками [2, с. 371]. Полоролевой подход на-
правлен на подчеркивание различий между полами, указывает на «особое 
предназначение» мужчин и женщин, осуждает отступления от традицион-
ных патриархатных моделей устройства общества. В рамках полоролевого 
подхода приветствуется раздельное обучение, которое позволит избежать 
неравномерности развития психики мальчиков и девочек, более высокая 
успеваемость по отдельным предметам у девочек – гуманитарные науки, у 
мальчиков – точные, успешная самореализация девочек в семье, спокойное 
поведение мальчиков. Раздельное обучение оправдывается различием в 
развитии мальчиков и девочек. Этот подход ориентирует детей на выпол-
нение традиционных ролей и противоречит общемировой тенденции к со-
вместному обучению. 

Гендерный подход предполагает воспитание в духе свободного выбора 
гендерной идентичности, поощрение видов деятельности, соответствующих 
интересам личности, отсутствие ориентации на «особое предназначение» 
мужчин и женщин, создание равных условий для развития личности, снятие 
всех тех социальных барьеров, которые мешают человеку проявить себя 
как личность. Школа должна давать ученикам возможность развивать ин-
дивидуальные способности и интересы, независимо от принадлежности к 
тому или иному полу, противостоять традиционным стандартам в отноше-
нии полов [2, с. 373]. Гендерный подход дает человеку большую свободу 
выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь ис-
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пользовать разные возможности поведения [2, с. 377]. Гендерное равенство 
– основная цель интеграции гендерного измерения [4].  

Гендерная педагогика – это совокупность подходов, направленных на 
то, чтобы помочь детям чувствовать себя в школе комфортно, и справиться 
с проблемами социализации, важной составной частью которых является 
самоидентификация ребенка как мальчика или девочки. Цель гендерной 
педагогики – коррекция воздействия гендерных стереотипов в пользу про-
явления и развития личных склонностей индивида [2, с. 370]. Гендерное 
измерение в образовании подразумевает оценку последствий и результатов 
воздействий воспитательных усилий педагогов на положение и развитие 
мальчиков и девочек, осознание ими своей идентичности, выбор идеалов и 
жизненных целей, статус детей в школьном коллективе, группе сверстни-
ков [1, с. 7–8].  

Изменения, производимые в существующей системе образования, име-
ют непосредственное отношение к происходящим в мире процессам, а 
именно к глобализации. 

Термин «глобализация» прочно вошел в научный и политический лек-
сикон. Но понимается он по-разному. Одни употребляют его как новый пе-
риод во взаимодействии стран. Другие рассматривают его как процесс ин-
тернационализации, вызванный новыми технологиями. Третьи понимают 
под глобализацией унификацию жизни на основе единых либеральных 
ценностей, выделение ключевых социальных ценностей [3, с. 38]. 

Особенность нынешнего этапа глобализации состоит в том, что процесс 
изменений и сдвигов наряду со сферой экономики глубоко затронул поли-
тическую, социокультурную и духовную сферы. 

Под глобализацией понимается расширение и углубление социальных 
связей и институтов в пространстве и времени таким образом, что, с одной 
стороны, на повседневную деятельность людей все более растущее влияние 
оказывают события, происходящие в других частях земного шара, а с дру-
гой стороны, действия местных общин могут иметь важные глобальные по-
следствия [6]. 

Для успешной интеграции государства, в частности России, в мировые 
процессы глобализации необходимо исполнять требования международно-
го права и законодательства. 

Согласно Декларации принципов толерантности, терпимость означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия куль-
тур нашего мира, форм самовыражения и проявление человеческой инди-
видуальности. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливо-
сти, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Оно означает, что ка-
ждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же пра-
во за другими [5, с. 491]. 

Современный мир требует для личности большой набор различных ка-
честв, отсутствие которых, препятствует свободному вхождению в мировые 
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процессы. Гендерный подход в образовании позволит воспитать всесторон-
не развитую личность, опираясь не на ее половую принадлежность, а на ее 
стремления, умения, способности к изучению предметов, в которых она 
сможет проявить себя с наилучшей стороны. Это позволит реализовать тот 
потенциал, который веками удерживала существующая система образова-
ния. Разрешит взглянуть на мировые процессы с другой стороны, которая 
ранее не допускалась в дела государственной важности. Появится возмож-
ность менее болезненного вхождения России в общемировую систему от-
ношений. Современное техническое обеспечение образовательного процес-
са, возможность реализации наклонностей и способностей ребенка, не обя-
зательно связанных с особенностями пола, с раннего возраста позволит 
подготовить будущих лидеров нашей страны способными к соперничеству 
с западными державами. Стремление женщины к самореализации, построе-
нию карьеры, утверждению себя как личности не должно подавляться в 
школьном возрасте. Открытие границ «стеклянного потолка» позволит в 
полной мере использовать весь потенциал нашей страны. Это покажет, что 
мы обладаем таким набором личных качеств специалистов, которые предъ-
являет глобализация. 

В настоящее время гендерный подход находится в стадии развития, а 
преобладающим является полоролевой, как традиционный. 

Если и в дальнейшем образовательная деятельность будет вестись на 
основе полоролевого подхода, то тогда мы не сможем подготовить специа-
листов для работы в глобализационных условиях – для этого необходимо 
включение гендерного подхода в образование. 
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КЛАДБИЩЕ КАК ОСОБЫЙ ЭЛЕМЕНТ СРЕДЫ  
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА: ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ  

С. П. Баканов  
Томский институт бизнеса 

Проблема сосуществования мест компактного проживания населения 
(города и др.населенные пункты) и мест захоронения существует давно. В 
связи с живыми языческими традициями (культ предков и т.д.) человечест-
во существует не только в здесь и теперь, людям свойственно помнить о 
том, что было ранее, о людях, живших в прошлом, как о своих непосредст-
венных предках, как об известных своими прижизненными делами людях, 
так и обо всех, живших ранее. Во многих культурах считается нормальным 
продолжение жизни и за порогом смерти, различные формы взаимодейст-
вия мира мёртвых с миром живых. Уважительное отношение к умершим 
свойственно как «диким» культурам, так и менталитету цивилизованных 
людей. О чем свидетельствуют много веков существующие и разрастаю-
щиеся по всему миру некрополи (города мёртвых) рядом с городами жи-
вых, а то и разделяя совместную территорию. Существуют многочисленные 
традиции обустраивания некрополей, оформления как отдельных захороне-
ний, так и комплексов. Кладбище как среда формируется под влиянием 
различных факторов. Это и особенности рельефа местности, и духовные 
традиции в обществе, и генеральный план комплекса, и стихийный харак-
тер застройки надгробиями, оформленными (как правило) индивидуально в 
каждом конкретном случае. Военные мемориалы отличаются более выра-
женной регулярностью и монотонностью застройки. 

Город как система полностью подчинен целесообразности, всё в нём 
призвано служить удобству, функциональности. Город – это воплощение 
принципа: «Человек есть мера всех вещей». Всё, что мешает человеку, его 
хозяйственной деятельности – уничтожается, либо вытесняется за границы 
Города. Города повсеместно разрастаются, количество населения в них рас-
тёт, земля в черте города становится всё дороже, новые объекты возводятся 
как на периферии, так и взамен снесенных старых объектов. Специфика со-
временного строительства предполагает и подземное расположение комму-
никаций, и подземные этажи зданий. В связи с этим, при строительных ра-
ботах безвозвратно разрушается весь культурный слой под современным 
зданием и вокруг него на десятки и сотни метров. К тем же последствиям 
ведет и прокладка подземных коммуникаций, даже при последующем бла-
гоустройстве поверхности. 

Вследствие российской особенности в отношении к частной собствен-
ности на землю становится возможной ситуация, когда земля под любым 
городским объектом, находясь в собственности муниципалитета, может 
быть отдана постановлением муниципалитета любому застройщику под 
любой интересный для нужд города проект. Места под захоронения, юри-
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дически, сдаются в аренду родственникам умерших. На них же лежит и 
полная ответственность за целостность и сохранность надгробия. 

По этой неумолимой логике места захоронения чаще всего оказывают-
ся уничтоженными, рано или поздно поверх них возводится какое-либо 
здание, либо устраивается место отдыха, прокладываются коммуникации и 
т.д. По этой же логике кладбища устраиваются невдалеке от города – род-
ственники хотят сокращать время на посещение кладбищ. Т.е. предполага-
ется, что и новые кладбища рано или поздно окажутся в черте города и бу-
дут снесены. 

В Томске на протяжении всей его документально-зафиксированной ис-
тории проблема сосуществования кладбищ и города была и остается. Мно-
гочисленные более и менее масштабные по площади места захоронений 
были в разные периоды истории Томска на едва ли не всей его территории 
(особенно в центральной части). Местоположение многих не точно фикси-
ровалось, забывалось уже через десятки лет после захоронения, а сейчас 
неизвестно и подавно. Под застройкой ХIХ века оказались кладбища и свя-
тилища коренного населения, кладбища первых защитников крепости, 
ссыльных пленных шведов и т.д. (остатки захоронений обнаруживались 
при новом строительстве). Под застройкой 40-х–70-х гг. XXв. оказались 
почти все погосты ХХVII–XIX в.в. (Троицкое, Вознесенское, Преображен-
ское, многие локальные монастырские и прицерковные кладбища). Надгро-
бия старых кладбищ, являясь, безусловно, историческими памятниками, а, в 
ряде случаев, и памятниками архитектуры (МАФ), тем не менее, на протя-
жении всей истории Томска уничтожались вместе  погостами, отправлялись 
на технологические и хозяйственные нужды (известны случаи использова-
ния надгробий в качестве тротуарных плит, постаментов новых памятни-
ков, плит перекрытия, в металлургии и т.д.). До настоящего времени сохра-
нились лишь единичные экземпляры каменных и металлических надгробий 
со всех старых томских кладбищ, и то лишь случайно. Это, безусловно, 
большая утрата для истории, архитектуры и культуры. При этом сохрани-
лись именно надгробия, в то время как место захоронения может существо-
вать лишь как единая система надземных и подземных сооружений, знаков, 
окружающих останки человека, как дань его памяти, в соответствии с его 
верованиями, убеждениями. Поэтому сохранять лишь надгробие – явно не-
достаточно. Охраняться должно быть захоронение как объект культуры в 
целом, со всеми его элементами. Таким образом, социальный (культуроло-
гический, исторический, экономический) аспекты проблемы сосуществова-
ния кладбищ и города – налицо. 

Другая сторона проблемы, на взгляд автора – в катастрофическом из-
менении структуры городской среды, смещении акцентов, изменении рель-
ефа, перспектив и т.д. (насыщенное зеленью и малыми формами, умиротво-
ряюще оформленное  пространство с акцентом в виде церкви или часовни в 
короткий срок заменяется на урбанистическую среду с торговыми, произ-
водственными, транспортными и т.п. элементами). Это неминуемо ломает и 
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колорит всего окружающего городского пространства, происходит это из-
менение на глазах горожан и отпечатывается в обыденном сознании как за-
кономерность (неуважение к предкам и к почившим), передается «народной 
молвой» следующим поколениям. 

В то же время потребность в памяти, в корнях, в уважении потомков и 
в самоуважении жителей города – была и остается. Однако, тема «город-
ского некрополя» до сих пор непопулярна в среде как ученых, так и обыва-
телей. Это затрудняет процесс исследований. Мало информации, она зачас-
тую мало достоверна и разрознена. Мало исследован по-прежнему и вопрос 
о динамике архитектурного стиля кладбищ. Места захоронений многих да-
же известных и внесших огромный вклад в историю страны людей – по-
прежнему забыты либо уничтожены вовсе. 

Таким образом, проблема обусловлена глобальным противоречием ме-
жду городской системой как воплощением обыденного человеческого ди-
зайна архитектурной среды и кладбищенской системой как продукта  не-
обыденной, охраняемой среды (культового объекта, кажущегося лишним в 
современном городском пространстве и, как следствие, планомерно унич-
тожаемого). 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ РОССИИ И США 

А. К. Бугаева  
Томский государственный университет 

Как известно, главная цель коммуникации – понять собеседника. Если  
бы каждый из нас помнил об этом всегда, в нашем мире никогда не было 
бы непонимания, войн, кровопролитий, кризиса, национальных разбира-
тельств. В наше время это проблема настолько актуальна, что многими со-
циологами, политологами и лингвокультурологами предприняты попытки 
проанализировать сходства и различия многих наций. В данном докладе 
представлено сравнение двух наиболее сильных, державных и влиятельных 
стран – России и США. 

Сопоставление американской и русской концептосфер показывает, что 
русские концепты, относящиеся к духовной и эмоциональной стороне жиз-
ни, часто не имеют американских аналогов. В то же время американские 
концепты, не переводимые на русский язык, в большинстве своем отража-
ют прагматический и активистский характер американской культуры.  

Для адекватной межкультурной коммуникации необходимо соответст-
вие картин мира коммуникантов. Перемещение в новое культурно-
языковое пространство требует от иноязычного коммуниканта корректи-
ровки собственной картины мира и привидения ее в соответствие с изме-
нившимися условиями.  

 Если сравнить Америку и Россию по общенациональному индексу, то 
первое что бросается в глаза, это эмоциональная стабильность в одной 
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стране и эмоциональная разбалансировка в другой. Это - первый экстра-
лингвистический контраст в сфере эмоциональной жизни русских и амери-
канцев, влияющий и на их речевое поведение: самоуверенные, снисходи-
тельные, радостные интонации американцев против раздраженных, неуве-
ренных, горестных и т.п. у русских.  

Яркими культурными знаками американцев являются гордость и пат-
риотизм. Дело в том, что процветающая и притягивающая к себе Америка 
уже давно в зарубежных культурах считается страной-метафорой будущей 
жизни многих стран, и не без основания. Иностранец в США ежедневно 
слышит гордые фразы такие, как:"This is America!", "Only in America!", 
"Made in America".  

В целом Америка - страна с хорошо организованной жизнью. В ней 
почти все предусмотрено для удовлетворения запросов, нужд, желаний и 
амбиций людей. Америку по праву во всем мире называют страной с неог-
раниченными возможностями, и именно поэтому сюда стремятся люди со 
всех уголков земного шара, из разных культур, чтобы остаться в ней навсе-
гда. Америка - "melting pot", "горшок", в котором переплавляются многие 
культуры мира. 

Эмоциональные чувства гордости и патриотизма как общенациональ-
ные индексы США проявляются в вербальных и невербальных символах во 
всех уголках этой мультинациональной страны: Old Glory – государствен-
ный флаг развевается круглый год даже на частных особняках, его символ 
можно увидеть на бейсболках, кепках, майках, трусах, обуви, пластиковых 
пакетах и на другие товарах массового потребления. Миллионы копий это-
го флага можно встретить во многих странах мира. Американцы гордятся 
своим флагом и чтят его как святыню. Отсюда и уважительная номинация – 
Old Glory. 

Гордость за страну – мировой лидер по всем жизненным показателям 
проявляется у американцев в манере говорить (уверенно, решительно, на-
пористо, громко, быстро, нередко афонетично и аграмматично, т.е. небреж-
но) (имеется в виду бытовая речь). Это объясняется открытостью данного 
лингвокультурного общества, чувством свободы выбора, правового знания 
и защищенности. 

Считается, что традиционный русский характер следует представлять 
как принципиальный элемент русской культуры следующим образом: от-
крытость, прямота, естественность, повышенная простота, сговорчивость 
(уступчивость), доверчивая примеримость с судьбой, терпеливость, вынос-
ливость, отсутствие сильного желания внешнего успеха, готовность к само-
унижению, самобичеванию и покаянию, смирение, покорность в героиче-
ских подвигах, сочувствие, великодушие, жертвенность, самоограничение в 
желаниях. 

Если перейти к сопоставлению эмоциональных индивидуальных трен-
дов среднего американца и среднего россиянина, то их разброс внутри 
шкалы эмоций будет более широким и сфера вербализации эмоциональных 
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концептов в целом будет тоже обширной. Бросающиеся в глаза различия 
касаются, прежде всего, сферы эмоциональной фатики. Американец в 95% 
улыбается не потому что ему лично в данный момент приятно, а для того, 
чтобы сделать приятное речевому партнеру. Этой же цели служат и фати-
ческие эмотивы типа: "Have a nice/good day/weekend", "How are you?" "How 

is everything with you?" "How is life treating you?" "How doing?" "Relax ", 
"Take care", "Take it easy" и др., которые в большинстве случаев несут толь-
ко фатическую эмотивную коннотацию и не являются смысловыми. Бод-
рое, жизнерадостное, улыбчивое Hi!, которым там все друг друга приветст-
вуют каждый раз при встрече даже в течение одного дня, обращение друг к 
другу по первому имени, даже в официальной обстановке бесконечное и 
вездесущее "Sorry", "Thank you!" выполняют социальную функцию – созда-
ния имиджа жизнерадостного, веселого, довольного всем и приятного аме-
риканца. Как пояснил один из моих американских собеседников:"I smile at 

somebody not because I am pleased to see him but because I know that my smile 

is pleasing him". 
Один из примеров культурных различий между российской и амери-

канскими духовностями касается Пасхи. Пасха – наш общий народный 
праздник, но далее начинаются различия. В отличие от России, где пра-
вильным цветом пасхальных яиц считается красный, в США доминирует 
синий. Своим цветом россияне символизируют страдания (кровь) Христа, а 
американцы вознесение – цвет неба. Тем самым проявляются духовные 
различия в их национальных характерах: пессимизм русских и оптимизм 
американцев.  

Для подтверждения всех этих предположений нами было проведено ис-
следование: анкетирование. Тридцати одному респонденту было предложе-
но ответить на девять вопросов для выявления сходств и различий между 
Россией и США. В тезисах представляем анализ только трех вопросов. 

Первый вопрос касался общих качеств, свойственных России и США. 
Было дано восемь вариантов ответа (эмоциональность, искренность, демо-

кратия, открытость, практичность, вера в процветание своего государ-

ства, самоуверенность, дружелюбность) с установкой отметить не более 
трех. Двенадцать анкетируемых выбрали вариант самоуверенность, по 
мнению девяти человек, главным сходством являются дружелюбность и 
вера в процветание своего государства. Семь респондентов приписывают 
эмоциональность русской и американской нациям. По три человека вы-
брали варианты демократия и открытость. Интересно то, что трое рес-
пондентов твердо считают, что между Россией и США нет и не может быть 
ничего общего. 

Далее следовали два вопроса о качествах, которые характеризуют Рос-
сию и США (в отдельности). Вот перечень этих характерных черт: индиви-

дуализм, пессимизм, соревновательность, терпимость, коллективизм, 

эмоциональность, дух сотрудничества, оптимизм, рационализм и терпе-

ние. Результаты следующие: пятнадцать опрошенных считают, что главное 



 

– 271 – 
 

качество России – это терпение. По мнению исследователей, терпение тра-
диционно воспринимается как одна из самых ярких черт русского нацио-
нального характера и проявляется в способности безропотно переносить 
трудности, выпадающие на долю русского народа. Интересно, что никто из 
опрошенных не отметил, терпение как качество, свойственное США. Для 
этой страны в большей степени характерна терпимость.  

Проявление терпения и терпимости в межкультурной коммуникации 
носят относительный характер. Американцам непонятно, почему русские 
терпят бытовую неустроенность, нарушение своих прав как потребителей, 
невыполнение законов со стороны должностных лиц, вандализм, наруше-
ние прав человека. Русские, в свою очередь, недоумевают, почему амери-
канцы, проявляющие высокую степень терпимости по отношению к сексу-
альным меньшинствам или некоторым проявлениям религиозной розни, не 
допускают альтернативной точки зрения в связи с такими вопросами, как 
права женщин, политика (например, Ирак), роль США в мире и т.д. 

Четырнадцать человек отметили коллективизм как характерную черту 
России. Русская культура традиционно считается коллективисткой, собор-
ной. Русские являют собой своего рода антитезу протестантской этики: 
низкую заинтересованность в личных достижениях, тенденцию к выраже-
нию своих импульсов, а не к их подавлению, высокую ценность личност-
ных взаимоотношений, ориентировку на групповые ценности в противовес 
индивидуальным, крепкие семейные узы. Показательно то, что 17 респон-
дентов отметили индивидуализм как главное качество США, а как извест-
но, коллективизм и индивидуализм находятся в полной оппозиции, и в дан-
ном случае это продемонстрировано в ответах анкетируемых. Американ-
ская культура зиждется на понятии индивидуализма, который определяет 
характер государственности, законодательной системы, равно как и комму-
никации между индивидами в профессиональной сфере и в быту.  

Также пятнадцать респондентов отметили соревновательность как ве-
дущее качество США. Американский индивидуализм традиционно связы-
вают с настроением на соревновательность. В американской культуре при-
нято двигаться вперед и вверх по служебной лестнице в большей степени 
через конкуренцию, нежели через сотрудничество с другими. 

Рассмотрим следующую антиномию: рационализм/эмоциональность. 
По мнению десяти респондентов, рационализм – характерная черта США, в 
то время как эмоциональность свойственна России (по мнению девяти че-
ловек). Аналитический склад ума кажется русским холодным и лишенным 
личностного начала. Американцам свойственна взвешенная умеренность, 
проистекающая из рационального склада ума. Эмоции не движут дейст-
виями американцев в такой же степени, как действиями русских. Русская 
склонность к самопожертвованию, любовь к страданию привлекают и ма-
нят американцев как нечто экзотическое и труднодоступное для понимания. 
Сами американцы имеют склонность строить свои действия на фактах и со-
ображениях целесообразности, в то время как для русских стимулом явля-
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ются чувства и личные взаимоотношения. Часто русские говорят на разных 
языках: голос разума и голос эмоций не всегда сливаются воедино. Русские 
считают американцев чрезмерно деловитыми и недостаточно душевными. 
Американцы, со своей стороны, воспринимают поведение русских как не-
логичное и иррациональное.  

В заключении скажем, что исследование проводилось на культурологи-
ческом уровне, а соответственно была использована только малая часть 
предпосылок для сравнения двух стран. Так, удалось проанализировать 
сходства и различия России и США. Высказанные здесь соображения – это 
не столько выводы, претендующие на аксиоматичность, сколько пунктир, 
намечающий возможные направления исследования американской и рус-
ской языковых личностей.  

 

ГАСПАР МОНЖ. РАЗВИТИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

И. Г. Бурцева 
Томский государственный педагогический университет 

Следовать за мыслью великого человека – 

есть наука самая занимательная. 

А.С.Пушкин 

Старший из пяти детей Жака Монжа – Гаспар родился 1746 году. 
Учиться начал с шести лет. В 14 лет Гаспар, по собственной конструкции, 
сделал действующий пожарный насос [3, с. 9]. 

После успешного окончания школы юноша поступает в лионский Ок-
тарианский духовном колледж. Здесь «посланники божьи на земле, в чьих 
руках находилось образование и наука, доверили Гаспару, в возрасте шест-
надцати лет, преподавать физику» [3, с. 11]. Отказавшись вступить в мона-
шеский орден ораторианцев, юноша возвращается домой. 

Лето 1764г. Гаспар провел дома, где он, «талантливый юноша, пре-
красный рисовальщик воплощает «свое желание». План родного города и 
был той счастливой идеей, которая определила судьбу Гаспара» [7, с. 9]. 

Молва о чуде графического мастерста – плане города, «не обошла и од-
ного влиятельного офицера, оказавшегося в Боне случайно» [1, с. 11]. При 
всрече юноше было предложено продолжить образование в Мьезере, но без 
вспомоществования. Отец Гаспара пошел и на эти дополнительные расходы 
[7, с. 9]. Неделя пути – и юноша в Мезьере. Королевская военно – инженер-
ная школа была моложе Монжа на два года. Вычерчивать планы обороны, 
строить мосты, разрушать и строить крепости, здесь могли научить лучше, 
чем где бы то ни было [3, с. 17]. 

Юноша готов был к самому придирчивому экзамену, но как представи-
тель третьего сословия, принят только во вспомогательное отделение [3, с. 
17]. Монж продолжал учебу обрывками, бессистемно пользуясь библиоте-
кой школы. Читая научные трактаты и практические руководства, Гаспар 
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увидел, что важнейшие задачи фортификаци: как наилучим образом ис-
пользовать рельеф местности, чтобы обеспечить обороняющимся надежное 
укрытие от огня противника, сколько нужно копать земли, где копать, куда 
переносить, какую высоту задать укрытиям, как организовать главные ходы 
– вопросы первостепенные; и наукой еще не решены [3, с. 18]. 

Продвижение к самой школе было ускорено решением одной из важ-
ных задач фортификации [7, с. 9]. Требовалось разместить укрепление та-
ким образом, чтобы обороняемый пункт не мог быть разрушен артиллерией 
противника, расположенной в соответствующих точках окрестности. Зада-
ча решалась с помощью нивелиров и расчетов. Но молодой ремесленник 
использует собственный метод [7, с. 11]. Он предлагает выбор наклонной 
плоскости, касательной к наивысшим из точек вне крепости и проходящей 
чере две точки внутри ее – т.е. выбор плоскости дефилады. Учитывая «зна-
чительную ценность предложенного Монжем в области фортификации 
Гаспар был назначен ассистентом кафедры. Сын мелкого мелкого торговца, 
которому непозволительно было учиться инженерному делу вместе с дво-
рянскими отпрысками, оказался достойным, чтобы их учить. Решив в 
Мезьере задачу дефилирования местности, приемами, свойственными нау-
ке фортификации, Монж заложил первый камень в здание начертательной 
геометрии [3, с. 20]. 

Прообраз ортогонального проектирования, лежащий в основе начерта-
тельной геометриии – план. Планами пользовались еще архитекторы Ближ-
него Востока при застройке городов. К III тысячилетию до н.э. относится 
статуя Гудеи, известная под названием «Архитектор с планом». Сохранился 
вавилонский план города. Греки заимствовали построение планов у вави-
лонян или у египтян и передали эти практические познания римским архи-
текторам [7, с. 9]. 

В античное время прямоугольные и центральные проекции на одну 
плоскость начинают применять для построения технических изображений. 
По свидетельству римлянина Витрувия, строительству сооружения предше-
ствовала его ординация (проектирование). Диспозиция (проект) состояла из 
ихнографии (грунтового плана), ортографии (фронтального плана) и скено-
графии (перспективного плана) [4, с. 9]. 

Работы, подобной классическому труду Витрувия «Десять книг по ар-
хитектуре», средневековые архитекторы не оставили: важные для зодчих 
познания в геометии и механике были их производственным секретом, ко-
торый не доверялся непосвященным; структура ученичества не допускала 
«разглашения» профессиональных тайн. 

Альбрехт Дюрер, в трактате, изданном в 1525г., впервые попытался 
теоретически обосновать способ прямоугольного проецирования на две 
взаимно перпендикулярные плоскости [3, с. 8]. В последней из «Четырех 
книг о пропорциях» (1528) он приводит примеры проектирования фигуры 
на две и три плоскости. Здесь Дюрер рассуждает как геометр, хотя часть 
своих познаний он, несомненно заимсттвовал у итальянских коллег. 
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Один из трактатов Дюрера – «Руководство к укреплению городов» 
(1527) – посвящен теории фортификации. Его интересы несколько напоми-
нают интересы молодого Монжа и подчеркивают значимость фортифика-
ции как побуждающего начала в развитиии теории ортогонального проек-
тирования [7, с. 43]. 

В XVII в. появляются работы известного французского математика 
Жирара Дезарга (1593–1661), выдвинувшего положения, которые стали ос-
новными в проективной геометрии. Его идеи получили широкое развитие 
лишь в XIX в., после того как и Мишель Шаль опубликовал случайно най-
денную работу Дезарга написанную [4, с. 8] на два столетия раньше.  

Брошюра эта, сыгравшая основопологающую роль в становлении на-
чертательной и проективной геометрии, была написана трудным языком. 
Тем не менее ее все же прочитали и прокоментировали. Поняли Дезарга по-
видимому, только Ферма, Паскаль, и Декарт. Декарт (1596–1650) в «Гео-
метрии» (1637) развил метод ортогональных координат – координатный 
метод, послуживший основой аналитической начертатальной геометрии. 
Но координаты в его системе оказались неравноправными, из-за того, что 
Декарт пользовался одной осью. Не было четкого различия в знаках коор-
динат [1, с. 24]. 

В 1674г. математик Клод Франсуа Мишель Дешаль (1621–1678) опуб-
ликовал «Курс или мир математики», одна из глав которого была посвяще-
на некоторым практическим приемам изображений. 

Непосредственным предшественником Монжа был военный инженер 
Фрезьер (1682–1773). Его сочинение «Теория и практика разрезки камня и 
дерева, или руководство по стереотомии» напечатано в Страсбурге в двух 
томах в 1738–1739 гг. Фрезьер прекрасно понял значимость ортогонального 
проектирование для выполнения технических работ, но не сумел уяснить 
геометрической сущности проблемы, как это сделал Дюрер. Он проецирует 
предмет на две плоскости – горизонтальную и вертикальную; строит линии 
пересечения поверхностей, используя вспомогательные секущие парал-
лельные плоскости. Практическая направленность книги вытекает из ее на-
звания [7, с. 44]. 

Так возникло и развивалось учение об ортогональном проецирование – 
учении, которое тесно связано с изобразительным искусством и является 
примером применения математики к решению художественных задач. 

Предшественники Монжа знали обе проекции, попеременно пользова-
лись ими. Монж объединил обе в единый взаимосвязанный комплекс 
(эпюр, как стали называть такой чертеж после Монжа), подобно тому как 
выражения, содержащие «икс» и выражения, содержащие «игрек», объеди-
нились в уравнениии линии в аналитической геометрии [1, с. 26]. 

В мезьенской школе, в полном одиночестве, трудясь над искусством 
резки камней, обладая развитым пространственным воображением, Монж 
рационализирует шаг за шагом приемы геометрических построений, подво-
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дит под них теоретическую основу. Здесь в Мезьене Гаспаром был сформи-
рован метод ортогонального проецирования [1, с. 25]. 

Если соединить две взаимно перпендикулярные плоскости, а для изо-
бражения обеих проекций на одном листе надо развернуть вертинальную 
плоскость вокруг линии ее пересечения с горизонтальной, так, чтобы обе 
они совместились – то на полученном комплексном чертеже можно делать 
многое [1, с. 24]. Оказывается на комплексном чертеже можно делать все: 
строить точку, линию, геометрическую фигуру заданных размеров, заста-
вить пересекаться геометрические фигуры, можно их вращать, находить 
точки и линии пересечения, определять натуральную величину углов и от-
резков. Две проекции вполне определяют любой объект и позволяют, не 
пользуясь и моделями, спроецировать новое сооружение, избежав тех «ве-
ликолепных нелепостей», когда балка не доттягивает до стены, а лестница 
повисает в воздухе [1, с. 26]. 

О новой науке – начертательной геометрии – он не пишет: она еще долгие 
годы будет представлять военный «производственный секрет» Мезьерской 
школы [7, с. 13]. И Гаспар все начал снова, взялся за задачу о перемещении 
земли. Расссматривая систему линий, соединяющих точки, из которых следует 
взять «молекулы земли», с точками, куда их надо поместить (при условии ми-
нимальных затрат), он приходит к сложной геометрической задаче, еще не 
решенной никем, доказывая ряд новых положений и теорем, вводит понятие о 
конгруэнции и о линиях кривизны. Монжем найден новый инструмент для 
изучения объектов – так геометрия получила новый толчок. 

1769–1770гг. появятся его первые математические мемуары. 
В 1768г. Монж работает над теорией разверток и издает работу по ва-

риационному исчислению [7, с. 13]. 
Использование отдельных видов проекций продолжалось до конца 

XVIII ст. – до появления в 1795г. знаменитой «Geometrie dtscriptive» «На-
чертательная геометрия» Гаспара Монжа, которая связала отдельные пря-
моугольные проекции на вертикальные и горизонтальные плоскости в еди-
ную систему [5, с. 10]. 

Монж показал, что графическое решение, касающееся тел с тремя из-
мерениями, основывается на небольшом числе правил, изложенных им с 
чудесной ясностью. После того ни один самый сложный вопрос не остался 
исключительным достоянием людей с высшими способностями [1, с. 26]. 

Мезьерские работы Монжа в области дифференциальной геометрии 
положили начало новому направлению математической мысли, направлению 
настолько продуктивному, что, по всеобщему признанию, и конец XVIII и на-
чало XIX прошли под знаком замечательных идей Монжа [1, с. 34]. 

Гаспар Монж опубликова свои лекции в книге «Начертательная геомет-
рия» (1795–1799гг.). В Мезьере он начал также применять анализ к исследо-
ванию пространственных кривых и поверхностей. Эти работы позже были 
опубликованы в «Приложении анализа к геометрии» (1809г.) [5, с. 200]. 
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Известность молодого ученого была уже столь велика, чтоего считали 
одним из крупнейших физиков, химиков и математиков, а Мезьерскую 
школу называли «школой Монжа». В Париже было учраждено Луврское 
военно-морское училище, и Монж становится профессором кафедры гид-
равлики. 8 апреля 1772 г. молодой профессор Мезьерской школы был из-
бран членом-корреспондентом Парижской Академии наук [7, с. 13]. Монжу 
тогда было 34 года. Совмещая работу в двух учебных заведениях профес-
сор жил по полгода в Мьезере и Париже [1, с. 40]. 

Чем только Монж не занимался в Мезьере, что только не попадало в 
круг его научных интересов. Здесь и вопросы металлургии, строение ве-
ществ, соединение водорода и кислорода. Монж занимался проблемами до-
бывания водорода для наполнения аэростатов, теорией взрывчатых ве-
ществ, капилярностью, метеорологией, оптическими явлениями, цемента-
цией стали, очисткой металлов, гидравликой – подъемом воды и ее движе-
нием в реках и водопадах. Изучал возможности использования приливов и 
отливов, сопротивление воды движению корабля, стекольное производство, 
конструкцию мельниц для зерна и сахара-– и даже выдвинул свою гипотезу 
о происхождении жизни на земле [1, с. 39]. Монж был универсалом, уче-
ным XVIII в., и полностью принадлежал этому веку. Тогда не было резкой 
грани между математикой, механикой и физикой, их обычно преподавали 
одни и теже лица. Химия еще находилась в состоянии становления, занима-
ла промежуточное положение между алхимией и физикой. Границы физики 
были неопределенными: к ней часто относились сведения по минералогии, 
ботанике, зоологии. Вопросами техники приходилось заниматься едва ли, 
ни всем академикам [4, с. 5]. 

Как пишет Д'Окань, «Монж до самой своей смерти сохранил привязан-
ность к науке, к Политехнической школе, к Наполеону» [7, с. 41]. 

Начертательная геометрия является грамматикой «языка техники» 
Описание не может заменить чертежа, построенного по определенным гео-
метрическим правилам. Начертательная геометрия является наилучшим 
средством развития у человека его пространственного воображения. 

Без развитого пространственного воображения человека немыслимо 
никакое творчество [2, с. 3]. По этому дисциплина «Начертательная гео-
метрия», основателем которой является Гаспар Монж, является обязаталь-
ной для будущих художников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ  
В ПРОИЗВЕНИИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» 

И. Г. Бурцева, Ю. В. Доценко, В. В. Колба, А. А. Кулакова 
Томский государственный педагогический университет 

Перспектива как наука возникла в Италии из практики художников 
XV в. Открытие закономерностей в перспективе стало большим событием в 
области изобразительного искусства. Применение перспективы художни-
ками стало необходимым условием создания реалистических произведений.  

Живописцы, скульпторы, архитекторы XIV и XV в. Своими открытия-
ми в области перспективы, анатомии, пропорций подготовили наивысший 
подъем искусства Высокого Возрождения. Наступил этот период в конце 
XV столетия и продолжался до третьего десятилетия XVI века [3, с. 164]. 

Леонардо да Винчи (1452–1519) – наиболее яркая личность Раннего 
возрождения. Он был истинным олицетворением гуманистического идеала, 
соединяющего науку, технику и искусство в практических целях [4, с. 54]. 

В «Трактате о живописи» Леонардо да Винчи дал теоретические поло-
жения и изложил правила построения изображений в перспективе на гео-
метрической основе, поскольку он считал, что перспектива относится к 
«механическим наукам», которыми не должен пренебрегать ни один та-
лантливый живописец. 

Леонардо да Винчи делит перспективу на три основные части:  
1. Линейная перспектива, которая изучает и излагает законы построе-

ния уменьшения фигур по мере удаления их от наблюдателя. 
2. Воздушная и цветовая перспектива, которая трактует об изменении 

цвета предметов в зависимости от их расстояния до наблюдателя и о влия-
нии слоя воздуха на насыщенность и локальность цвета. 

3. Перспектива четкости и очертания формы предметов, в которой ана-
лизируются изменения степени отчетливости фигур и контраста света и те-
ни на них, по мере удаления их в глубину пространства, изображаемого на 
картине 

Из трех разделов перспективы два последних не получили дальнейшего 
теоретического развития. Из-за сложности исследования цветовая и воз-
душная перспектива не имели аргументированных законов, поэтому ху-
дожники претворяли их в жизнь на основе личного восприятия и опыта. 
Первый раздел перспективы развился в точную науку – линейную перспек-
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тиву, которая позднее вошла как составная часть в начертательную геомет-
рию – науку о методах изображений. 

Леонардо да Винчи придавал большое значение перспективе как науке 
в развитии живописи. Он считал живопись основной и всеобъемлющей 
наукой. 

Леонардо считал перспективу «рулем живописи», основанной на мате-
матических положениях. Это отразилось в известной фреске «Тайная вече-
ря», начатой им в 1495 году по заказу доминиканских монахов монастыря 
Санта Мария делла Грацие в Милане  

В 1497 году он заканчивает "Тайную вечерю", Леонардо да Винчи из-
бирает, как и многие художники Возрождения треченто и кватроченто, са-
мый драматический момент повествования, когда Христос произносит: 
"Один из вас предаст меня".  

Знаменитая фреска «Тайная вечеря» занимает верхнюю часть торцовой 
стены длинной прямоугольной трапезной, перекрытой пологим сводом. 
Благодаря точному расчету перспективы Леонардо достиг того, что стена, 
на которой находится фреска, как бы расступилась, и зритель видит новое 
пространство, уже не реальное, а изображенное, того зала, где происходит по-
следняя трапеза Христа с учениками-апостолами. Как видим, художник объе-
динил пространство трапезной монастыря с изображенным помещением. 

Вместо пышного, богатого зала произведений середины кватроченто 
Леонардо строит на плоскости скромную комнату, которая составляет не-
заметный естественный фон для главного действия. Чтобы еще более выде-
лить это действие Леонардо отказывается от изображения полного про-
странства комнаты. Он срезает пространства комнаты сверху и с боков, по-
казывая только ее заднюю часть, благодаря этому фигуры не создают ощу-
щение тесноты.  

В этой фреске Леонардо да Винчи нарушает, поднимает точку зрения 
высоко над полом и задает линию горизонта точно на середине картины, 
чтобы показать видимой поверхность стола с расставленной на нем посу-
дой и выявить движение фигур и жесты рук действующих лиц. Поэтому 
зритель должен смотреть на фреску снизу, поднимая глаза чуть вверх. 

Леонардо в построении придерживается, так называемого принципа 
"полярной симметрии".  

Художник выстроил уравновешенную и законченную композицию пу-
тем равномерного распределения за столом учеников по три человека в че-
тырех группах, не отделяя от них Иуды.  

В основу колористической композиции положен контраст красного и 
синего, теплого и холодного, светлого и темного. Тот же принцип приведен 
и в групповом сочетании фигур. Апостолы симметрично распределены на 
четыре группы по три человека в каждой. Эта симметрия подчеркнута тем, 
что обе внутренние группы между собой сближаются, а обе внешние – рас-
ходятся.  
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И очень важно, что главная точка – композиционный центр картины — 
совпадает с геометрическим. Именно в этом месте находится главное дей-
ствующее лицо – Христос, фигура которого четко вырисовывается на свет-
лом фоне среднего просвета стены. И только лицо Иуды-предателя изобра-
жено в тени.  

Контрасты цвета и линий, выделение главного пятна, предмета, фигуры 
и контрасты между фигурами – все это конструктивные связи, которые вы-
страивают целое, но композиция фрески это также и смысловая целост-
ность. Симметричный жест раскинутых рук Христа – жест драматического 
обращения связывает воедино левые и правые группы апостолов. Вся ком-
позиция находится на неуловимой грани совершенства 

Эта фреска отразила все богатство выразительных средств живописи и 
композиции, в которой существенную роль сыграла перспектива. 

В глубине фрески – три просвета стены, через которые видно дали при-
роды. В настоящем виде произведения фигуру Христа выделяет светлый 
фон окон. 

Недавние реставрационные работы над этим произведением показали, 
что эти окна являются позднейшими добавлениями; в первоначальном виде 
у Леонардо вместо них были выписаны гобелены. Естественно, гобелены не 
могли быть такими светлыми пятнами, и потому действие их как фактора 
выделения было гораздо меньшим. В этом случае вырастало значение ли-
нейной перспективы, предстающей в своей еще большей композиционной 
необходимости. 

Перспектива в этом произведении Леонардо является костяком про-
странственного строя. Так как пространство служит обрамлением для ди-
намичного действия и связано с этим действием, то можно сказать, что пер-
спектива оформляет и фигурную композицию. Оно помогает удерживать 
действие на тонкой грани гармонического равновесия. Главный тематиче-
ский персонаж – Христос, его образ тих и отрешен. Построение фигуры 
вписывается в устойчивую геометрическую композицию – в равнобедрен-
ный треугольник. Если продолжить боковые стороны этого треугольника, 
то они почти сольются со сходящимися боковыми линиями потолка. 

Налицо связь между построением фигуры и перспективы, и эта связь, 
действует не явно, усиливая величавый покой Христа. Перспектива у Лео-
нардо не самоцель, она только одно из средств для достижения возвышен-
ной идеи красоты. Линии указывают на главное действующее лицо – по-
добный прием, часто применялся итальянскими художниками этого време-
ни, но если у многих мастеров этот прием был слишком нарочитым, то у 
Леонардо он обладает такой силой, что превращается из формального фак-
тора в фактор более сложного эстетического воздействия.  

Средствами строгой геометрической перспективы автор достиг эффекта 
пространства и глубины, уравновешенности композиции и передачи психо-
логических характеристик действующих лиц.  
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Благодаря перспективе событие, изображенное в "Тайной вечере", ста-
новится непосредственным переживанием зрителя. Сверх естественное 
превращалось в реальное. Оно приближалось к сознанию зрителя – и зри-
тель: поднимался и приобщался к духовной красоте произведения, сотво-
ренного человеческими руками.  

Изложенные теоретические положения воздушной и цветовой перспек-
тив были достаточно обоснованы Леонардо да Винчи и нашли свое яркое 
отражение и наглядное подтверждение в его живописи.  

Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» неоднократно ука-
зывал на роль практики художников для обоснования законов перспективы 
при ее изучении и придавал большое значение зрительному восприятию 
предметного мира 

Леонардо да Винчи был прекрасным педагогом. В напутствиях к своим 
ученикам он всегда делал упор на то, что перспектива является первой нау-
кой, которую должен изучать молодой живописец. «Обучайся сначала нау-
ке, а затем обратись к практике, порожденной этой наукой...» – говорил Ле-
онардо да Винчи. 

Сочетая разработки новых средств художественного языка с теоретиче-
ским обобщением, создал образ человека, отвечающий гуманистическим 
идеалам Высокого Возрождения [5, с. 711]. 

Работа поражает высоким мастерством и глубиной мысли, изумляет 
верностью изображения чувств [7, с. 408]. 

В росписи «Тайная вечеря» высокое этическое содержание выражено в 
строгих закономерностях композиции, ясной системе жестов и мимики [5, 
с. 711]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

И. Г. Бурцева, Н. С. Севастьянова 
Томский государственный педагогический университет 

Без истории – нет теории предмета. 

Без теории – нет и мысли о самом предмете. 

Н. Г. Чернышевский 

Перспектива относится к одному из разделов начертательной геомет-
рии. Согласно многочисленным источникам искусство Древнего Египта от-
личается отсутствием перспективы в живописи. Но это не верно. По мне-
нию исследователя Раушенбаха, искусство Древнего Египта – это искусство 
«предельного геометрического совершенства», способ передачи внешнего 
пространства которое он называет пространством «на самом деле». 

Это способ изображения действительность объективно, а не сугубо ин-
дивидуального. Это другое мироощущение, и этим объясняется завершен-
ность объективных форм, «почти стерильно-чистая картинка», без каких-
либо посторонних влияний. 

Художник рисовал так, как видят все и для всех. Он рисовал с уровня 
всех, то есть с горизонта, не свысока и не снизу. Речь идет о коллективном 
мировоззрении. Центральным моментом можно считать то, что древнееги-
петский (как и вообще древний) мастер считал себя «МЫ», а не «Я». [3, с. 
9]. Проблема изображения пространства как таковая египтянами не стави-
лась. Картины египетских художников напоминают планы, начертанные 
человеком, свободно парящим на высоте птичьего полета, параллельно 
земле [2, с. 19]. 

Сохранились планы египетских городов, известные постройки пира-
мид, фасады и планы (чертежи) зданий, росписи стен, фризов и колонн в 
гробницах и усыпальницах, папирусы, содержащие повествование о первых 
ростках геометрии и о различных математических задачах с их решениями. 
В Древнем Египте применяли элементарные проекционные приемы и спо-
собы построения наглядных изображений, отдаленно напоминающие пер-
спективу. Там были найдены высеченные на камне рисунки, план и фасад 
здания с планировкой помещений и расположением окон и дверей, изобра-
женных с помощью линейного масштаба. 

Используя определенные условности чертежей, египтяне стремились к 
наглядности изображения. Они старались передать зрителю геометриче-
скую основу объективного пространства на плоскости с наибольшей 
полнотой и информативностью. В этом главная особенность древнеегипет-
ской живописи (фресок), рисунка и рельефа. 

Наиболее характерно – изображение фигуры человека в профиль, но с 
разворотом (в фас) плеч и грудной клетки. Фасад, план, вид сбоку – это 
элементы чертежа. 
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В рельефном изображении египтянки при повороте плеч видны шейные 
украшения, а профильное изображение головы выявляет ее прическу и ук-
ладку волос, которую делает служанка. В рельефе подчеркивается важный 
информационный элемент – руки с пятью пальцами показаны в одинаковом 
изображении при различном их движении. 

В изображении сидящего фараона около водоема, водоем изображен в 
плане (элемент чертежа), по которому четко видны его прямоугольная 
форма с барьером. Водоем наполнен водой, что показано волнистыми ли-
ниями – условное обозначение жидкости. Все деревья «откинуты» с пово-
ротом от горизонтального положения и совмещения с землей, что соответ-
ствует разверткам, применяемым на чертежах.  

Египтяне часто изображали многолюдные сцены различных событий. В 
этих случаях использовались разномасштабность изображений в соответст-
вии с иерархической лестницей. 

На одной из фресок изображена осада крепости. Впереди крупным пла-
ном на колеснице, стреляющий из лука, предводитель наступления. Он 
главный, по этому изображен особенно большим. Идущие в наступление 
воины – это его подчиненные, которые являются второстепенными дейст-
вующими лицами, они значительно меньше по величине. И наконец, побе-
жденные в осажденной крепости – фигуры небольшие. В изображении дей-
ствий осады представлена полная информативность, не допускающая заго-
раживания. Поэтому лошади, воины, раненые и убитые – все четко выяв-
ляются контурным изображением (в профиль или анфас) и отражают эле-
менты чертежа. Такое изображение отдельных групп с уменьшением их ве-
личины по мере удаления создает перспективную глубинность простран-
ства картины. 

Во многих фресках Древнего Египта присутствует и другая особен-
ность. Для полной передачи сцены по мере значимости и важности дейст-
вующих лиц они представлены ярусами. Разновеликость фигур по рангу и 
их положение на картине снизу вверх (ярусами) создают некоторую глуби-
ну перспективного пространства и дают полную изобразительную ин-
формацию. 

Яркий пример многоярусной композиции – фреска с изображением пе-
ревозки статуи фараона, которая выделяется своими огромными размерами. 
Слева небольшой величины в четыре яруса – прислужные, а внизу под ней 
– охрана. Справа статую фараона канатами тянут четыре ряда тягачей. Они 
расположены один над другим, а фигуры по величине чуть меньше при-
служных. На пятом ярусе представлены четыре шеренги воинов, располо-
женных «со сдвигом» один за другим. Их изображение соответствует аксо-
нометрическим проекциям. Как видим, опять присутствует элемент чер-
тежа – наглядное изображение [1, с. 415]. Каждая группа тягачей распо-
ложена в глубину на некотором расстоянии одна за другой. Чтобы избежать 
их загораживание, удаляющиеся группы показаны ярусами одна над дру-
гой. Воины, идущие в шеренге, почти соприкасаются друг с другом, поэто-
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му их глубинное расположение один за другим изображено видимостью 
силуэта правой части фигуры каждого последующего воина. Такое изобра-
жение воспринимается как аксонометрическая проекция. 

Этот прием особенно ярко проявляется в изображении группы лучни-
ков. Четкий профиль первого лучника, а за ним с одинаковым сдвигом 
вправо и чуть вверх изображена стройная шеренга всех остальных. 

Характерной особенностью египетских фресок является применение на 
них «разрезов». Для передачи большей информативности на изображении 
часто показывают содержимое того, что находится внутри чего-либо и 
скрыто от зрителя. Разрезы – это тоже элемент чертежа. Например, на фре-
ске с изображением сцены ловли рыбы рыбаки тянут сети с выловленной 
рыбой. Рыба находится внизу под днищем в воде, но она показана видимой 
– это первый ярус. На втором – рыбу ловят сачками, в которых она тоже 
видна в результате применения «разреза». Здесь же показана различная об-
работка рыбы. На третьем, верхнем ярусе изображена заготовленная рыба в 
разной упаковке (таре), лежащая на полках хранилища. 

На основе рассмотренных примеров видно, что египтяне в изображении 
многофигурных композиций неосознанно пользовались методом ортого-
нального проецирования, на котором основано применение чертежа. Его 
элементы отражены в различных изображениях: плана (вид сверху), фасада 
(в фас) и профиля (вид сбоку), определяющих «развороты», в развертках 
объемных форм, разномасштабности (увеличение и уменьшение с учетом 
главного и второстепенного), аксонометрических проекциях – сдвиг с по-
воротом контура объекта. 

Однако, используя определенные условности, в изображении многофи-
гурных сцен и событий египтяне вносили свою корректировку. Таким соче-
танием создавалась некоторая иллюзорность пространства. Возможно, что 
древние египтяне еще не знали и не понимали сути перспективного изо-
бражения, но, чувствовали это интуитивно. 

Принятые условности они возводили в канон – изображать без искаже-
ний наиболее важную часть объекта и отражать ее как можно полнее, выяв-
ляя подробности (мелкие детали) и создавая тем самым необходимую ин-
формативность и наглядность. Используя свои каноны, египтяне вносили в 
плоскостное изображение элементы для передачи глубинности пространст-
ва и объемности объектов [1, с. 418]. 

Искусство Древнего Египта ориентировано преимущественно на обра-
зы представления. Предметы поэтому изображаются так, чтобы они не те-
ряли главного опознавательного признака. Например, ибис рисуется с голо-
вой, повернутой в профиль, а голова сокола повернута на зрителя, так как 
опознавательный признак ибиса – его клюв, а сокола – широко расставлен-
ные глаза. Предмет изображается в его наиболее значимом и читаемом ас-
пекте. Образы в искусстве Древнего Египта выключены из отношений визу-
ального воспринимаемого пространства и тяготеют к внепространственности 
вневременности, в них на первый план выступает понятийная сторона. 
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Позиция древнего художника прежде всего не внешняя, а внутренняя 
по отношению к изображению. Художник обычно помещает себя как бы 
внутрь описываемой картины, изображая мир вокруг себя, а не с отчужден-
ной позиции [2, с. 21]. 

В одном из сочинений древнегреческого ученого и писателя Диодора 
Сицилийского было обнаружено замечательное высказывание. Оно гласит, 
что «египтяне рисовали с циркулем в руке, а греки держали его в глазе». 
Эта фраза содержит важную мысль, что египтяне рисовали «геометрально», 
то есть следуя тому способу, который в наше время называется «ортого-
нальное проецирование». 

Существуют два геометрически разных пространства: объективное физи-
ческое и пространство зрительного восприятия, которое возникает в нашем 
сознании как результат совместной работы глаз и мозга. С позиции геомет-
рии эти пространства имеют разные свойства и подчиняются разным законо-
мерностям. Поэтому для их изображения созданы два различных метода. 
Передача объективного пространства на плоскости называется черчением 
(им занимаются сегодня инженеры), а передача на плоскости пространства 
зрительного восприятия – рисованием (это сегодня дело художников). Однако 
подобное «разделение труда» существовало не всегда. Древнеегипетский 
художник передавал в своих произведениях не пространство зрительного 
восприятия, а объективное физическое пространство. Иными словами, он чер-
тил, а, следовательно, его искусство уместно называть «художественным 
черчением 

Если сравнить эти методы с современными промышленными стандарта-
ми на чертежи, то поражаешься их совпадению даже в мелочах. Создается 
впечатление, что древнеегипетский художник, прежде чем приступить к ра-
боте, тщательнейшим образом проштудировал эти современные промышлен-
ные стандарты, а потом следовал им и при этом не совершал никаких ошибок. 

В чертежах нередко приводятся разрезы или детали изображаются в ус-
ловно-сдвинутых положениях. Но эти же приемы можно видеть и у древне-
египетского художника. Черчение допускает разномасштабность, и мы посто-
янно встречаем его в искусстве Древнего Египта. И для технического чер-
чения и для древнеегипетских изображений характерны чертежно-знаковые 
приемы, когда передается не истинный облик изображаемого, а его условный 
знак. К этому же примыкает и такое свойство, как стремление к «стандарти-
зации», однотипности передачи одинаковых объектов. У древних египтян 
был «стандартизован» даже цвет человеческих фигур – более светлый у жен-
ских и более темный у мужских. Наконец, вместо перспективы и в черчении 
и в древнеегипетском искусстве используется метод ортогональных проек-
ции [4, с. 25]. 

Элементы ортогонального проецирования отражены в различных изобра-
жениях, определяющих «развороты», развертках объемных форм, разномас-
штабности (увеличение и уменьшение с учетом главного и второстепенного), 
аксонометрических проекциях – сдвиг с поворотом контура объекта. 
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Пространство передается опосредованно, по смыслу, через систему оп-
ределенных соглашений. Об удаленности предмета говорит не меньший его 
размер по сравнению с близкими предметами, а то, что он изображен в 
третьем или четвертом поясе (ярусе) картины. 

Египтяне положили начало теоретическому обоснованию практики ри-
сования. Они первыми стали устанавливать законы изображения и обуче-
ния ими нового поколения [5, с. 15]. 

В разные периоды подходы и методы к выполнению чертежей и рисун-
ков были неодинаковыми, но в своем историческом развитии эти виды изо-
бражений взаимосвязаны и часто влияли друг на друга, об этом никогда не 
стоит забывать [1, с. 15]. 
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ПЛАКАТ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЬФОНСА МУХИ 

В. В. Власкина 

Томский институт бизнеса 

Альфонс Муха – выдающийся чешский художник, мастер театральной 
и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн. Ро-
дился художник 24 июля 1860 года. Получил первичное художественное 
образование в БРНО. В 1880 работал в Вене сотрудником фирмы театраль-
ных декораций. С 1881 по 1885 год был придворным художником графа П. 
Куэна, исполнил декоративное оформление части интерьеров его замка в 
Грушовани. Затем учился в академии художеств в Мюнхене(1885–1887) и 
академии Р. Жюльена в Париже. В 1903 посетил США, где работал как жи-
вописец и педагог. Муха становится одним из создателей и представителей 
стиля модерн.  

Альфонс Муха создает множество рекламных афиш шампанского, мы-
ла, сладостей, ликеров и других товаров для разных заказчиков. Творчество 
Альфонса Мухи повлияло на тенденции развития символизма. 

Все работы Мухи отличаются своеобразным неповторимым стилем. 
Центром композиции, как правило, является молодая здоровая женщина 
славянской внешности в свободной одежде, с роскошной короной волос, 
утопающая в море цветов. 
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Надо сказать, что плакаты Альфонса Мухи выгодно отличаются от ра-
бот его коллег большей лиричностью, умиротворенностью, нежностью цве-
товых сочетаний. 

Первый большой успех пришел к Мухе в 1894, когда он сделал плакат 
для великой актрисы Сары Бернар к пьесе «Гисмонда». Альфонс Муха за-
ключил шестилетний контракт, по которому должен писать афиши и теат-
ральные программы, участвовать в постановке спектаклей и т.д.  

В 1893 Муха рисует афишу к двадцатой экспозиции «Салона ста». 
В 1897 в «Салоне ста» была организованна выставка, на которой были 

показаны работы Мухи. Его работы печатались в журналах.  
Создавал графические серии: Времена года 1896; Цветы 1897; Месяцы 

1899; Звезды 1902; все работы – акварель, тушь, перо. 
Любимый цветок Альфонса Мухи, мак – символ лета, украшающий 

многочисленные женские портреты мастера. 
Жанр плаката, с его особыми требованиями к изобразительному строю, 

истребил все недостатки сложносоставных композиций Мухи. Лишив их 
фабульности и дотошной детализации.  

Заслуга Мухи в том, что он ввел текст в структуру листа, наделил его 
образностью и общей стилевой завершенностью. Поле текста принимает 
геометрические формы, повторяет арочные изгибы, и статичность основа-
ний архитектурных строений вплетается в локоны женских волос, вписыва-
ется в причудливые виньетки. 

Очаровательная женщина с вьющимися волосами в одеянии из струя-
щихся материй – именно с этим образом ассоциируются произведения ис-
кусства созданные Альфонсом Мухой. Альфонс Муха был певцом женской 
красоты. Женщины на его литографиях привлекательны и как сейчас бы 
сказали эротичны. Роковые женские фигуры часто аллегоричны, в фанта-
стических костюмах, среди декоративных драпировок, с роскошными шап-
ками прекрасных волос – характерный признак работ Альфонса Мухи. Об-
раз его постоянной героини – очаровательной златокудрой славянки – стал, 
узнаваем всегда и всеми.  

Благодаря Альфонсу Мухи афиша была признана высоким искусством, 
а художник нашел признание, которое в большой степени было связано с 
личностью выдающейся актрисы Сары Бернар. Ее влияние на мировоззре-
ние и формирование нового творческого стиля Мухи трудно переоценить. 
Его готовность к культу Дамы, нашла идеальный объект – в одном лице во-
площались все образы, отвечающие умонастроениям и моде тех лет. 

Художник, подытоживая свой обширный опыт в Атр Нуво, выпускает 
две книги для дизайнеров: Documents decoratives и Figures decoratives. В них 
он показывает мир интимного декора женщины и предлагает богатый репер-
туар креативных идей для искусства, ремесел и архитектурного декора. 

Основу орнаментов Мухи составляет природный мотив, в нем почти 
всегда присутствует волнистая линия. Если орнамент у Мухи – это средство 
самовыражения, то живопись и пастели – это отражение свойственного ему 
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особого видения. Именно они убеждают нас, что Муха никогда не был 
«просто Декоратором» и никогда не предавал своих взглядов на профес-
сию. Эти работы проливают свет на глубинную индивидуальность искусст-
ва Мухи; даже на склоне лет, когда он благополучно вернулся в Богемию, 
его мировоззрение не претерпело радикальных изменений. 
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АРХИТЕКТОР Н. К. ЯКОВЛЕВ 

А. П. Герасимов 
Томский институт бизнеса 

В последние годы имя Николая Константиновича Яковлева было широ-
ко известно общественности города Томска как человека, принимавшего 
активное участие в восстановлении, реконструкции и создании новых па-
мятников героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Н.К.Яковлев 
– главный архитектор города 70-х – 80-х годов – времени значительной пе-
рестройки центра Томска и возведения жилых микрорайонов. Большой за-
слугой архитектора являлась его огромная работа в создании мемориала 
Славы в Лагерном саду. Тема войны проходила на протяжении всего твор-
ческого пути архитектора и широко отражена в его художественных и гра-
фических работах. На ул. Набережной р. Ушайки возвышается всем извест-
ное здание “Дома нефти” (в настоящее время здание арбитражного суда), 
построенное архитектором в 1986 г. В фондах Томского областного худо-
жественного музея хранятся рисунки архитектора периода Великой Отече-
ственной войны. В 2000 году в залах музея Деревянного зодчества с успе-
хом прошла его персональная выставка посвященная 75-летию со дня рож-
дения. Там же в юбилейный год шестидесятилетия Победы (2005) проходи-
ла персональная выставка архитектора, где, кроме живописи и графики, 
были представлены фотографии проектов памятников – монументальной 
скульптуры и градостроительных решений городов России и Украины, в 
которых непосредственное участие принимал архитектор. Большую работу 
Н.К.Яковлев проводил в обществе охраны памятников как председатель ар-
хитектурной секции. Как член комиссии по паспортизации памятников ис-
тории и архитектуры Томской области и г. Томска провел огромную работу 
по обмеру и историческому описанию архитектурных комплексов. Творче-
ство архитектора совпало с эпохой социалистического строительства госу-
дарства СССР, времени, когда использовался опыт архитекторов не только 
российских, но и всех ныне существующих государств ближнего зарубе-
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жья. Об этом свидетельствует само творчество архитектора, творившего в 
России и Украине.  

В юбилейный год шестидесятилетия победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. с участием архитектора реконструированы и обновле-
ны: памятник врачам, погибшим в годы Великой Отечественный войны в 
Сосновом бору, памятники героям Советского Союза А.Ф. Лебедеву и Ма-
рии Октябрьской. 

Николай Константинович Яковлев родился 26 декабря 1925 года на Ук-
раине в г. Лубны Полтавской области. Во время войны он – с февраля 1943 
г. курсант. Но, офицером Николай так и не стал, и в августе 1943 г. он уже 
на фронте. А с марта 1945 участвует в боях в Германии. Самоходная артил-
лерийская установка Николая Яковлева под номером 324, штурмовавшая 
Берлин, впоследствии была изображена художниками студии имени 
М.Б.Грекова на диораме “Штурм Рейхстага” (авторы П.Корецкий и 
И.Евстигнеев при участии Ф. Сачко, А. Андрияки). После окончания войны 
служба проходит в городах Германии, где Николай много рисует, создавая 
“галерею достойных”- портреты своих фронтовых товарищей. 

После демобилизации в 1950 году Николай Яковлев учится в Рижском 
строительном техникуме, затем поступает в Ленинградский Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина на архитектурный 
факультет. После его окончания Н.К. Яковлев направляется в строящийся г. 
Новокузнецк. Молодой архитектор сразу приступает к проектно-
планировочной работе, которая требовала много сил и большой отдачи. 

Важные градостоительные вопросы решались им и в г. Донецке, куда 
по семейным обстоятельствам переезжает архитектор. Николай Константи-
нович назначается на должность начальника проектно – планировочной 
мастерской в системе организации Донбасгражданпроект. Проектируются и 
застраиваются города Донецкой области – Макеевка, Горловка, Харциск, 
Артёмовск, Карло-Либнехтовск, Славянск и др. За девять лет работы градо-
строительные и проектировочные вопросы решались в 37 городах Украин-
ской ССР. Нередко приходилось проектировать и отдельные здания. Про-
ект музея Донбасса, разработанный архитектором в 1969 году, представляет 
собой перспективу здания с конусообразным срезанным объёмом в центре, 
стела завершается металлической конструкцией в виде искры. Проект не 
был осуществлен. Тема “искры” символизирующая рождение жизни и 
энергии недр Земли позднее была осуществлена в проекте здания “Дома 
нефти” в Томске. 

1960-1970-е гг – время разработки Н.К. Яковлевым и его коллегами 
проекта Донецко-Макеевского промышленного комплекса, уточнения и 
разработки генеральных планов городов Донецкой области. Одновременно 
правительством СССР ставился вопрос о создании в городах крупных жи-
лых районов. В 1964 году Госстрой СССР и Союз архитекторов СССР объ-
явил закрытый конкурс на новые типовые серии жилых домов. Заслуга Ги-
програда заключалась в том, что в крупных индустриальных городах Сиби-
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ри и Украины были характерны комплексное проектирование промышлен-
ных и жилых районов, организована единая государственная система 
управления архитектурой и строительством. Николай Яковлев активно уча-
ствует в конкурсах. В 1968 году им осуществляется проект профилактория 
на Азовском море. В 1969 году создается проект Путиловского парка в г. 
Донецке.  

Кроме того, Николай Константинович много рисует акварелью. В 1972 
году он переезжает в Томск на должность главного архитектора 1-й мастер-
ской института “Томскгражданпроект”, а с 1973 становится главным архи-
тектором г.Томска. В это время проводилась корректировка генерального 
плана города составленного сотрудниками института московского “Гипро-
гора” и утверждённого в Совете министров СССР еще в 1968 году. В ок-
тябре 1977г. Совет Министров СССР принял постановление “О дальней-
шем развитии жилищного строительства в Томске и Томской области”. 
Проектный институт “Томскгражданпроект” с 1979 г., получив новое зда-
ние, увеличивает обьемы проектных работ. В конце 70-х – начале 80 гг. ос-
новными жилыми районами застройки стали: пр-т Фрунзе, ул.Сибирская, 
площадь Южная, район Московского тракта, ул.Учебная, Иркутский тракт, 
пос. Спичфабрики, район Томска-2, Академгородок, пос. Восточный, Зо-
нальная станция.  

Отдельно необходимо сказать о центре города. В 1973 был объявлен 
Всесоюзный конкурс на лучшее решение застройки центра, в котором при-
няли участие институт “Томскгражданпроект” и четыре проектных инсти-
тута Москвы. Проект, разработкой которого руководил Н.К.Яковлев полу-
чил вторую премию. Градостроительное решение развития центра в 1970-
1980гг. определилось “в двух направлениях: меридиальном вдоль р.Томи 
по проспекту Ленина на участке от Лагерного сада до улицы Дальнеклю-
чевской и в широтном – от площади Ленина по пойме р. Ушайки до Ком-
сомольского проспекта”-писал в своей статье Николай Константинович (2). 
Главной площадью решено было оставить площадь им. В.И. Ленина. Сей-
час можно критически относиться к этому решению, в последствии восста-
новленная Богоявленская церковь рядом с выстроенным в то время драма-
тическим театром (арх. Оранжереева) создает диссонанс в пространствен-
ном решении площади. Разностильные здания, включая построенное в 2005 
году здание “Биг-сити”, отсутствие общей доминанты, дробят площадь на 
несколько частей, создавая хаотичность и бесплановость всей площади. 
Дом нефти, построенный по проекту Николая Константиновича Яковлева 
(Рис.2), сразу претерпел ряд изменений. Семиэтажное здание выходит к 
р.Томи кафе-рестораном “Старый Томск” (не сохранилось) (художники – 
монументалисты Илёшин Н.А., Потёмкин А.М. Возведенный в западной 
части здания шпиль в виде усеченного конуса завершен светящейся искрой 
изготовленной из электрополированной стали весом 18 тонн – символом 
энергии недр земли Томской области. “Пластика фасада Дома нефти, – как 
пишет сам архитектор, решена кесонной плоскостью, что создает своеоб-
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разный фон для здания Дома Советов, решенного в классической “ордер-
ной” пластике. В первом этаже здания должен был разместиться книжный 
магазин, а на проспект Ленина здание должно было выходить девятиэтаж-
ным объёмом главпочтамта с пристроенным молодежным кафе. Через устье 
Ушайки от Дома нефти к Дому Советов проектировалось построить пеше-
ходный мост, который из-за отсутствия средств так и не был построен. По 
той же причине не достроена восточная девятиэтажная часть здания. Боль-
шой концертный зал, несмотря на большое количество противников, был всё 
же построен на месте, где когда – то стоял кинотеатр “Глобус”. Современным 
строителям необходимо было очистить участок, перекрыть частично р. Ушай-
ку, расчистить центральную площадь, где позднее, несмотря на большое ко-
личество противников, был построен Большой концертный зал.  

Большое внимание в 1970-х годах уделялось сохранению памятников 
архитектуры. В августе 1979 года Институтом “Томскгражданпроект”, 
Томской организацией Союза архитекторов СССР и органами власти 
г.Томска и Томской области , проведена научно-практическая конференция 
“Современная застройка и памятники архитектуры г.Томска”. Н.К. Яковле-
вым было отмечено, что “развитие и реконструкция города в текущем деся-
тилетии осуществлялись в соответствии с Генеральным планом города, а 
также рекомендациями научно-практической конференции, проведенной в 
1971 году под названием “Проблемы градостроительного развития города 
Томска”. Реконструкция исторической части города ограничивалась улуч-
шением её благоустройства и инженерного оборудования, а также строи-
тельством отдельных жилых и общественных зданий в основном на сво-
бодных от застройки участках. Это позволило сохранить ценное историче-
ское наследие и целостность его архитектурного облика”. Кроме того кон-
ференцией было рекомендована разработка комплексного проекта реконст-
рукции и регенерации центральной части города с сохранением не только 
памятников архитектуры, но и характерной фоновой застройки прошлых 
эпох, который был осуществлен в 1987 году. Придавалось особое значение 
исторической зоне города “Воскресенская гора”, историческим и архитек-
турным памятникам. Сохранялись здания Воскресенской и римско-
католической церквей, ряд каменных и деревянных зданий, представляю-
щих застройку ХУII-ХIХ вв., а также зданий, связанных с пребыванием Ра-
дищева, Бакунина и др. Мыс горы – место основания города должен был 
реконструироваться с восстановлением части Томской крепости и установ-
кой памятного сооружения в ознаменование основания города. Склоны 
Воскресенской горы должны быть очищены от малоценных и ветхих по-
строек и благоустроены. В 2004 году в здании бывшего полицейского 
управления на Воскресенской горе был открыт “Музей города” в состав ко-
торого вошли восстановленная одна из башен крепости и часть крепости 
(городня) второй половины ХУII века.  

Бывший район “Татарская слобода” – улицы Татарская и М.Горького- 
предполагалось превратить в заповедную зону. На ул. Татарской в 1976 го-
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ду создана научно-реставрационная мастерская объединения “Росреставра-
ция”, которая решала задачи сохранения и реставрации памятников архи-
тектуры. Только сейчас, спустя несколько десятков лет, можно полностью 
оценить ту огромную работу, которая была проделана главным архитекто-
ром Н.К.Яковлевым в строительстве и благоустройстве города.  

Николай Яковлев с монументальным искусством столкнулся в 1962 го-
ду. Решением Новокузнецкого областного комитета КПСС было принято 
постановление о возведении некрополя рабочим, погибшим при строитель-
стве домны Кузнецкого металлургического комбината. Работая в то время 
заместителем главного архитектора по проектно-планировочной работе, 
Н.К.Яковлев много сил отдавал корректировке Генерального плана города 
и не давала возможности разрабатывать проект некрополя в рабочее время, 
приходилось работать ночью. Проект был выполнен, и в этом же году за-
мысел архитектора был осуществлён. Совместная творческая работа архи-
тектора Н.К.Яковлева и скульптора В.М.Костина вылилась в ряд осуществ-
лённых проектов в г. Донецке. Должность заместителя начальника плани-
ровочной мастерской отнимала все рабочее время, но увлечение монумен-
тальной скульптурой заставляло, как и в Новокузнецке, приходить на рабо-
ту на 1-2 часа раньше, а уходить поздно вечером. Так в 1966-1967 годах 
возникли памятники революционерам и общественным деятелям: Артему, 
Куйбышеву и Калинину. Тема подвига Советского народа в годы Великой 
Отечественной войны была особенно популярна в 1970 – 1980-е годы. Поч-
ти каждый год открывались новые памятники и монументы. Много работал 
над этой темой и Николай Константинович Яковлев. Архитектор, перенёс-
ший все тяготы прошедшей войны, с реалистической ясностью, без преду-
беждений и романтических наитий разрабатывает ряд композиций, посвя-
щенных этой героической теме. Первым опытом для архитектора 
Н.К.Яковлева и скульптора В.М.Костина стал конкурсный проект освобо-
дителям города Донецка, составленный в 1968г. Следующая работа, над ко-
торой стали работать скульптор и архитектор, – памятник освободителям 
города Зугресс (Донецкая область), который был задуман как символ памя-
ти погибшим солдатам. Проект прошёл по конкурсу и состоял из стелы вы-
сотой 12 метров, исполненной в бетоне, и барельефом с фигурами штурмо-
вавших город солдат. В 1972 году объявляется конкурс на разработку ме-
мориала воинам-томичам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны. Николай Константинович, находясь в то время в Донецке, решил участ-
вовать в конкурсе. Его итог решил дальнейшую судьбу архитектора: первое 
место и перевод в г.Томск на должность главного архитектора 1-й мастер-
ской института “Томскгражданпроект” и главного архитектора мемориала 
воинам-томичам. Изменённый проект Н.К.Яковлева был осуществлен. Над 
проектом работали скульпторы – А.Д. Щербаков, О.С.Кирюхин, Л.Л. Май-
оров, архитекторы – Г.А. Захаров и Н.К. Яковлев. Мемориал был открыт в 
честь 35-я Победы 9 сентября 1979 года.  
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РЕАЛИТИ-ШОУ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Д. В. Глебова 
Томский государственный педагогический университет 

Телевидение уже давно стало неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни. Мало кто из нас представляет день, проведенный без выпуска новостей, 
просмотра фильма или любимой передачи. Но мало кто задумывается о 
том, что телевидение – еще и мощное средство воздействия. Правильно 
сконструированный телепродукт вызывает интерес у публики, воздействует 
на рост рейтинга и приносит своим создателям высокую прибыль.  

Все исследователи медиа сходятся на том, что его возможности как 
средства массовой информации и коммуникации огромны. Телевидение 
конструирует версии реальности, транслирует социокультурные нормы и 
стили жизни, создает свою аудиторию, унифицирует культурные различия. 
Названная ситуация делает необходимой постановку вопроса о реалити-
шоу – как феномен культуры повседневности. 

Сегодня на российских государственных телеканалах акцент перено-
сится на развлекательные программы, сериалы, шоу, концерты. Например: 
отказ от рассмотрения серьезных тем и переход к развлекательному телеви-
дению, как следствие ориентации зрителя на пассивную, созерцательную 
позицию. На экране появились и продолжают появляться в настоящее вре-
мя ток-шоу, телешоу, «реальные шоу», телевикторины, телеигры, телесе-
риалы, западные видеоклипы, эротические программы, «телевизионные ма-
газины» и т.п. 

Производители телевизионной продукции рассуждают 
о перспективности этого направления, об «усталости зрителей 
от политики» и их желании видеть на экране передачи, отражающие труд-
ности и радости обычной жизни. Под «жизнью» понимается сфера житей-
ских отношений, все то, что связано с устройством семьи, с детьми, родст-
венниками, друзьями, бытовыми вопросами. Реже выпуски программ затра-
гивают социально значимые проблемы – ксенофобии, преступности, эколо-
гии, демографии. 

Телекоммуникация является разновидностью человеческого общения, 
которое играет в развитии личности существенную роль. Общение есть 
процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или 
опосредованного теми или иными средствами контакта между людьми, так 
или иначе связанными друг с другом в психологическом отношении. Любое 
общение развертывается, так сказать не на пустом месте, у него всегда есть 
своего рода психологический «фон». Вступая в межличностное общение, 
человек всегда имеет некоторую психологическую информацию о собесед-
нике. В общении посредством телевидения также происходит определенная 
ориентация на характеристики аудитории.  

Включая телевизор, человек расширяет рамки своего обычного обита-
ния и вступает в отношение с искусственно организованной средой сущест-
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вования. Зритель не столько воспринимает информацию, сколько сопере-
живает поведению «лиц на экране», с которыми себя идентифицирует; за-
щищается или заражается эмоциональной атмосферой показываемых собы-
тий; принимает или отвергает, вступая во внутреннюю дискуссию с предла-
гаемыми ему мнениями, суждениями, оценками; формирует определенное 
отношение к ведущим как к партнерам по реальному общению, требуя от 
них уважения, эмоциональной теплоты, «похожести» на себя или на свой 
идеал. Таким образом, психологически человек «проживает» часть своей 
жизни в этой искусственной среде, и уровень его погружения в нее зависит 
как от того, насколько творцам этой среды удалось учесть и закодировать 
все аспекты общения, так и от готовности зрителя участвовать в процессе 
декодирования смыслов, заключенных авторами в телесообщении. 

Современное российское телевидение – это разнообразие идей, форм, 
жанров. Многие из них заимствованы с Запада и адаптированы к отечест-
венной действительности. Одним из таких видов телевизионной продукции 
является реалити- шоу.  

Реалити-шоу (англ. real – настоящий, реальный и show – показ, демон-
страция) – разновидность развлекательной телевизионной передачи. В те-
чение длительного времени в передаче показывается (якобы) естественная 
жизнь изолированной группы персонажей в специально созданной для них 
обстановке. 

В России первым опытом показа реалити-шоу были проекты «За стек-
лом», и «Последний герой», за которыми последовало множество других. В 
настоящее время наиболее известным шоу, по-видимому, является проект 
«Дом-2».  

Существует несколько общих вариантов постановки реалити-шоу и 
множество проектов, в разной степени совмещающих различные подходы. 
Во всех случаях группа участников (иногда постоянного, иногда перемен-
ного состава) постоянно живёт на ограниченном пространстве; события 
этой жизни постоянно снимаются телекамерами и показываются по телеви-
дению (а в последнее время иногда ещё и демонстрируются в Интернете). 

Исследователями выявлены причины популярности телепередач жанра 
«реалити»: 

- эффект новизны (российские телезрители впервые увидели «реаль-
ное» шоу в 2001 году. Таким образом, этот телеформат можно считать от-
носительно новым);  

- эффект реальности и сиюминутности происходящего (многие моло-
дые люди верят в то, что события, происходящие в такого рода телепереда-
чах, не запланированы заранее, не регламентируются, а возникают и разви-
ваются стихийно; многие «реалити» претендуют на то, что демонстрируют-
ся в режиме one-line, что рождает ощущения присутствия «внутри дейст-
вия»); 

- эффект «замочной скважины» (возможность наблюдать за другими 
людьми, их проблемами, чувствами, интимными подробностями личной 
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жизни; «реалити» дают такую возможность, размывая границы приватного 
и общественного);  

- эффект популярности человека из толпы (к примеру, молодежь , по-
лучает удовольствие от осознания того, что популярными могут быть не 
только звезды эстрады или спорта, но и самые заурядные люди, «раскру-
ченные» телевидением);  

 – эффект зрелищности (зрелищные произведения должны отличаться 
внешней выразительностью и эффектностью, эпатажем, вызывающим эмо-
ции; события содержат долю драматизма, отражающего конфликты, борь-
бу. Должны быть «зацепка», действие, сцена приковывающие внимание. 
Очень важны сенсационность, умение зарабатывать «легкие деньги», не-
обычность и отклонение от общепринятой нормы, а также демонстрация 
приватного. К тому же «реальное» телевидение играет на чувстве удовле-
творенности от осознания неудачи другого человека, которое люди часто 
испытывают в повседневной жизни. Именно поэтому почти неизменный 
атрибут всех «реалити» – процедура публичного «отчисления» проиграв-
ших участников. Пытаясь понять причины успеха «реалити», нельзя игно-
рировать и эстетический аспект. Красивые молодые герои, модная, привле-
кательная одежда, мастерски снятый антураж и т.д. – всё это, несомненно, 
удовлетворяет эстетическим запросам «среднего» юного телезрителя, благо 
они у него не слишком высоки);  

- эффект идентификации с участниками такого рода телепередач, на-
рушающими общественные табу (аудиторию привлекает возможность ли-
цезрения нарушений общественных запретов);  

- эффект интерактивности (телезрителям дается возможность путем те-
лефонных звонков, интернет и смс-голосования и т.д. принять участие в 
развитии действия передачи, и люди этим активно пользуются). 

В итоге, когда современный человек возвращается с работы и включает 
телевизор, на него «обрушивается» большой информационный поток, и, 
возможности по его адекватной обработке (интерпретации, анализу, обоб-
щения) превышают возможности человека. На просторах телевидения ре-
альности, поиск в телевизионном пространстве простых и однозначных 
оценок, четких и ясных позиций, внятных и простых вариантов действий. 
Массовые повседневные феномены встречаются в нашей жизни везде и во 
всем. Однако повседневность предстает как видимое, но незамечаемое. 
"Повседневные практики никогда не выступают в форме проектов, про-
грамм, доктрин социального изменения. Повседневные практики не вопло-
щаются ни в каком официальном институте, они образуют своеобразные 
“свободные зоны”, защищенные или защищающиеся от институциональ-
ных давлений".  

"Повседневное – это нечто привычное, близкое, упорядоченное. Ска-
жем, жизнь пчелы жестко фиксирована инстинктом. Человек не "фиксиро-
ван" и, в соответствии со своей природой, должен изобретать намеченный 
лишь весьма приблизительно порядок, создавать свой мир. В процессе при-
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выкания и освоения его навыки преобразуются в знания и умения, которые 
многократно воспроизводятся и воплощаются в материальных предметах. 
Это касается питания, одежды, продолжения рода, расположения жилища, 
распределения времени и т.п. – всего того, что принадлежит миру, близко-
му и знакомому для человека, миру, в котором он может свободно ориенти-
роваться". 

Таким образом, повседневность является продуктом длительного исто-
рического развития. "Повседневность исторична, поскольку она представ-
ляет собой мир культуры, который… мы воспринимаем в его традиционно-
сти и привычности и который доступен наблюдению". 

"Повседневность – одно из пространственно-временных измерений 
развертывания истории, форма протекания человеческой жизни, область, 
где возникает надежда на новацию – банальности, перетекая друг в друга, 
образуют новые миры. Но она же поддерживает стабильность функциони-
рования человеческих обществ. Повседневность – целостный социокуль-
турный мир, как он человеку дан". "Повседневность – это, как писал Томас 
Бергер – американский социолог, – продукт социального конструирования". 

В настоящее время значительно возросло влияние средств массовой 
информации на личность. Господствующее положение среди средств мас-
совой информации на сегодняшний день занимает телевидение. Влияние 
телевидения оказывается более скрытым, нежели это может казаться мно-
гим, но это средство остается важным агентом политической социализации. 
Телевидение оказывает проникающее влияние, как на детей, так и на взрос-
лых. Наиболее влиятельными средствами различных телевизионных жан-
ров являются развлекательные программы. Аудитория их является наи-
большей, таким образом, специалисты в области социологии придержива-
ются мнения, что все телевизионные передачи направлены на выполнение 
государственных задач. Реалити-шоу, выполняют функцию «отвлекания», 
российского зрителя от глобальных проблем в мире. 

Таким образом, основные функции реалити-шоу в пространстве Рос-
сийской Федерации:  
• снятие напряжения (рекреация); 
• переключение внимания (переориентация); 
• передача социальных норм, образцов поведения, типов реакции (социа-

лизация); 
• распространение массовой культуры (трансляция ценностей, установок).  

Результаты исследования проведенные в 2009г. в г.Томске (в исследо-
вании участвовало 100 человек, в возрасте от 17 до 23 лет). Позволяют ут-
верждать, что реализация названных функций приводит к следующим эф-
фектам в поле повседневной культуры молодежи (субкультуры): 

- понижение (ответственности, стремление к поиску простых, типовых 
решений, отсутствие самостоятельного выбора); 

- повышение (влияние западных культур); 
- упрощения (представление об отношениях между полами). 
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ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВ 

М. А. Головина 
Томский института бизнеса 

Оживление просветительской деятельности во второй половине XIX 
века, усиление демократических тенденций, которое сказалось в обращении 
художников к жизни простого народа, были теми процессами, которые обу-
словили дальнейший подъем изобразительного искусства на рубеже XIX и 
XX веков и определили дальнейшие пути его развития. К 1900-м годам 
центр культурной жизни Сибири перемещается из Иркутска в Томск. Орга-
низация Томского университета, ставшего источником просвещения в За-
падной Сибири, сосредоточение научных сил, создание прогрессивных об-
ществ, в том числе отдела Географического общества, открытие книжного 
издательства, книжного магазина и первой в Сибири публичной библиоте-
ки – все это усилило тяготение передовых сил к Томску, сделав его куль-
турной столицей Сибири.  

В это время в Томске появляется группа художников с высокой про-
фессиональной подготовкой – преподавателей университета, технологиче-
ского и учительского институтов, гимназий, училищ. Недавние выпускники 
Академии художеств и лучших художественных училищ Москвы и Петер-
бурга, участники столичных выставок, они остро ощущали потребность в 
общении с публикой. И персональные, и групповые художественные вы-
ставки были для Томска явлением чрезвычайно редким, что не отвечало 
уже ни запросам публики, ни художников, чье творчество оказалось абсо-
лютно неизвестным томичам. 

Предпосылки для развития художественной жизни в городе имелись, во 
многом они создавались усилиями П.И. Макушина, обеспечившего откры-
тие первых воскресных рисовальных классов. Г.Н. Потанин, прекрасный 
знаток Сибири, в начале XX века переехавший из Иркутска в Томск, срав-
нивая эти крупные города, писал, что «живая просветительская деятель-
ность» в Томске была значительно активнее. Сам он немало привнес нового 
в этом отношении в томскую жизнь, публикуя в периодической печати об-
зоры о состоянии дел в театре, музыкальной и художественной жизни, 
очерки о творчестве художников. 

С первых лет нового, XX века в Томске осуществляются важные для 
развития изобразительного искусства начинания. На художественных вы-
ставках выступают и местные авторы, и московские, и петербургские ху-
дожники. В 1903 году открывается первая передвижная выставка петер-
бургских художников, на которой томичи могли увидеть и работы молодо-
го алтайца Григория Ивановича Гуркина, в то время ученика Академии ху-
дожеств. В декабре 1907 года открылась его первая персональная выставка, 
затем в марте 1909 года – выставка работ Андрея Осиповича Никулина. 

Переломным годом в течении томской художественной жизни стал 
1909-й. Моральный и материальный успех 1 периодической выставки кар-
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тин томских художников показал эффективность совместного решения 
творческих и организационных проблем. Энтузиазм охватил ценителей ис-
кусства. 

Решено было создать Томское общество любителей художеств. Ини-
циатива создания принадлежала Лидии Базановой (1864-1916), приехавшей 
в Томск вместе с мужем – будущим профессором Томского университета – 
и перевернувшей художественную жизнь Томска. Главными целями Обще-
ства были определены:  

1) Объединение томских художников и любителей искусства на почве 
художественных интересов; 2) устройство художественно-промышленной 
школы; 3) распространение художественных идей в широкой публике пу-
тем организации выставок, публичных заседаний общества с чтением док-
ладов по художественным вопросам, лекций об искусстве, художественных 
изданий и т.п.; 4) изучение художественного творчества местного населе-
ния; 5) устройство, по мере развития общества, художественно-
промышленного музея и 6) оказание, по мере развития средств общества, 
материальной помощи нуждающимся художникам и ученикам художест-
венной школы.  

Состав общества быстро рос. Уже к январю 1912 года Общество насчи-
тывало 118 членов. В 1912 году почетными членами Общества были избра-
ны И. Е. Репин и В. И. Суриков. К участию в выставках постепенно начи-
нают привлекать русских художников А. В. Маковского, Я. Я. Вебера, И. И. 
Машкова и других. Заинтересованность Обществом проявили видные дея-
тели литературы и искусства. Репин рекомендовал в Томск художника Се-
мена Марковича Прохорова, характеризуя его как высокообразованную 
личность. Переселение Прохорова в Сибирь одобрял и М. Горький, со сво-
ей стороны просивший художника хотя бы изредка сообщать о том, как 
живет Сибирь.  

За десять лет своей деятельности Общество решило немало задач, ко-
торые ставило перед собой вначале. Ему принадлежит заслуга открытия в 
1910 году первой в Сибири художественной школы, получившей название 
“классы рисования и живописи ТОЛХ», которые наряду с открывшимися 
чуть позже рисовальными классами Красноярска были единственными в 
Сибири. Они имели серьезно проработанную программу обучения. Основ-
ную деятельность в этом направлении на начальном этапе осуществляли 
Л.Базанова, А.Капустина, Ф.Несмелов. Также намечалось открыть в Томске 
художественное училище, но Совет Императорской Академии не оказал 
должной поддержки, взамен прислав великолепные учебные гипсы. 

Первую групповую выставку, получившую многообещающее название 
1 периодическая, на рубеже 1908-1909 годов устроили шестеро художни-
ков: Базанова, Капустина, Лукин, Рокачевский, Ткаченко, Щеглов. Они по-
казали 350 своих произведений. Наиболее значительным мастером среди 
них предстала перед зрителем Лидия Базанова. Во Второй периодической 
было выставлено 270 произведений 17 авторов. Третья периодическая по 
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своему составу была всесибирской: из 42 участников только 22 были томи-
чами. После провальной четвертой пятая выставка имела небывалый для 
Томска успех. Настоящую сенсацию произвели в Томске четыре монумен-
тальные работы И.И.Машкова, удивляющего в те годы живописными нова-
циями даже столичных зрителей. Споры вокруг произведений Машкова 
вылились в двухчасовой диспут с участием 80 человек, а затем перекину-
лись на газетные страницы. Прошедшие в последующие годы еще пять пе-
риодических выставок прошли достаточно традиционно. Высокий уровень 
5 выставки, заданный С.М.Прохоровым, устроители последующих томских 
выставок поддержать не сумели. 

Теперь более подробно о художниках. 
Базанова Лидия Павловна. Почти вся ее творческая жизнь прошла в 

Томске. Крупные исторические полотна, большие законченные портреты 
многие томичи увидели впервые в своей жизни в ее исполнении. Время со-
хранило несколько крупных полотен «царицы» первых периодических вы-
ставок: портреты П.И.Макушина, Г.Н.Потанина, сцену из алтайской жизни 
«Со свадьбы». О мастерстве опытной художницы, умеющей с большой сте-
пенью достоверности зафиксировать внешность, характерную позу, осо-
бенности национального костюма, быта и даже поведения и в то же время 
сохранить целостность непосредственного натурного впечатления свиде-
тельствуют этюды «Алтаец» и «Алтайка». 

Вообще очень симптоматичен в этот период интерес томской передо-
вой общественности к южной окраине Сибири – Алтаю, входившему в то 
время в Томскую губернию. На Алтай снаряжались неоднократно экспеди-
ции ученых Г. Н. Потанина, В. В. Сапожникова, жившего в Барнауле, крае-
веда В. И. Верещагина и других.  

Исследователями алтайского фольклора стали сибирские писатели Г. Д. 
Гребенщиков, Г. А. Вяткин, а позже в сибирский период своей жизни – А. 
А. Караваева, С. И. Кожевников, А. Л. Коптелов и другие. Единодушно от-
мечают они героический характер алтайского эпоса, указывая, что герои 
алтайских сказок, легенд – это, как правило, богатыри, "совершающие под-
виги, защищающие слабых, сирых", борющиеся с "жестокими, звероподоб-
ными ханами", алтайские легенды "нежно и проникновенно воспевают лю-
бовь, великую созидательную силу ее и непоколебимую верность". 

1. Гуркин Григорий Иванович – русский художник, литератор и 
политический деятель, мастер пейзажа, один из первых худож-
ников-профессионалов среди коренных народов Сибири. В на-
шем городе остались великолепные этапные полотна художника: 
«Хан-Алтай», «Корона Катуни», «Озеро горных духов»; более 
десятка этюдов, запечатлевших живописные уголки Горного Ал-
тая, по которому он неоднократно совершал экспедиции; рисун-
ки пером, выполненные рукой блестящего рисовальщика. 

2. Вильгельм Иванович Лукин. Мастер натюрморта, пейзажист. 
Наибольший интерес представляют его ранние маньчжурские 
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натурные этюды, отличающиеся мягкостью тонов и воздушно-
стью от его более поздних, жестких по живописи произведений. 

3. Рокачевский Захарий Алексеевич много и плодотворно работал 
пейзажистом и портретистом. Сейчас известны только два рису-
ночных портрета Рокачевского (находятся в химическом корпусе 
ТПУ). Он был известен как создатель целой галереи портретов 
томских ученых. Источником вдохновения Рокачевского-
пейзажиста, пожалуй, единственного томского художника, не 
писавшего виды Алтая, были окрестности Томска. Художник 
часто писал окруженные зеленью здания церквей, стены мона-
стырей. 

Разнообразие тем, творческих приемов, эмоциональное отношение к 
изображаемому делало очень притягательными для зрителей и критиков 
рисунки акварели Михаила Щеглова. Его работы демонстрируют тонкое 
мастерство. Огромным успехом пользовались предметы декоративно-
прикладного искусства и резные рамы к его собственным произведениям, 
украшенные Щегловым орнаментальными мотивами, заимствованными в 
русском традиционном искусстве и искусстве коренного населения Сибири. 
Эти работы всегда с удовольствием раскупались на выставках. Также он 
известен своими рисунками к юбилейному изданию романа Л. Толстого 
«Анна Каренина» и открытками и карикатурами на сибирские темы.  

Декларирование в качестве одной из главных целей изучение искусства 
коренного населения Сибири выделяло Томское общество любителей ху-
дожеств среди большого числа подобных объединений российских городов. 
Реальная работа в этом направлении поддерживалась инициативой иссле-
дователей Сибири А.В. Андрианова, Г.Н. Потанина. Из ряда экспедиций 
были привезены тысячи рисунков, акварелей, сотни живописных этюдов, 
которые дали богатейший натурный материал для последующей творческой 
работы. Рисунки М.Щеглова, изображавшие остяков, несмотря на некото-
рую стилизованность, вызывали живейший интерес публики и, благодаря 
издательству их Макушиным в виде открытых писем, стали известны дале-
ко за пределами Сибири. Акварели А. Ворониной с зарисовками шаманских 
бубнов, костюмов, предметов культа представляют не только этнографиче-
ский интерес, но и отражают восхищение художницы захватившей ее сти-
хией народного искусства, выразившегося в религиозном ритуале. 

Предпринимались попытки теоретически осмыслить проблемы разра-
ботки сибирского стиля, как это было сделано в докладе А.Андрианова 
«Орнамент сибирских инородцев» на заседании ТОЛХ в 1909 г.; 
М.Щегловым в 1912 г. на лекции «Применение сибирских мотивов в при-
кладном искусстве»; С. Просвиркиной в 1917 г. в докладе о художествен-
ном творчестве хакасов и тувинцев.  

Все это свидетельствует о перспективности работы художников в дан-
ном направлении. Отношение к художественной культуре народностей, на-
селявших Сибирь, как к живому явлению, дающему импульс современному 
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профессиональному художнику к обогащению своего творческого арсена-
ла, сближало искания томских художников с прогрессивными поисками, 
характерными для мирового художественного процесса. 

Вклад художников, живших и работавших в Томске в начале XX века, в 
русское искусство был разным. Однако их общие усилия, слившиеся в дея-
тельности первого художественного объединения Сибири – Томского об-
щества любителей художеств, дали значительный толчок развитию изобра-
зительного искусства всей Сибири, приобщая к художественной культуре 
широкие слои населения, изменяя представления о духовных запросах си-
бирских жителей. Данная статья в какой-то степени реставрирует нашу ду-
ховную память, восстанавливает историческую справедливость по отноше-
нию к большой группе художников, создававших славу Томска как «Си-
бирских Афин». 

МЕСТО ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ. 
НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Е. Ю. Девянина  
Томский государственный педагогический университет 

Прежде чем говорить о музыке и её месте в массовой культуре, необхо-
димо дать определение массовой культуре.  

По определению Разлогова, Массовой культурой называют такой вид 
культурной продукции, которая каждодневно производится в больших объ-
емах. Предполагается, что массовую культуру потребляют все люди, неза-
висимо от места и страны проживания. Это культура повседневной жизни, 
представленная самой широкой аудитории по различным каналам, включая 
и средства массовой информации и коммуникации [3].  

Также Массовая культура является феноменальной культурой, которая 
отличается ориентацией на большинство, набором стандартных форм, 
практической направленностью, своеобразный феномен социальной диф-
ференциации современной культуры.  

Чрезвычайно широкое и практически повсеместное распространение 
Массовой культуры происходит в XX в. Ее формирование связывается с 
процессами модернизации общества, демократизацией и индивидуализмом, 
усложнением процессов производства, распространением рыночных отно-
шений, ростом благосостояния основной массы населения [6, с. 307]. 

Массовая культура – дитя массовой коммуникации, порождение жгуче-
го интереса к иному быту, иным вкусам, всему иному, которое оказывается 
таким близким и знакомым, почти своим. Массовая пресса и книгоиздание, 
аудио- и видеозапись, радио и телевидение, ксерография, телекс и телефакс, 
спутниковая связь, компьютерная техника создали глобальное информаци-
онное пространство, ту среду, в которой естественно живет массовая куль-
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тура. Это глобальное информационное пространство первое условие суще-
ствования массовой культуры. 

Сейчас массовая культура тесно вошла в нашу повседневную жизнь. 
Она проникла во все сферы деятельности и стала неотъемлемой частью со-
временности. Массовая культура охватила, кино, театр, телевидение, радио, 
Интернет, всю культуру повседневности, так же массовая культура затро-
нула и такую сферу как Музыка. Всё общество не зависимо от возраста, 
места проживания являются потребителями массовой культуры. 

В XX столетии коммуникации охватила весь мир, и культура стала ми-
ровой. 

Одной из самых интересных областей массовой культуры XX века яв-
ляется массовая музыка. Музыка присутствует во всех культурах прошлого 
и настоящего, значительно изменяясь в зависимости от времени и места.  

В современной социокультурной ситуации музыка все больше выдви-
гается на первый план в структуре художественных предпочтений молоде-
жи. Она опережает другие виды искусства по количеству потребления в си-
лу своих непосредственно-чувственных особенностей воздействия. 

Прежде, чем рассматривать различные проявления массовой музыкаль-
ной культуры в XX столетии, нужно дать определение массовой музыке. 

Массовая музыкальная культура – это система устойчивых обществен-
ных связей, возникающих в результате функционирования определенных 
типов социальных сообщений, использующих в качестве базовых семиоти-
ческих элементов звуковые (свето-звуковые) комплексы и популярные 
жанровые модели. Проявления массовой музыкальной культуры, потенциал 
которой постоянно возрастает благодаря быстрому развитию средств мас-
совой коммуникации, в условиях – глобального общества потребителей 
трансформировались в универсальное явление, обусловленное различными 
противоречиями в обществе [5]. 

Современная массовая музыка как никогда многолика и занимает зна-
чительное место в социокультурной коммуникации, внедряется в "плоть и 
кровь" современного быта, в том числе и традиционного – оперного и кон-
цертного. В своем развитии она стремительно обгоняет массовый кинема-
тограф и литературу, активно проникает в масс-медийное пространство: те-
левидение, рекламу, дизайн, оформительство. Массово-бытовые жанры 
всегда были индикатором социокультурной активности, и сегодня они сиг-
нализируют о настоящей культурной революции. Подобного разнообразия 
жанровых, стилевых, этнических, песенных и танцевальных форм музыки 
человечество еще не знало. Сегодня, в начале XXI столетия, жанрово-
стилевая и культурная интеграция достигает такого уровня, что снимаются 
последние ограничения на пути к смешиванию стилей и жанров, языков и 
традиций [2]. 

Сфера массовой музыкальной культуры приобретают особенное значе-
ние для современного общества. Появление на мировом рынке совершенно 
нового типа культурной продукции формирует тенденции универсализации 
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феномена массовой музыкальной культуры. Возникнув в русле бытовых 
жанров прикладного значения, массовые жанры трансформировались в 
универсальный феномен, по-разному проявляющийся: в различных странах 
в зависимости от культурных традиций, социальной структуры и господ-
ствующей формы властных отношений. Массовая музыкальная культура 
становятся частью повседневности во многом из-за того, что музыка явля-
ется мощным фактором воздействия на массовое сознание [1]. 

Явления массовой музыки являются: одним из эффективных методов 
трансляции культурных практик во всем мире; легкость восприятия, прямая 
связь с современными формами досуга, жанровая специфика, в сочетании с 
достижениями современных масс-медиа обеспечивают быстрое распро-
странение массовой музыкальной продукции по всему миру. Векторы рас-
пространения хитов массовой музыки отражают доминирующие политиче-
ские тенденции – расстановку сил на мировом рынке, поведение заказчиков 
и исполнителей культурных заказов, целевые инвестиции культурного ка-
питала в страны третьего мира. При этом социологическое осознание 
функций экспортируемой музыкальной продукции не входит в сферу вни-
мания исследователей. Для духовной жизни современного российского об-
щества. В глобальном производстве для целевых социальных групп значе-
ние музыкального феномена становятся, важной составляющей маркетин-
говых и политических стратегий [4]. 

Массовая музыка просто не может существовать отдельно от других 
областей массового искусства, как это происходит в профессиональной му-
зыке. Это связано с крайней степенью специализации в мире профессио-
нального искусства. Например, музыкой в театре занимается композитор, 
постановкой – режиссер, танцами – балетмейстер, декорациями – художник 
и т.д. В массовой же культуре все прихотливо перемешано. Так даже зна-
менитые рок-ансамбли прибегают к услугам режиссера, художника, балет-
мейстера и т.д. только уже приобретя определенную популярность и прак-
тически достигнув профессионального уровня. А до того времени их искус-
ство – еще, во многом, искусство самодеятельное и синтетическое [7]. 

Массовая музыкальная культура в XX веке была представлена множе-
ством направлений и их ответвлений, таких как новая массовая музыка(60-
70 годы – поп, рок, соул, диско, реггей, авторская песня), новейшая (по-
следние 10-20 лет – металл, техно, рэп, хаус, индастриел, эйсид). Каждая из 
них, расслаиваясь на подвиды и вступая в межвидовые контакты, начинает 
жить по собственным законам. 

Создателями массовой музыки являются не только авторы и исполни-
тели, но и слушатели. Они не в меньшей степени, нежели исполнители, 
вдыхают в нее настоящую жизнь. От слушателя зависит распространение 
той или иной моды; будучи потребителем музыки, он прямо участвует и в 
распространении самой продукции. 

В наши дни массовая музыка по своему жанровому составу более 
сложна, чем ранее. В ее бурлящий поток попадают пласты самодеятельного 
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песенного творчества, фольклор, восточная музыка, джаз, рок, авангард и, 
конечно же, европейская классика. 

Появляются такие направления и стили как: Софистикэйтед-Джаз, Эм-
биент, Свит-Музыка, Рэйв, Хард-Рок, Хиллбилли, Хэви-метал, Электро-
поп, Диско-музыка, Авангардный джаз и многое другое. 

Рассмотрим особенности наиболее популярных разновидностей стилей 
и жанров музыки: 
� РОК-МУЗЫКА (рок) (от англ. rock – раскачиваться), тип современной 

музыки. Стилевая основа – ритм-энд-блюз, кантри-энд-вестерн и рок-н-
ролл. Рок-музыка сформировалась в Великобритании и США на рубеже 
50—60-х годов 20 века.К важнейшим признакам рок-музыки относятся: 
опора на блюзовые композиционные структуры и звукоряды, краткие 
бесполутоновые попевки (нередко в качестве риффов), гипертрофия 
метроритмического начала (с акцентом на четных долях такта), приме-
нение электрического и электронного усиления и преобразования звука, 
повышенная – нередко экстатическая – экспрессия вокального и инст-
рументального интонирования. Формы бытования рок-музыки много-
образны – от любительских групп до профессиональных коллективов, 
функционирующих в системах концертного и фонографического бизне-
са. Для рок-музыки характерно внимание не столько к произведению, 
сколько к его исполнительской подаче. С момента своего появления 
рок-музыка нередко становилась компонентом молодежной культуры, 
выражая свойственный ей нонконформистский пафос. Вместе с тем 
значительная часть рок-музыки находится в рамках «массовой культу-
ры». Рок-музыка представляет собой сложный конгломерат течений, 
выделившихся по музыкальным и внемузыкальным признакам: принад-
лежности к определенным социально-культурным движениям (напри-
мер, психоделический рок, панк-рок), возрастной ориентированности 
(рок для подростков, для взрослых), динамической интенсивности (тя-
желый рок), технической оснащенности (электронный рок), взаимодей-
ствию с теми или иными музыкальными традициями и стилями (барок-
ко-рок, джаз-рок, фолк-рок и др.), месту в системе художественной 
культуры (рок-авангард, поп-рок). Важное значение для рок-музыки 
имеет визуальный фактор: манера поведения музыкантов, их стиль 
жизни, сценическое оформление рок-шоу, новые жанры визуальной по-
дачи рок-музыки (видеоклипы) [2]. 

� РЕГГЕЙ (англ. reggae), разновидность современной поп-музыки, осно-
вой которой являются фольклор стран Карибского моря (прежде всего 
Ямайки), ска, калипсо, элементы латиноамериканской музыки и ритм-
энд-блюза. К особенностям музыки реггей относятся: изощренная рит-
мика (в том числе с использованием полиритмии и полиметрии), прин-
цип офф-бита, разнообразие применяемых ударных инструментов, дву-
тактовая периодичность мелодических и гармонических структур, 
принцип «вопрос – ответ» как основа формообразования. Музыка рег-
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гей тесно связана с идеями и практикой такого религиозно-
философского учения, как растафарианизм (объединение всех черноко-
жих жителей мира и их реэмиграция в Африку). Крупнейшие предста-
вители музыки реггей Боб Марли, Джимми Клифф, Эдди Грант. Эле-
менты реггей и его репертуар нередко используются в других стилях 
поп-музыки (начиная с Луиса Примы и Фэтса Домино). В отечествен-
ной поп- и рок-музыке стиль реггей представлен в работах группы 
«КОМИТЕТ ОХРАНЫ ТЕПЛА», у Александра Лаэртского, Леонида 
Агутина. 

� ПОП-МУЗЫКА (поп-музыка) (англ. popular music, popmusic – популяр-
ная, общедоступная музыка), область музыкального искусства. Возник-
ла в 19 веке как реакция на усложнившиеся формы «серьезной» музыки. 
Интенсивное развитие получила с начала 20 века. Различают традици-
онную «старую» популярную музыку и «новую» поп-музыку, обосо-
бившуюся c появлением рок-н-ролла. Наиболее общие признаки попу-
лярной музыки: тиражирование средствами массовой информации, 
коммерческий характер, стандартизированность музыкально-
поэтического языка, акцент не столько на произведении, сколько на его 
исполнении, развлекательность, предполагающая легкость восприятия. 

� РЭП (англ. rap), вокальная манера, впервые появившаяся в начале 80-х 
годов 20 века в арсенале американских диск-жокеев, хотя еще раньше 
практиковалась на Ямайке под названием «тоустинг». Представляет со-
бой скороговоркою произносимый текст не всегда осмысленного со-
держания, наложенный на ритмический каркас фанка. В качестве худо-
жественного приема используется во многих формах современной 
«черной» музыки, став крайне популярным к концу 80-х годов (появил-
ся даже специальный раздел в чартах, отдельная программа в MTV). В 
отечественной истории первыми опытами в стиле рэп остаются работы 
куйбышевского журналиста и диск-жокея Александра Астрова группы 
«ЧАС ПИК». Отдельные номера, использующие вокальную технику 
рэпа, присутствуют и у других исполнителей. 

� Метал – изначально музыкальный стиль, конституировавшийся в про-
цессе развития хард-рока. В настоящее время – термин объединяющий 
все разновидности "тяжелой музыки", различающиеся как по специфи-
ки звучания, так и по идеологии (что находит выражение в текстах ком-
позиций и в имидже исполнителей). В свете огромного количества раз-
новидностей "металла" (power, speed, thrash, black, doom, death и т.д.) 
рассматривать его следует не только как музыкальное направление, но 
и как своего рода идеологию. 

� Авторская песня – жанр песенного творчества, характеризующийся 
первичностью текста по отношению к музыкальной составляющей. 
Представляет собой песни, исполняемые самим автором, аккомпани-
рующим себе на гитаре. Носит выраженный любительский характер, не 
требуя существенной музыкальной или вокальной подготовки. 
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РОЛЬ ЯЗЫКА И РИТУАЛА  
В ВОЗНИКНОВЕНИИ И СУЩЕСТВОВАНИИ МИФА 

О. А. Диденко  
Томский государственный педагогический университет 

Одним из самых сложных и загадочных явлений культуры является 
миф. Возникая в период архаических обществ, он продолжает существовать 
в культурах эпохи цивилизации, оказывая влияние на все сферы жизни об-
щества. Присутствует миф и в современной культуре, хотя, конечно и не в 
таких формах, как в архаическую эпоху. 

Рассматривая проблему возникновения мифа и его существования в 
культуре, исследователи указывают на некоторые факторы, влияющие на 
эти процессы. Анализ основных концепций и теорий мифа, позволяет вы-
явить ряд факторов, определяющих его возникновение и существования, 
среди которых выделяются язык и ритуал.  

 Язык первоначально выступает в качестве материала, из которого 
складывается в дальнейшем мифологическое повествование. Процесс нако-
пления словарного запаса протекает постепенно, причем в первую очередь 
возникают именования, названия отдельных вещей и явлений, которым 
впоследствии предстоит вступить в некие отношения друг с другом, чтобы 
сложить единую, понятную и объясненную картину мира: «Язык … играл 
значительную роль в образовании мифа. Уже самый факт наименования та-
ких понятий, как зима и лето, холод и жара, война и мир, добродетель и по-
рок, давал составителю мифов возможность представлять себе эти идеи в 
виде личных существ» [7, с. 138]. Более того, А.Н. Афанасьев, например, 
считал, что «единственный источник мифических представлений есть жи-
вое слово человеческое, с его метафорическими и созвучными выражения-
ми» [1, с. 15], и «зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроет-
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ся в первозданном слове» [1, с. 25]. При этом многими авторами отмечает-
ся, что миф и язык происходят из одного источника; та же сила, которая 
создавала язык, вызвала к жизни миф: «той же силой, что творился язык, 
образовались и мифы народа» [3, с. 25]. Так, например, Э. Кассирер отме-
чал, что «язык и миф родственны друг другу. На ранних стадиях развития 
человеческой культуры их отношения столь тесны и взаимосвязь столь оче-
видна, что невозможно отделить одно от другого. Это два побега от одного 
общего корня» [4, с. 568]. Представляется, что язык рождается прежде все-
го как язык имен – он приходит на смену коммуникации провоцирующих 
возгласов и жестов. Наличие имен предполагает персонификацию бытия – 
ведь усмотрение в событии персональной воли – первичный способ пони-
мания события – возможность понимающего переживания, принимаемая за 
единственную и исчерпывающую возможность. Позднее в языке появляют-
ся метафоры – переносы свойств одних именных сфер на другие – и, таким 
образом, структура мышления медленно преобразуется в модель представ-
лений, тоже, конечно, долгое время существовавших в качестве мифологи-
ческих.  

Миф, являющийся прежде всего способом видения мира, рождающийся 
как ответ человеческого сознания на вызов окружающей реальности, ис-
пользует слова для создания образов. Поскольку первобытный язык в зна-
чительной степени метафоричен, отдельные имена обрастают многочис-
ленными эпитетами, за которыми стоят различные мифологические сюже-
ты. Миф и язык непрерывно взаимодействуют, влияя друг на друга: «Со-
ставление отдельного слова зависело от поверья, и поверье, в свою очередь, 
поддерживалось словом, которому оно давало первоначальное происхож-
дение» [3, с. 25]. Впоследствии именно это взаимовлияние способствует 
сохранению в культуре целых мифов или отдельных мифологических сю-
жетов за счет этимологической составляющей языка: разбираясь в проис-
хождении слова, исследователи порой вынуждены прибегать к мифологи-
ческому материалу.  

Поскольку миф представляет собой «преимущественно словесное про-
изведение» [6, с. 260], «некое языковое создание» [5, с. 206], становится не 
совсем понятно, как же в таком случае возможно восприятие, а тем более 
понимание и изучение мифов других народов, созданных в иной культуре и 
существующих в другом языке. Однако практика показывает, что миф, бу-
дучи создан на конкретном языке, беспрепятственно переводится на любой 
другой практически без потерь. Оказывается, что «как бы плохо мы не зна-
ли язык и культуру народа, создавшего миф, он все же во всем мире любым 
читателем будет воспринят как миф» [5, с. 187]. Следовательно, смысл ми-
фа не связан напрямую с языком, поскольку «сущность мифа составляют не 
стиль, не форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем исто-
рия» [5, с. 187]. Поэтому, согласившись с мнением К. Леви-Строса, прихо-
дится констатировать, что «миф – это язык, но этот язык работает на самом 
высоком уровне, на котором смыслу удается … отделиться от языковой ос-
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новы, на которой он сложился» [5, с. 187]. Подобную идею выдвигал и Р. 
Барт, говоря о языке-объекте (некоем конкретном языке, языковой системе) 
и метаязыке (мифе): «Когда семиолог анализирует метаязык, ему незачем 
интересоваться строением языка-объекта, учитывать особенности языковой 
системы; он берет языковой знак в его целостности и рассматривает его лишь 
с точки зрения той роли, которую он играет в построении мифа» [2, с. 78] . 

Таким образом, язык как фактор, определяющий возникновение и су-
ществование мифа в культуре, создает словесный материал, необходимый 
для мифологического повествования. Миф же, первоначально определяю-
щий взаимосвязи между словами и их значениями, впоследствии существу-
ет благодаря языку, в пространстве которого мифологические сюжеты 
удерживаются в памяти поколений за счет этимологического аспекта. При 
этом язык в значительной степени является лишь средством передачи фор-
мы, тогда как суть мифа сохраняется и передается независимо от языковой 
основы. 

Миф это прежде всего базовый феномен сознания – в его основе эле-
ментарный принцип понимания, построенный на уподоблении постигаемых 
явлений знакомым образам и процессам, чаще всего близко знакомым че-
ловеку и непосредственно присущим его образу жизни. Сам же принцип 
такого уподобления может применяться к объяснению чрезвычайно слож-
ных, универсальных явлений, недоступных полному эмпирическому позна-
нию. При этом он может ложиться в основу сложных, рационально разви-
ваемых теорий в качестве базовых представлений и верований, что мы мо-
жем увидеть на примере теоретических построений греческих философов, в 
том числе Платона и Аристотеля. 

Еще одним фактором, связанным с возникновением и существованием 
мифа, является ритуал, наличие которого порождает непрерывные споры 
среди исследователей о первичности его по отношению к мифу.  

Дж.Дж. Фрэзер, явившийся создателем ритуалистической теории про-
исхождения мифа, считал, что появление мифа обусловлено необходимо-
стью объяснения уже существующих обрядов и ритуалов. Мифы, по его 
мнению, «измышляются с целью объяснить происхождение того или иного 
религиозного культа» [8, с. 13]. Далее, по мере вырождения обряда, пре-
вращения его в красочное зрелище, смысл которого давно забыт, ведущую 
роль начинает играть миф [9, с. 178]. 

В свою очередь, М. Элиаде считает, что скорее миф первичен, а ритуа-
лы и обряды воспроизводят события, происходившие в начале времен и из-
ложенные в мифе – «священную историю», устанавливаемую и распро-
страняемую посредством мифологии» [11, с. 29]. Мифы, по мнению Элиа-
де, «служат образцами для церемоний, которые периодически воссоздают 
великие события в начале времен» [11, с. 29-30]. В то же время Элиаде от-
мечает, что «миф иногда шел вслед за обычаем» [11, с. 50], однако в этом 
случае речь идет лишь о запаздывании создания мифа как формулы, некое-
го повествования [11, с. 50]. 
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Знание мифа является необходимым для человека архаического обще-
ства, так как, «переживая» посредством ритуала события, изложенные в мифе, 
он имеет возможность вернуться к первоначальным временам и получить си-
лу богов или героев-первопредков, требуемую для свершений в настоящем 
времени: «…ритуал заставляет человека расширить границы своих возможно-
стей, осознать свое место рядом с богами и мифическими героями для того, 
чтобы быть способным совершать их действия» [10, с. 140]. 

Таким образом, миф существует в культуре на протяжении долгого 
времени благодаря постоянно воспроизводимому ритуалу. Являясь публич-
ным действом, влияющим на эмоциональную сферу человека, предпола-
гающим личностную вовлеченность и сопричастность инобытию, ритуал 
способен длить жизнь мифа, постоянно возрождая, актуализируя и под-
тверждая его.  

Язык и ритуал, как мы видим, действительно являются факторами, спо-
собствующими возникновению мифа и его длительному существованию в 
культуре. Язык организует словесный материал таким образом, что это дает 
возможность проявиться прежде всего именно мифологическому сознанию. 
Сам архаический язык строился в соответствии с необходимостью построе-
ния мифологического повествования. Кроме того, язык сохраняет целые 
сюжеты мифа, которые открываются исследователю в процессе изучения 
происхождения того или иного слова. Ритуал, в свою очередь, фокусирует 
внимание на таком качестве мифа, как вера в его реальность. Он обеспечи-
вает существование мифа, длит жизнь мифа в культуре, постоянно актуали-
зируя его при помощи многократного повторения в публичных действах, 
предполагающих наличие большого количества участников. 
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ЛЮБОВЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

С. А. Зубчихина 
Томский государственный педагогический университет 

История человечества насчитывает сотни лет, но есть что – что, что 
связывает людей, эпохи, проходит тонкой, но крепкой нитью сквозь века, 
что – то, что объединяет всех и каждого. Это уникальное явление носит на-
звание – любовь.  

Любовь так же как культура имеет сотни дефиниций. Ее рассматрива-
ют, анализируют как мыслители и философы древности, так и современные 
научные деятели и связи с этим, пред нами, вполне закономерно, встает во-
прос – как понимают любовь философы нового времени, как трактуется 
любовь в русской и западноевропейской культуре XX века? Чтобы ответить 
на эти вопросы мы рассмотрим две культовые личности, двух ярчайших 
представителей философии XX века – Николая Бердяева и Эриха Фромма.  

В богатом наследии Бердяева есть одна область, которая долгое время 
мало исследовалась, так как воспринималась как нечто второстепенное и не 
заслуживающее внимания. Это – философия любви. 

Как писал сам Бердяев: «вопрос о любви казался мне страшным и важ-
ным, одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень много 
переживаний, тяжелых и значительных для всего существования. И всю 
жизнь я думал, что тут есть что – то мистическое, что любовь имеет значе-
ние религиозное»[1, с. 4]. 

Бердяев уделял этой теме большое внимание, хотя и не написал специ-
альной книги, зато обращался к ней во многих своих работах. Можно с уве-
ренностью сказать, что Бердяев занимался философией любви на протяже-
нии всей своей жизни: в книгах «Смысл творчества», « О рабстве и свободе 
человека» в статьях «Метафизика пола и любви», в эссе «Размышления об 
Эросе» (1949), именно это эссе и будет нас интересовать в дальнейшем, оно 
является последней работой автора и в нем отражена вся квинтэссенция 
воззрений Бердяева на проблему любви. 

В своем эссе «Размышления об Эросе» Бердяев выделяет несколько ти-
пов любви: любовь – жалость (каритативная любовь) и любовь – эрос и ис-
следует их взаимоотношения. Любовь – влюбленность, шире любви между 
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мужчиной и женщиной, это любовь восходящая. Влюбленность есть про-
тяженность вверх, восхищение, нередко она доходит до творческого экста-
за. Любовь эротическая всегда полагает ущербность, неполноту, тоску по 
восполнению, притяжение к тому, что может обогатить. В этих свои раз-
мышления Бердяев полностью разделяет идеи древнегреческого мыслителя 
Платона, который говорил, что любить – это значит, стремится к целостно-
сти, к соединению. Так же немало важно разделять такие понятия как лю-
бовь – эрос и сексуальное влечение потому что «любовь – лична, индиви-
дуальна, направлена на единственное, неповторимое, неизменимое челове-
ческое лицо. Половое же влечение легко соглашается на замену, и замена 
действительно возможна. Сильная любовь – влюбленность может даже не 
увеличить, а ослабить половое влечение» [1, с. 135]. Сексуальность всегда 
носит безличный характер, а эротичная любовь личный, индивидуальный, в 
этом то и состоит большая разница между ними.  

Другой тип любви является нисходящим, это любовь дающая, а не тре-
бующая, любовь – жалость. Если любовь – эрос требует взаимности, лю-
бовь – милосердие взаимность не требует, и в этом ее сила. Настоящая лю-
бовь, по мнению, Бердяева должна заключать в себе как любовь – эрос, так 
и любовь – жалость, иначе эротическая любовь примет демонический ха-
рактер и будет терзать человека. 

Как утверждает Бердяев, семья и деторождение всегда являлись для не-
го бытом, а вот любовь была бытием. Поэтому любовь – это, прежде всего 
выход из обыденности, для многих людей может быть единственный вы-
ход. Но это только в период влюбленности, так как дальше любовь неиз-
бежно попадает под власть обыденного и сама становится таковой.  

В любви есть бесконечность, но есть и конечность, ограничивающая ее. 
В ней есть проникновение в красоту другого лица, видение лица в Абсолю-
те, победа над уродством, торжествующим в падшем мире.  

Данная тема в творчестве Бердяева была только намечена, но не разра-
ботана, но это уже большая историческая заслуга, так как после Бердяева в 
России, вернее, в СССР эта тема не просто не разрабатывалась, а находи-
лась под запретом. 

Основные взгляды и идеи Э. Фромма изложенные в его книге «Ис-
кусство любить» 

По мнению самого автора, работа «Искусство любви», опубликованная 
в 1956 году, ставит своей целью показать, «что любовь – не сентименталь-
ное чувство, испытать которое может всякий человек независимо от уровня 
достигнутой им зрелости. Фромм хочет убедить читателя, что все его по-
пытки любить обречены на неудачу, если он не стремиться более активно 
развивать свою личность в целом, чтобы достичь прогрессивной ориента-
ции; удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто 
без способности любить своего ближнего, без истинной человечности, от-
ваги, веры и дисциплины» [2, с. 6]. 
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Проблема любви для подавляющего большинства людей заключается в 
том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы самому любить. Таким обра-
зом, для большинства сущность проблемы в том, чтобы их любили, чтобы 
они могли вызывать чувство любви к себе. 

 «Искусство любить» – это книга о любви, но не о любви как тонкой 
сфере межчеловеческих отношений и тем более не о любви, являющейся 
синонимом секса, хотя все эти три ипостаси любви нашли здесь свое отра-
жение. Главное для автора является четвертая, гораздо более глубинная фор-
ма человеческого отношения не бросающаяся в глаза ее ипостась – любовь как 
высшая зрелая форма человеческого отношения к человеку, как духовная спо-
собность, которой наделены отнюдь не все люди и которая может проявляться 
в различных видах отношений. Способность любить выступает мерой того, 
насколько человек продвинулся в своем развитии, насколько он отдалился от 
животных и ощутил себя Человеком с большой буквы.  

1. Любовь как ответ на проблему существования. 
Желание достичь слияния с другим человеком – самое сильное стрем-

ление человека. Это самая фундаментальная из людских страстей, сила, не 
дающая распасться человеческому роду, клану, семейству, обществу. Не-
возможно достичь этого приводит к безумию и разрушению: самоуничто-
жению или уничтожению других. Без любви человечество не просущество-
вало и дня. И все же, называя слияние с другим человеком «любовью», мы 
сталкиваемся с существенной трудностью. Слияние можно достичь разны-
ми способами, и различие их ничуть не менее важно, чем то, что роднит 
виды любви. Можно ли все их назвать любовью? Как в любом споре о сло-
вах, ответ может быть лишь произвольным. Важно, что мы знаем, какой 
союз мы имеем ввиду, говоря о любви. Понимаем ли мы под любовью зре-
лый ответ на экзистенциальный вопрос или говорим о тех незрелых формах 
любви называемые – симбиотическим союзом.  

В отличие от симбиотического союза, зрелая любовь – это союз, усло-
вием которого является сохранение целостности и индивидуальности парт-
неров. Любовь – ломает стены, отделяющие человека от других людей, и 
объединяет его с ними, любовь позволяет ему преодолеть чувство отдален-
ности и изоляции и в тоже время остаться самим собой, сохранить собст-
венную целостность.  

2. Любовь между родителями и детьми. 
Поскольку младенец в момент рождения еще не обладает способностью 

осознавать себя и мир, как нечто, существующее вне его. Ребенок учится 
понимать людей: когда я ем, мама улыбается, когда я заплачу, она возьмет 
меня на руки. Подобные ощущения кристаллизуются и объединяются в од-
ном чувстве: «меня любят».  

В возрасте до 8-9 лет ребенок еще не умет любить – он только отвечает 
на любовь. Достигнув подросткового возраста, ребенок преодолевает свой 
эгоцентризм и нарциссизм и у него постепенно формируется принцип зре-
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лой любви: «меня любят, потому что я люблю», «ты мне нужен, потому 

что я тебя люблю» 

3.1. Братская любовь. 
Под братской любовью Фромм понимает «ответственность, заботу, 

уважение, именно этот вид любви имеется в виду в Библии, когда говорит-
ся: Возлюби ближнего своего, как самого себя» [2, с. 118]. Братская любовь 
является любовью между равными, хотя она берет свое начало в любви к 
беспомощному человеку, в любви к бедному и чужому. 

3.2. Материнская любовь. 
Материнская любовь включает в себя несколько аспектов: первый ас-

пект заключается в том, что для сохранения жизни ребенка и обеспечения 
его роста и развития необходимы забота и ответственность. Другой аспект 
далеко выходит за пределы простого сохранения жизни. У матери должна 
быть установка, которая внушала бы ребенку любовь к жизни.  

Связь между матерью и ребенком основана на неравенстве, в котором один 
полностью нуждается в помощи, а другой ее дает. В этом заключается различие 
между материнской любовью и такими формами любви, как братская и эроти-
ческая, так как они представляют собой формы любви между равными.  

Сущность материнской любви предполагает желание того, чтобы ребе-
нок в дальнейшем отделился от матери. 

3.3. Эротическая любовь. 
Рассматривая братскую и материнскую любовь, мы пришли к выводу, 

что оба эти типа любви являются любовь к равным и не ограничиваются 
только одним человеком, а эротическая любовь, напротив, жаждет единст-
ва, полного слияния с одним единственным человеком. По своей природе 
она не всеобща, а исключительна. Именно в эротической форме любви есть 
предпочтительность, которой нет ни в братской, ни в материнской любви. 
«Эротическая любовь делает предпочтение, но в другом человеке она лю-
бит все человечество, все, что есть живого» [2, с. 127]. 

3.4. Любовь к себе. 
Фромм обращает наше внимание на противоположность двух понятий: 

любовь к себе и эгоизм. Он пишет, что большинство людей считают данные 
понятия синонимичными. «Широко распространено мнение, что любить 
других людей – добродетельно, а любить себя – грешно. Считается, что в 
той мере, в какой я люблю себя, я не люблю людей…» [2, с. 133]. В доказа-
тельство полной ошибочности подобных суждений Эрих Фромм приводит 
слова Мейстера Экхарта: «Если ты любишь себя, ты любишь каждого чело-
века так же, как и себя. Если же ты любишь другого человека меньше, чем 
себя, то в действительности ты не преуспел в любви к себе, но если ты лю-
бишь всех в равной мере, включая и себя, ты будешь представлять их как 
одну личность, а личность эта есть и бог и человек. Следовательно, тот кто, 
любя себя, любит всех других одинаково» [2, с. 134]. 

3.5. Любовь к Богу. 
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Религиозная форма любви, берет свое начало в потребности преодолеть 
отчужденность и достичь единства.  

Фромм подмечает несколько парадоксов характерных для западной мыс-
ли. Так, он говорит, что главное направление западной мысли основано на ак-
сиомах аристотелевской логики, поэтому высшую истину Запад стремился 
найти в правильной мысли, и акцент в данном случае был сделан на мышле-
ние, хотя правильное действие было признано важным. «В религиозном раз-
витии это вело к формулировке догматов, бесчисленным спорам о догматиче-
ских формулировках, к нетерпимости к «неверующим» или еретику» [2, с. 
145]. То есть на Западе в качестве основной цели религиозной установки вы-
двигалась вера в Бога. Следствием подобной точки зрения явилось то, что че-
ловек, который верил в Бога, но не жил по-божески, чувствовал себя более 
высоким, чем тот, кто жил по-божески, но не верил в Бога.  

Заключение 
Рассмотрев данные концепции можно легко заметить, что авторы раз-

работали два разных и уникальных подхода к определению любви. Бердяев 
и Фромм по- своему представляли, что есть такое любовь. 

Исследуя данную тему, Эрих Фромм приходит к выводу о необходимо-
сти изменения и человека и общества, утверждая, что без нового человека 
невозможно новое общество. «Основой будущего общества может быть 
лишь человек, способный интегрировать в себе любовь к людям и готов-
ность отказаться от всех форм обладания ради подлинного бытия, пони-
маемого как способность жить без идолопоклонства и всегда быть внима-
тельным к людям; потребность дарить людям свою любовь» [3, с. 5].  

Книга Фромма является действительно неким назиданием людям, пере-
числяя основные формы любви Фромм показывает нам какими они должны 
быть. Если это братская любовь, то она должна основываться на взаимо-
уважении, на взаимопомощи и заботе, а если эротическая, то под ней пони-
мается не просто беспорядочные сексуальные отношения между мужчина-
ми и женщинами, а желание соединения с другим человеком, способность в 
одном видеть и любить все человечество.  

Фромм пишет: «…В акте любви, самоотдачи, проникновения в другого 
человека я нахожу самого себя, открываю себя – открываю нас обоих; я от-
крываю человека» [2, с. 102].  

Концепция любви Бердяева неоднородна, местами противоречива, но 
от этого она не теряет своего шарма, а скорее приобретает. Он относится к 
тому числу философ, которые не боялись высказывать свои взгляды, хотя 
для того времени они были весьма революционными. Так, Бердяев часто 
писал, что в такой области как любовь он ненавидит морализм и законни-
чество и не выносит проповеди добродетелей. Он так же искренне не пони-
мал, как можно уничижать пол, половые отношения, но быть сторонником 
семейных связей, в который зачастую отсутствует всякий намек на любовь, 
это составляет главный минус христианства, отрицать то, что является ис-
точником самой жизни. Бердяев считал, что настоящая любовь – это редкий 
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цветок, она возникает при встрече суженного с суженной. Так же Бердяев 
утверждает, что в наше время слово любовь искаженно, профанировано и 
опошлено падшей человеческой жизнью. 

 В результате, несмотря на различия между авторами, мы можем заме-
тить, что оба они говорили о недостатке любви в современном мире, о ее 
несовершенстве. В наше время, мы остро ощущаем недостаток таких важ-
ных понятий как «милость», «любовь», «милосердие» это все отразилось в 
кризисе моральных ценностей. Русский религиозный философ И. Ильин 
писал по этому поводу: «Да, в людях мало любви. Они исключили ее из 
своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из поли-
тики и воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило 
в духовный кризис, невиданный по глубине и размаху… нельзя нам без 
любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда 
и спасение» [4, с. 11]. 
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Пит Мондриан (настоящее имя Питер Корнелис) (1872-1944), голланд-
ский художник. Его картины, представляющие собой сочетания прямо-
угольников и линий, являются примером наиболее строгой, бескомпро-
миссной геометрической абстракции в современной живописи.  

Родился он 7 марта 1872 в Амерсфорте. Его первые работы были напи-
саны в реалистическом стиле. В 1911 он познакомился с кубистами, и их 
творчество начало оказывать значительное влияние на формирование мо-
лодого художника. Вскоре Мондриан отказался в своих картинах от ма-
лейших намеков на сюжет, атмосферу, моделировку и пространственную 
глубину и постепенно сознательно ограничивал выразительные средства. В 
1912-1916 он строил композиции на основе свободно сконструированной и 
заполнявшей холст пространственной сетки. В это время Мондриан, подоб-
но Жоржу Браку и Пабло Пикассо в период аналитического кубизма, пред-
почитал палитру рыжевато-коричневых и серых оттенков.  
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В 1914 художник вернулся в Голландию к отцу, который был при смер-
ти, и оставался на родине в течение всей Первой мировой войны, а в 1919 
снова уехал в Париж. К этому времени он уже был членом кружка, в кото-
рый входили Тео ван Дусбург, Ауд, Ритвелд и Ван Эстерен. Все они были 
адептами модернизма, работали в стилях, близких к живописи П. Мондриа-
на, и, возможно, оказали на него некоторое влияние в переходе от кубисти-
ческих композиций к чистым геометрическим формам красных, желтых и 
синих прямоугольников.  

В 1917 Мондриан и Тео ван Дусбург основали авангардистский журнал 
"Де Стиль" и группу с таким же названием. Художественный язык, харак-
терный для группы "Де Стиль" основывался на тотальной абстракции и от-
рицал какую-либо связь между восприятием случайных фрагментов дейст-
вительности и художественным творчеством. В соответствии с этой идео-
логией, члены группы сознательно ограничили набор допустимых элемен-
тов живописи прямой линией и прямым углом (т. е. горизонтальной и вер-
тикальной линиями), тремя основными цветами (красным, желтым и голу-
бым), а также тремя основными "не-цветами" (белым, серым и черным).  

 Эстетическая теория, лежавшая в основе этого направления, была на-
звана неопластицизмом. В соответствии с требованиями неопластицизма 
Мондриан еще больше сократил свои художественные средства, используя 
только белый, серый, черный и наиболее интенсивные тона основных цве-
тов спектра.  

К 1920 стиль Мондриана полностью сформировался. Используя прямые 
линии жестких контуров, он делал композиции асимметричными, достигая 
динамического равновесия. Благодаря отказу от частностей и деталей он 
надеялся достичь более ясного выражения универсальных первооснов 
творчества, стремясь обрести то, что он называл "чистой пластической ре-
альностью".  

В 1940 Мондриан переехал в Нью-Йорк; двумя годами позже состоя-
лась его первая персональная выставка. В одной из последних работ ху-
дожника, Буги-Вуги на Бродвее (Нью-Йорк, Музей современного искусст-
ва), появилась тенденция к отходу от строгих классических принципов 
авангарда. В этой работе маленькие квадратики расположены пунктиром на 
сетке линий, что придает всей композиции новую синкопическую слож-
ность и игривость ритма. Умер Мондриан в Нью-Йорке 1 февраля 1944.  

Его произведения оказали влияние на многих современных художни-
ков, таких, как Александр Колдер, Бен Николсон, Виктор Вазарели и Фриц 
Гларнер. Целый ряд направлений в современном искусстве, например ми-
нимализм и оп-арт, восходят к творчеству Мондриана и кружку "Де Стиль", 
так же, как и формы современной архитектуры, рекламы и печати.  

Знаменитый французский Кутюрье Ив-Сен-Лоран в 1965 г. создает 
коллекцию «Мондриан» – по мотивам творчества голландского художника. 
Знаменитое мини-платье воспроизводит «композицию №11» 1929 г. 
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А в 2002 году мотив «Композиции № 10» использовал Джейкоб Арабо 
для создания часов «5 Time Zones» своей марки «Jacobs and Co». Впослед-
ствии коллекция часов разрослась, обретя шикарные и ювелирные формы, 
однако наиболее удачной моделью до сих пор считается самая первая, соз-
данная на основе цветовой палитры Пита Мондриана. 

Мондриан считал, что искусство могло бы послужить для создания но-
вой, образцовой реальности. «Ощущение прекрасного, освобожденного от 
материального субстрата, сделает возможным на новых принципах реорга-
низовать наше материалистически организованное общество». 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ  
КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И. А. Лагутин  
Бийский педагогический государственный университет 

Процессы глобального характера, происходящее в современном мире 
характеризуются посредством двух главных категорий: модернизации, под-
разумевающей обновление за счет интенсивных инноваций и распростра-
нения передового опыта, и глобализации, подразумевающей объединение 
человечества в единую цивилизационную систему, в которой в итоге «уто-
нут» местные культурные различия. Обе эти категории связаны по смыслу. 
Между тем, механизмы, лежащие в основе характеризуемых ими процессов 
требуют прояснения. 

Европейская классическая мысль Нового и Новейшего времени строи-
лась на основе идеи модернизации. Обновление социальной жизни и куль-
турных форм представлялась абсолютной ценностью; преодоление тради-
ции, мешающей движению прогресса, мыслилось как очевидный положи-
тельный фактор социального конструирования и культурного творчества. 
Но социально-культурологическая мысль во второй половине 20 в. столк-
нулась с серьезными ограничениями в отношении оценки радикально-
революционного характера перемен. Так, американский исследователь Ш. 
Эйзенштадт пишет: «Важная дихотомия современного общества – стабиль-
ность и преемственность против перемен. Перемены («прогресс или «раз-
витие») которые могли принимать революционный или же постепенный 
характер, рассматривались как общая структурная тенденция современного 
общества, имеющая позитивную ценность» [1, С. 131-132]. Серьезный пе-
релом в сфере данных теоретических позиций связан с переоценкой роли 
рационального начала смыслообразования в складывании культуры как 
смыслового целого. Рациональность все чаще понимается теперь как доми-
нирующий принцип западной цивилизации Нового времени, а отнюдь не 
как универсальный принцип исторического конструирования, как это по-
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нималось еще совсем недавно. Кроме того начинает радикально меняться 
отношение к культурной традиции. 

Постмодернистская идея не отрицает и не отвергает традиции. Однако 
она и не представляет собой нового ренессанса культурной традиции: Она 
не обнаруживает приверженности какой-либо избранной традиции, которая 
бы выступила эталоном культурной идентичности, а исходит из плюрализ-
ма традиционно-культурных миров, каждый из которых приемлем, но не в 
качестве образца, а скорее в качестве разыгрываемого стиля – он принима-
ется с ощутимой долей иронии. Однако и «игра всерьез» не исключается: 
человеческое сознание, как и в целом культура, формируемая на основе его 
структур, не могут существовать без ощущения собственной идентичности, 
а эта идентичность, как правило, предполагает преемственность – осозна-
ние тождества настоящего тому, что было. 

Особым здесь оказывается и соотношения рационального и внерацио-
нального (эстетического, мифологического, магического, мистического) 
начал. Внерациональные мотивы начинают сочетаться с рациональной ре-
конструкцией реальности в том сложном сплетении смысловых линий, ко-
торое представляет собой современная культура. При этом взвесить соот-
ношение таких линий представляется сложным: что превалирует, конструк-
тивный разум или недискурсивная интуиция, отсылающая к традиционно-
му стилю мышления? Это соотношение, по видимому должно отличаться, 
будучи взвешенным на разных культурно-цивилизационных почвах.  

Важной темой в этой связи стало «новое открытие» факта устойчивости 
в современных и модернизирующихся обществах традиций, обязательных 
форм поведения идущих из прошлого и ссылающихся на прошлые образцы. 

Ш. Эйзенштадт выделяет проблему дихотомии современной социаль-
ной рациональности в противовес другим смысловым культурным ориен-
тациям или ценностям, воплощенным в традициях, религиозном или мис-
тическом опыте. Он пишет: «Рациональность часто воспринималась как 
«техническая» эффективность, то есть как мера овладения человеком самим 
собой и своей судьбой. Противоположный подход выявлял возможность 
того, что, освободившись от стеснительных рамок общих ценностей и ори-
ентаций, от самоконтроля, человек становится добычей собственных нере-
гулируемых и девиантных инстинктов, прихотей, меняющихся и противо-
речивых интересов» [1, С. 89]. То есть рациональность не гарантирует вы-
сокой меры осмысленности социальной жизни, ее высокого культурного 
статуса, она способна ввергнуть человека и общество во власть бессозна-
тельных оснований эгоцентрической мотивации, которая отнюдь не во всех 
случаях способна вести к совершенствованию социальной системы. Для 
обществ, традиционно сложившихся на основе внерациональных способов 
осмысления нравственных, эстетических и многих практических вопросов 
культурной организации жизни, радикальная рационализация может озна-
чать социальную и личностную деградацию. Это культура Запада ориги-
нально рационалистична, все же прочие культурные типы основываются по 
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преимуществу на разных, но в принципе внерациональных мотивах смыс-
лообразования и даже реальной организации.  

Высказываются и такие точки зрения, что процесс модернизации не 
имеет универсального характера, он не присущ природе каждого общества; 
этот процесс отражает уникальную историческую ситуацию, связанную с 
распространением западной культуры по всему миру, дополняемым попыт-
ками незападных стран заимствовать эти модели индустриализации, поли-
тической унификации и т.д. 

Современная модернизация на основе западных – культурно-
рационалистических – образцов рассматривается многими исследователями 
как частный случай модернизации. Сторонник идеи фундаментальной кон-
куренции оригинальных цивилизаций, определяющей историю человечест-
ва со времен активного расширения межцивилизационных контактов, аме-
риканский политолог и культуролог С. Хантигтон, опираясь одновременно 
на суждения видного французского историка культуры Ф.Броделя, считает, 
что было бы наивно думать, что модернизация как «триумф цивилизации в 
единственном числе» приведет к устранению плюрализма исторических 
культур, веками существовавших в лоне великих цивилизаций. «На самом 
деле, – пишет он, – модернизация усиливает эти культуры и приводит к от-
носительному уменьшению силы Запада. В весьма существенном смысле 
можно сказать, что мир становится все более современным и все менее за-
падным» [2, с. 78].  

Аргумент, заставляющий согласиться с мнением С. Хантингтона о по-
стоянной конкуренции цивилизаций как основе международного историче-
ского развития, не теряющей свое значение и в футурологической перспек-
тиве, может состоять в том, что каждая из значимых цивилизаций готова 
выступить в роли культурного центра глобализации, как только ее специ-
фические приоритеты и достижения окажутся жизненно значимыми и, сле-
довательно, притягательными для всего остального мира.  

Так, к примеру, исламская цивилизация выступает со строгими норма-
тивными критериями социально-нравственного порядка, имеющего мисти-
ческое обоснование, и это может оказаться востребованным человечеством 
в условиях массовой деградации и релятивизации нравственных норм, в ус-
ловиях кризиса нравственных отношений – как реакция на эти деструктив-
ные тенденции; – и на этом основывается, по сути, неизменная идея исла-
мизации мира, которая внедрена в качестве ключевой в сами культурные 
основы этой специфической цивилизации.  

В свою очередь, возможна и глобализация по-китайски; она может быть 
реально связана с экспортом дешевой рабочей силы во все регионы мира, и 
будет тогда основываться на конфуцианской по своим истокам этике тру-
долюбия, коллективизма и этнического протекционизма, способной проти-
востоять возможным кризисным проявлениям эгоцентрически разобщенно-
го общества потребления современного западного образца.  
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Российская цивилизация как оригинальный культурный тип тоже порой 
выдвигала приоритеты развития, которые сказывались как передовые в ус-
ловиях цивилизационного кризиса человечества. Такими оказались идеи 
социальной справедливости на основе отказа от частной собственности, ко-
торые хотя и имели теоретические истоки в марксизме, оказались известны 
всему миру как универсально значимые идеи русской революции начала 
ХХ века и, конечно, коренились в нравственно-религиозных традициях 
православной культуры, а также хозяйственной общины и экономического 
этатизма, которые были характерны для отечественной истории многих 
столетий. Исторический неуспех тотально плановой государственной эко-
номики, если рассуждать логически, вовсе не означает фатального неуспе-
ха; возможны такие состояния экономики мира, где факторы планирования 
и регулирования экономических процессов, во-первых, обретут действи-
тельные возможности учета и конструктивного предусмотрения качествен-
но большего объема данных, во-вторых, окажутся востребованными как 
необходимые дополнительные инструменты организации рынка, преодоле-
ния его непредсказуемой стихийности – тогда социализм как цивилизаци-
онная идея может вновь оказаться передовой и притягательной в глобаль-
ном масштабе. При этом главное в данном проекте не это, а приоритет ка-
честв альтруизма и коллективизма как доминирующих культурных ценно-
стей, выступающих в качестве системной основы российской цивилизации 
наличие которых редуцируется рационалистическим проектом эффектив-
ности, заводящим западную цивилизацию в эволюционный тупик, описан-
ный А.Зиновьевым как тупик глобальный [3].  

При этом сама собой напрашивается гипотеза о том, что в основе мо-
дернизации лежит взаимодействие и обмен между культурами разного типа 
их специфическими достижениями, которые именно ввиду особенностей 
этих культур не могут устойчиво воспроизводиться на почве каждой из них 
и поэтому предстают как необходимые заимствования. Так было всегда, и 
только в период 18-20 вв. этот обмен предстал в асимметричном облике 
влияния и даже культурной экспансии Запада с его рационалистической 
традицией. А на рубеже 20-21 вв. ситуация, по видимости меняется: Запад 
сам начинает заимствовать и инкорпорировать внерациональные интуиции 
других культурных типов, что и выражено в указанных тенденциях по-
стмодернизма в культуре и искусстве. Процесс модернизации как форма 
обогащения цивилизаций передовыми достижениями других вполне впи-
сывается в систему цивилизаций как дополняющих друг друга культурных 
типов. Модернизация именно как радикальное обновление культуры связа-
но не столько с медленными тенденциями эволюции, сколько с относи-
тельно быстрыми преобразованиями, которые можно объяснить только 
фактором творчески продуктивного взаимодействия цивилизаций – факто-
ром заимствования форм и образцов, созданных в рамках одной специфи-
ческой цивилизации и обретающих значение общемировых приоритетов 
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развития, восполняющих своеобразные «недостатки» цивилизационного 
развития остального мира. 

При анализе соотношения глобальных тенденций модернизации и со-
хранения культурной идентичности специфических цивилизаций (сохране-
ния поликультурного мира) необходимо поставить и решить проблему все-
общности критериев современного направления культурной и цивилизаци-
онной модернизации.  

В современной литературе по данной проблеме отмечается, что утвер-
ждение западной цивилизации как универсальной способно в принципе 
лишить остальные культуры какой-либо этической или эстетической цен-
ности, сводит их к «местному колориту». И возникающее здесь противоре-
чие не дает стимула для проявления творческих сил трансформирующихся 
культур, теряющих свою идентичность. Так, высказывается и алармистский 
тезис, что если, например, восточный мир не имеет иного выбора, кроме 
как принять «очевидный зов», «единственный выбор», «неизбежную судь-
бу», состоящую в приспособлении к Западу, то это будет означать трагиче-
скую гибель восточных цивилизаций. Если снять излишнюю, как представ-
ляется, драматизацию, то данный тезис сводится к идее саморазрушения 
культур, безоглядно сориентированных на трансформацию на иных куль-
турных основаниях, потери ими самоидентичного существования, вокруг 
которого была построена оригинальная высокая смысловая конструкция, 
обрекаемая теперь на потерю смысла, на отвержение и опровержение ее 
ценностей и идеалов. Культура оказывалась обрекаемой на потерю «кри-
сталлической» смысловой формы и превращение в аморфное массовидное 
состояние, которое нельзя было бы не признать деградацией. 

Поддержание идентичности субъекта культурного преобразования ми-
ра – это неустранимая основа для всех форм адаптации культуры. Но это и 
ключевая проблема для существования цивилизаций как разных, допол-
няющих друг другая проектов культурного преобразования мира и челове-
ка. Обмен, заимствования и взаимовлияния способны не только обогащать, 
но и разрушать культуры при определенных условиях. Этот процесс, если 
внимательно вглядеться в историю, происходил всегда, правда не всегда он 
был безопасен для идентичности и, соответственно, самостоятельного 
субъектного бытия цивилизаций, в которых распространялся. Он логично 
дополняет и необходимо динамизирует и современную систему межциви-
лизационных коммуникаций. И сегодня он тоже не гарантированно безопа-
сен для их существования. Очень ярко эти тенденции проявляются в совре-
менной России, где, как представляется, конструктивная и разрушительная 
функции модернизации (в виде вестернизации) находятся сегодня в состоя-
нии зыбкого баланса, что отображается прежде всего в спектре взглядов на 
настоящее и будущее культурно-цивилизационного развития России, на на-
личие противоположных векторов в их основе и порой острой полемично-
сти. 
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Зыбкий, но необходимый баланс между автохтонной культурной тра-
дицией и глобальным модернизационным экспериментом – с перевесом то 
в одну, то в другую сторону – залог динамичной устойчивости в процессах 
культурного творчества – в его несводимости к массовизации культуры, не 
творчества не предполагающей. 
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ЧАК КЛОУЗ: МАСТЕР  
СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 

О. В. Ладурко 
Томский институт бизнеса 

Творчество – изнурительный вечный 

процесс, имеющий начало, но не имеющий 

конца. 

Ч. Клоуз 

Современный американский художник, мастер психологического порт-
рета, один из крупнейших представителей гипер- и фотореализма, Чак Кло-
уз родился 5 июля 1940 года в Монро, штат Вашингтон (США). Интерес к 
искусству проявился очень рано, уже в 8 лет он брал частные уроки, изучал 
анатомию, школу классического рисунка, рисовал обнаженную натуру. 
Восхищался античностью, ренессансом и академизмом и даже не подозре-
вал о тех изменениях, которые происходили в то время в мире искусства. В 
1950-х в Нью-Йорке был распространен абстрактный экспрессионизм, 
крупнейшими представителями которого были Джексон Поллок, Марк То-
би и другие. Первое потрясение Чака случилось в 1953 году, в музее Сиэт-
ла, он набрел на гигантское полотно, испещренное нитями краски. Это был 
Джон Поллок, полотно было написано в технике дриппинга. Оно поразило 
и обескуражило Чака. Именно с того дня абстрактный экспрессионизм стал 
его манией, Клоуз стал досконально изучать технику своего кумира. Но 
вскоре на смену абстракционизма приходит поп-арт и Чак с головой уходит 
в новый для него стиль. В 1960 году оканчивает обучение в университете 
Вашингтона, а через 4 года – Йельский университет, получив поощритель-
ный грант, он отправляется в Вену.  

После возвращения в Америку (1967 г.) Клоуз переезжает в Нью-Йорк, 
где начинает свою преподавательскую деятельность в школе визуальных 
искусств, активно увлекается черно-белой фотографией и фотореализмом. 
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В это же время начинает работать над серией крупноформатных гиперреа-
листических портретов, дав им общее название "Головы". Создаёт ставший 
впоследствии знаменитым свой автопортрет. Впоследствии портрет боль-
шого формата становится главным жанром творчества Чака Клоуза. "Голо-
вы" представляют собой 8 двухметровых черно-белых портретов друзей и 
знакомых Клоуза, написанных с черно-белых "паспортных" фотографий, 
расчерченных на мелкие клеточки. Казалось бы, получатся отстраненные, 
формальные изображения в стиле классического американского фотореа-
лизма, но получились дружеские, эмоциональные работы. Секрет в том, что 
Клоуз практически всегда пишет портреты людей, которых очень хорошо 
знает (родственники или близкие друзья). "Головы" принесли ему популяр-
ность. Начиная с 1969 года, его работы начинают приобретаться музеями, 
он принимает участие в различных выставках, организовывает персональ-
ные выставки. 

С 1970 года начинает свои эксперименты с использованием в живописи 
3-х основных цветов: красного, синего и жёлтого. При этом краски не сме-
шиваются предварительно на палитре, а наносятся непосредственно на 
холст отдельно, последовательными слоями. Он пробует себя в технике 
принтования и печати изображений. По приглашению фирмы "Полароид" 
участвует в тестировании новой камеры, создает серию фотографий и кол-
лажных портретов. В 1984 году создаёт серию "Обнажённые". Моделями 
служат не близкие и друзья, как прежде, а профессиональные танцоры и ар-
тисты.  

Все, казалось бы, шло своим чередом, но вмешалась судьба, в 1988 году 
он оказался прикованным к инвалидному креслу и частично парализован. 
Но Чак не привык сдаваться, уже через полгода реабилитационного лече-
ния он частично смог шевелить пальцами и думал над продолжением рабо-
ты. Он начал искать новую форму передачи изображения, решение пришло 
неожиданно. Чак Клоуз начинает работать, как и прежде, с фотографиями, 
расчерчивает поле снимка на квадраты и с помощью ассистентов переносит 
эту сетку на холст. Затем он намечает переходы от одного оттенка к друго-
му и выводит в каждой клеточке маленькие геометрические фигурки раз-
ных оттенков. Получается огромный, пестрый ковер, который вблизи мож-
но принять за поп-арт. Но на расстоянии 2-3 метров фигурки сливаются в 
фотографический слегка размытый портрет. 

Критики были в восторге. Выставки "Нового Клоуза" открывались одна 
за другой. Критики придумывали название новой техники, например "Пик-
сельный реализм", сам Клоуз называет свой метод по-домашнему – "Вяза-
ние". Чуть позже он начинает свои эксперименты с дагерротипами, создает 
серию работ. 

В 1998 году избирается членом Американской Академии науки и ис-
кусства, а также становится обладателем всевозможных престижных пре-
мий в области искусства. 
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Чак Клоуз является ярчайшим представителем актуального искусства, 
он впервые сумел соединить на одном полотне два противоположных сти-
ля: абстракционизм и фотореализм. Ему принадлежит ведущее место в пе-
реосмыслении искусства портрета. Восхищает сила духа этого человека, 
несмотря на тяжелую болезнь, он продолжает работать, создавать новые 
произведения, строить планы на будущее и любить жизнь.  

 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ЭПОХИ МОДЕРНА.  
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО РЕНЕ ЛАЛИК 

А. О. Малухина 
Томский институт бизнеса 

Стиль модерн получил широкое распространение в искусстве в послед-
ние десятилетия 19 века и в начале 20 века. За короткий срок этот стиль пе-
режил периоды становления, расцвета и угасания, но при этом захватил ис-
кусство почти всех цивилизаций.  

При упоминании модерна воображению представляются текучие 
складки, бабочки, стрекозы, длинные локоны волос. Характерная черта мо-
дерна это отсутствие прямых углов. Природа была неиссякаемым источни-
ком вдохновения для художников этого времени. Цветы, стебли и листья 
благодаря естественно изогнутым силуэтам, служили щедрым материалом. 

Интересно в это время развивалось ювелирное дело. Женщина-цветок, 
привлекающая бабочек, стрекоз и, конечно же, мужские взгляды – вот идея, 
вдохновляющая дизайнеров модерна. Множество материалов смешалось в 
изделиях этой эпохи. 

Одним из значимых ювелиров был Рене Лалик. Родился он 6 апреля 
1860 г. во Франции. Изначально учился живописи, хотел стать художни-
ком, но в силу семейных обстоятельств нанимается помощником ювелира 
Ококу. Именно у него Лалик учится ювелирному делу и заодно зарабатыва-
ет деньги на жизнь и продолжил обучаться в художественной школе, уби-
вая тем самым 3 зайцев. Учась в художественных школах, он уделяет осо-
бое внимание рисованию флоры и фауны, оттачивает технику. Впоследст-
вии эти витые, точеные фигурки становятся его «визитной карточкой», зна-
чимым элементом фирменного стиля, получившего всемирное признание. 
Хотя многие его учителя считали, что он зря тратит время, занимаясь юве-
лирным делом, видя в нем только великолепного художника. 

Поначалу он работал на дом Картье, где он делал эскизы украшений. 
Вскоре он становится популярен. Несмотря на то, что его работы для мно-
гих людей были больно экстравагантны. Заказы на изделия делала извест-
ная в то время актриса Сара Бернар, и даже императрица Александра Федо-
ровна. Что было само по себе хорошим показателем и своеобразной рекла-
мой для его работ. 
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В скором времени 1885г. он основывает собственный бизнес. Создав 
конкуренцию тогдашним ювелирным домам, которые впоследствии сами 
делали заказы на его работы и эскизы. Его творения: бабочки, стрекозы, ко-
лосья были богемны, а знать требовала помпезных украшений, но он отри-
цал эту эстетику. Он предлагал смелые формы и непривычный материал, 
например перламутр и хрусталь. При этом рос спрос, как и количество за-
казов. 

Он не ограничивается традициями, т.е. золотом и драгоценными кам-
нями, а экспериментирует с разными материалами: покрывает изделия эма-
лью, вырезает камеи из слоновой кости, использует полудрагоценные кам-
ни, и даже поделочные камни. 

Лалик с его пристрастием к природным формам – бабочкам, стрекозам, 
шершням, павлинам, змеям, лилиям и орхидеям – в любом жанре проявлял 
себя как художник. 

По идее любая вещь Лалик – это, прежде всего образ, определенный 
прихотливый образ, призванный совпасть или не совпасть с покупателем: 
тут и стрекозы, и иные насекомые, змейки и растения, цветы и птицы, гро-
тескные фигурки и мифологические сценки. Есть в этом и определенная 
идея: женская красота опасна, и горе тому, кто не поймет этого сразу. 

Он экспериментировал с камнями, загадочными сплавами эмалей и ме-
таллов. Богатая гамма оттенков янтаря, от белого до густого вишневого и 
черного. Элегантность слоновой кости, простота прозрачного стекла, сия-
ние жемчужного перламутра причудливо сочетаются в изделиях Лалик. Он 
использовал опаловые оттенки в изделиях. В работах господствовали теку-
чие плавные линии. В своих работах он использовал эмаль, которая была 
похожа на цветное стекло «оконная эмаль». 

Ажурную, прорезанную металлическую заготовку кладут на лист мед-
ной фольги, заполняют эмалью предназначенные для нее касты и дают за-
твердеть. После этого заготовку помещают в кислоту, что разъедает фольгу. 
Такой метод изготовления, чаще всего ассоциируется с Рене Лалик. 

Его декоративное искусство становится сенсацией Брюссельской Все-
мирной выставки 1897 года и Парижской 1900 года, где ему присудили 
Гран-при. Через несколько лет на выставке у него был собственный па-
вильон. 

1904г. Лалик увлекается Художественным стеклом. И создает множе-
ство работ, в том числе и ювелирных. Создает стеклянные броши и подвес-
ки самых неожиданных форм – круглые, квадратные, вытянутые или напо-
минающие падающую каплю воды, декорированную изображением рыбки. 
Он использует стеклянные вставки в своих работах. 

Пожалуй, самая его известная работа – золотая брошь женщина-
стрекоза. Для головы и тела женщины в этой блестящей брошке, Лалик ис-
пользовал полудрагоценный светло-зелёный хризопраз; крылья стрекозы 
декорировал эмалью с золотом и нерегулярными лунными камнями, окру-
жил алмазами, чтобы передать переливающийся символ крыльев насекомо-
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го. Заметьте, как крылья – в четырех местах и изгибах хвоста, позволяют 
этой крупной брошке прилегать к телу и повторять движения женщины, 
носившей это украшение.  

Брошка воплощает многие из тем, которые характеризуют стиль Арт 
Нуво. Природа, метаморфоза, и эротизм все выражены в этом тревожащем, 
фантастическом изображении женщины-стрекозы.  

Метаморфоза, или перетекание одной физической формы к другой, бы-
ли главной темой для многих художников Арт Нуво. Здесь, женщина и на-
секомое соединены в почти угрожающее существо с золотыми когтями. 
Идея роковой женщины, или опасной женщины, была актуальной темой во 
многих шедеврах Арт Нуво. Брошь «Стрекоза» торс вырастает из длинной 
вертикали хвоста, которая ассоциируется с облегающим женским туалетом 
того времени. 

Именно Рене Лалик считают одним из создателей модерна. И называли 
современники его «ювелиром-поэтом». 
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В ПРЕДВЕСТИИ ОП-АРТА: ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ 

К.Е. Миронова 
Томский институт бизнеса 

Виктор Вазарели (р. 1908), французский художник, уроженец Венгрии, 
в 1930 переехавший в Париж. В 1950-60-е гг. стал одним из основополож-
ников и крупнейшим мастером оп-арта. Его живописные композиции, напи-
санные яркими и чистыми тонами "космического спектра" основаны на опти-
ческих иллюзиях, рождающих эффект волшебно преображающегося про-
странства. Развивал свои художественные открытия в широком диапазоне – от 
монументальной архитектуры до маленьких сувенирных мультиплей. 

Осознание возможности отобразить движение и время на плоской по-
верхности холста привело Вазарели к разработке нового направления в его 
творчестве. В 1951 году в Галерее Дениз Рене впервые были представлены 
работы, построенные по новым правилам, а не на основе сочетания цвето-
вых плоскостей. Вазарели выставил огромные фотограммы – образы, соз-
данные на фотографической бумаге путем прямой экспозиции, состоящие 
из белых линий на черном фоне или черных линий на белом фоне. Он на-
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звал данные творения «Фотографизмами», так как это были фотографиче-
ским образом увеличенные до размеров 3x5 метров графические рисунки. 

Интерес Вазарели к динамическим структурам проявился уже в «Гра-
фических штудиях» 1930-х годов, а на самом деле восходил к детскому 
опыту художника. Мастер вспоминал, что его всегда зачаровывали пере-
плетения различных линий, будь то изобары на картах погоды или нити в 
марлевом бинте. Его интересовали те эффекты движения, что рождались 
при рисовании двух одинаковых фигур на двойном стекле или изменчивые 
конфигурации пейзажа, увиденные из окна несущегося поезда. 

Появление новых работ в начале 1950-х годов произошло во многом 
благодаря увлечению Вазарели фотографией и возможностям, что несла 
фототехника. Во-первых, фотографическое увеличение позволило мастеру 
в значительной степени усилить эффект от рисунков. Чрезвычайно увлекал 
его и негативно-позитивный принцип фотографии, что позволял экспери-
ментировать с позитивами и негативами будущих снимков. 

Идея включить зрителя в процесс творчества впервые проявилась у Ва-
зарели именно в связи с созданием «кинетически глубоких картин». Эти 
картины требовали от смотрящего фактического движения, если он хотел 
получить правильное впечатление и действительно увидеть их. Каждый 
шаг рождал новые образы. Само рассматривание как процесс и составляло 
их сюжет. Глаз, соблазняемый никогда не виденным прежде визуальным 
феноменом, всего лишь следит и отражает движение и больше не в состоя-
нии зафиксировать неподвижный образ даже на одно мгновение. Именно 
этот по-настояшему болезненный тип восприятия имел в виду Вазарели, 
когда говорил об «эмоциональных шоках», которые «непрестанно сменяют 
один другой». 

В 1955 году Вазарели выступил организатором выставки в Галерее Де-
низ Рене, экспозиция носила название «Движение». Темой выставки стала 
разработка живописцами проблем кинетики. Вазарели представил « кине-
тически глубокие картины», где движение рождалось исключительно за 
счет оптического феномена. После выставки за Вазарели закрепилась репу-
тация одного из лидеров оп-арта. 

Этот термин, сокращение от словосочетания «оптическое искусство», 
впервые возник в художественной критике в середине 1960-х годов для 
описания абстрактной оппозиции искусству поп-арта. И в отличие от поп-
арта, оп-арт мог опереться на почти полувековую традицию, которую мож-
но охарактеризовать как постоянное стремление к увеличению «эмоцио-
нального шока» для глаза.  

Художники движения оп-арт, среди известных представителей которо-
го можно назвать Бриджет Райли, Ричарда Анушкивича п Франсуа Морел-
ле, – все разделяли увлечение эксплуатацией одного определенного оптиче-
ского феномена, позволявшего постоянно держать глаз в напряжении. Они 
использовали замысловатые узоры, искаженные линии, контрасты, оста-
точные изображения, инверсионные фигуры, словом, взаимозаменяемость 
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фона и фигур, пространства и плоскости. Среди других характерных черт 
данного искусства следует назвать отсутствие статики, в любом ее прояв-
лении, а также частое обращение к большим форматам, так что картина бу-
квально втягивает зрителя внутрь. 

Подобный тип искусства не может существовать без активного участия 
зрителя. Вместо дистанции оно требует участия, вместо созерцания – ак-
тивного действия. 

Вазарели как-то сформулировал свой программный принцип следую-
щим образом: «Теперь на карту поставлено не "сердце", но сетчатка глаза, а 
знаток искусств становится объектом исследования для экспериментальной 
психологии. Резкие черно-белые контрасты, непереносимые вибрации до-
полнительных цветов, мерцание линейных сетей и перестраивающихся 
структур... все эти элементы в моих работах призваны не погружать зрите-
ля... в сладкую меланхолию, а пробуждать его».  

К выставке «Движение» Вазарели опубликовал «Желтый манифест», в 
котором он не только дал объяснения касательно особенностей кинетиче-
ского искусства, строящегося на серийных композициях из основных гео-
метрических элементов, но также и поставил вопросы относительно воз-
можностей воспроизведения, распространения и внедрения этого искусства 
в повседневную жизнь. Подобная тенденция к слиянию художественных и 
социальных целей, которой и посвятил себя с этого момента Вазарели, ока-
залась крайне актуальна для парижской художественной сцены послевоен-
ных десятилетий. 

 Отталкиваясь от своих «кинетически глубоких картин», Вазарели соз-
дал серию под названием «Черное и белое». Эти работы также состояли из 
двух наложенных и взаимодополняющих друг друга черных и белых час-
тей, однако между ними на этот раз не было промежуточного пространства 
– напротив, обе части соединялись в одну плоскость. Полученные в резуль-
тате фотограммы затем были проработаны тушью, после чего окончательно 
переведены на холст. Подобные сверхналожения, например в работе От-От 
(рис 1) и Леир (рис 2), пересекаются таким образом, что создается ощуще-
ние слоистого или наслаивающегося пространства. В нескольких творениях 
периода «Черное и белое» подобный эффект возникающей глубины уступа-
ет место решетчатому орнаменту, ритмично распространяющемуся по по-
верхности картины. Такие произведения, как Битлинко (рис 3) и Сверхно-
вые (рис 4) конца 1950-х годов, построены на основе бинарного орнамента 
– черных и белых кирпичиков, покрывающих всю поверхность холста по-
добно решетке. Ощущение движения возникает благодаря странным втор-
жениям в общую композицию диагональных элементов или взбухающих 
квадратов, которые побуждают глаз к дальнейшему движению и создают 
ощущение вибрации во всей композиции. 

Идея создания образа на основе ритмической последовательности би-
нарных элементов стала ключевым шагом для следующего этапа творчест-
ва Вазарели. 



 

– 328 – 
 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАТАРСТАНА  
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА  

В СИСТЕМЕ МНОГОСТОРОННЕГО СИНТЕЗА КУЛЬТУР 

С. Д. Мурзенкова 
Томский государственный педагогический университет 

Каждый народ обладает материальными и духовными ценностями, 

созданными в прошлом, а также памятниками и историко-культурными 

территориями и объектами, значимыми для сохранения и развития само-

бытности этого народа, его вклада в мировую цивилизацию. Всё это со-

ставляет культурное наследия народа.  

Республика Татарстан, входящая в состав Российской Федерации – од-
на из крупнейших культурных центров России. Татарстан – это место со-
существования мусульманского и христианского (православного) культур-
ных миров. Столицу республики – Казань можно назвать вторым после 
Москвы городом, считающимся православно – мусульманским центом Вос-
точной Европы. В религиозном смысле Татарстан также является регионом 
повышенного значения, поскольку его конфессиональное содержание непо-
средственно отражается на конфессиональном содержании всех прилегаю-
щих к нему областей, а, значит, на конфессиональном содержании всей 
России.  

Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным 
наследием. В республике проживают народы с разным историческим прошлым и 
культурными традициями. Сочетание по крайней мере трех типов культурных 
взаимовлияний (тюркского, славяно-русского и финно-угорского), а также двух 
религий (ислама и христианства) определяет уникальность этих мест, своеобра-
зие культурных и исторических ценностей [4, с. 25]. 

Диалог, полифония культур в Татарстане являются фактором историче-
ского развития в течение многих веков. Характерной чертой этого истори-
ческого развития были тесные экономические и культурные связи с различ-
ными государствами Востока и Запада. Результатом взаимодействия куль-
туры трёх крупных этносов: финно-угорского (мари, мордва, удмурты), 
тюркского (татары, чуваши), славянского (русский) стала особая этнокуль-
турная среда при сохранении специфики и традиций каждой из националь-
ных культур. Исторические и художественные памятники, новые исследо-
вания и находки свидетельствуют об огромном культурном потенциале ре-
гиона [3, с. 7]. 

По мнению большинства учёных, занимавшихся исследованием татар-
ской культуры, искусство и архитектура народа берут своё начало в куль-
туре домонгольских булгар. Культура волжской Булгарии стала основой 
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для становления и развития искусства не только татар, но и других народов 
Поволжья: чувашей, мари, удмуртов.  

Сегодня республика – то место, где мирно уживаются, сосуществуют и 
сотрудничают две крупные конфессии, две цивилизации, основанные на 
исламе и христианстве. Татарстан – многонациональный субъект Россий-
ской Федерации. Сформировавшиеся традиции взаимопонимания и толе-
рантности между народами придают республике неповторимый мультина-
циональный и поликонфесиональный колорит. История последних столе-
тий не знает ни одного конфликта на межэтнической или религиозной поч-
ве в Татарстане [7]. 

Наверное, трудно найти в России регион с таким разнообразием мирно 
сосуществующих представителей религиозных верований. Это и мусульма-
не, и христиане (в числе которых – православные, старообрядцы, католики, 
протестанты различного толка), а также иудеи, кришнаиты, бахаисты... Та-
кое религиозное многообразие и мирное сосуществование различных кон-
фессий во многом уникально, его изучение и, главное, сохранение – важная 
государственная задача. Сегодня в Татарстане различных религиозных ор-
ганизаций насчитывается около тысячи. Число мусульманских общин при-
ближается к семистам, а православных – более ста пятидесяти [5, с. 3]. 

В последние годы в республике идет интенсивный процесс возвраще-
ния культовых зданий верующим, в чем видится восстановление историче-
ской справедливости. Начиная с 1988 года религиозным мусульманским и 
православным организациям передано более 50 культовых зданий – памят-
ников истории и культуры: Азимовская, Соборная, Султановская, Бурнаев-
ская мечети в городе Казани, мечети в других районах республики; Петро-
павловский собор, Софийская надвратная церковь Богородицкого монасты-
ря, Богоявленская, Старообрядческие церкви, Ивановский монастырь в Ка-
зани, церкви и монастыри в других районах; верующим также были пере-
даны следующие культовые здания: синагога, лютеранская кирха, католи-
ческая часовня [5, с. 19]. 

Появление католического храма – новое и убедительное свидетельство 
стремления к диалогу культур, к взаимному уважению и терпимости. Коло-
кольни новой католической церкви вторят находящимся по соседству купо-
лам православных церквей и минаретам мечетей, создавая неповторимую 
гармонию архитектурных форм и ритмов, картину добрых отношений Вос-
тока и Запада. 

Уникальным памятником всех религий и народов является храм куль-
туры и истины, носящий не столько культовый, сколько просветительский 
характер – Вселенский храм. Среди куполов храма – мусульманский полу-
месяц, православный крест, знак Рериха, колесо истории и пр. Шестнадцать 
религий в одном храме. И те, что существуют до сих пор, и те, что канули в 
лету. У каждой веры – свой купол и свой зал. Соединение всех религий в 
одном соборе – как символ терпимости людей друг к другу. 
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Сложнее дело обстоит в области культуры, которая больше похожа на 
мозаичное панно. В ней есть татарское народное и профессиональное ис-
кусство, музыка, русский фольклор с некоторыми весьма незначительными 
местными особенностями, фольклор других народов Татарстана, профес-
сиональное исполнительское искусство (опера, балет, симфоническая му-
зыка), в котором слабо выражен этнический компонент, современная легкая 
музыка как в форме татарской эстрады, так и "интернациональной" совре-
менной музыки на русском языке и т.д. Хотя мозаичность существует и в 
чисто русской среде России, тем не менее, в Татарстане она более ярко вы-
ражена [3, с. 36]. 

Сегодня в Татарстане государством охраняется более 25 тысяч объек-
тов культурного наследия. Из 103 историко-культурных заповедников и 
музеев-заповедников России 6 находятся в республике. Среди них особое 
место занимают Казанский Кремль, включенный в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, Древний Булгар – самый северный в мире 
памятник средневекового мусульманского зодчества, образец болгаро-
татарской архитектуры середины XIII-XIV веков и Свияжск – исторический 
город в Среднем Поволжье, оказавший значительное влияние на распро-
странение духовной и материальной культуры христианства. Татарский 
праздник Сабантуй номинирован в Список нематериального наследия 
ЮНЕСКО [1, с. 3]. В республике выявлено более 7 тысяч объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры). Из них 1 555 состоят 
на государственной охране федерального, регионального (республиканско-
го) и местного (городского, районного) значения [3, с. 51]. 

Одним из наглядных примеров государственной культурной политики 
в области сохранения и популяризации наследия является Казанский 
Кремль. Так, во время празднования 1000-летия Казани тысячи жителей 
республики и гостей из ближнего и дальнего зарубежья стали свидетелями 
торжественного открытия мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора, 
символизирующих мирное сосуществование двух главных религий респуб-
лики – мусульманской и христианской.  

Зодчество Казани развивалось преимущественно в русле общерусских 
архитектурных стилей. Каждая эпоха, каждый строительный период оста-
вили здесь прекрасные памятники, свидетельствующие о мастерстве, тон-
ком художественном вкусе казанских градостроителей. Но, будучи по са-
мому своему существу интернациональным городом Казань в своём облике 
отразила взаимовлияние двух культур, двух архитектурных начал – русско-
го и татарского [3, с. 38].  

Особенное место в архитектурном ансамбле Казанского кремля зани-
мает знаменитая башня Сююмбике. Это один из уникальных и самобытных 
памятников средневековой архитектуры. Её стиль является ярким отраже-
нием национальных традиций и, по существу, стал выражением синтеза 
двух культур: восточной (татарской) и восточно-европейской (русской) [4, 
с. 61]. Ярким примером подобного синтеза в Казанской архитектуре явля-
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ется также мечеть Марджани. В её архитектуре хорошо просматриваются 
черты русского барокко: стены, отделанные пилястрами и пышные налич-
ники окон. Черты православного, исламского, католического и иудейского 
зодчества несёт в своём облике эффектная 62- метровая башня из красного 
кирпича – Богоявленская колокольня [5, с. 71]. 

Необходимо отметить, что татарская народная культура и зодчество 
развивались под влиянием русского искусства. Однако это вовсе не говорит 
об утрате народом своих традиций. В архитектуре Казани 2ой половины 18 
столетия можно заметить появление новых элементов: лепных орнаментов, 
с помощью которых мастера декорировали своды, потолки и стены религи-
озных и светских построек. Такие детали являлись своеобразным синтезом 
русского барокко и татарского цветочно–растительного рисунка.  

Крупнейшим хранилищем памятников материальной и духовной куль-
туры являются музеи. Создана разветвленная сеть государственных и муни-
ципальных музеев, состоящая из более 100 музеев историко-краеведческого, 
литературно-мемориального и искусствоведческого профиля. В них хранится 
1 120 792 движимых памятника истории и культуры российского и мирового 
значения. Среди них коллекции археологических памятников, монет различ-
ных государств и эпох, этнографические материалы народов края, произведе-
ния изобразительного искусства, старинные книги и письменные памятники. 
Преимущественно в коллекциях музеев находятся памятники местного проис-
хождения, но вместе с тем, в большом объёме представлены и другие культу-
ры Запада и Востока. Предметы восточного происхождения из Средней Азии, 
Закавказья, Дальнего Востока (Китая, Японии), Турции и Ирана отражают 
традиционные торговые, культурные, религиозные связи и в большой мере 
специфику местной культуры [3, с. 37]. 

Самым ранним уникальным документом, находящимся в музейных ар-
хивных фондах Татарстана, является арабская рукопись XI века на перга-
менте – список известной «Книги» Сибавайхи, знаменитого восточного 
ученого-лингвиста. Собраны также рукописи XV-XIX вв. на русском, 
французском, немецком, греческом, латинском, арабском, персидском, ту-
рецком, монгольском, тибетском и других языках. Собрания редкой книги 
включают в себя уникальные памятники не только татарской литературы, 
но и располагают экземплярами русской старопечатной книги. Наряду с 
шамаилями, ювелирными украшениями, ткаными и вышитыми предметами 
традиционного татарского интерьера в коллекцию декоративно-
прикладного искусства входят и русские этнографические материалы, ко-
торые богаты различными вышивками, церковными предметами с лицевым 
и орнаментальным шитьём, ритуальными предметами.  

Несмотря на то, что ислам – существенный компонент национальной 
культуры Татарстана и, несомненно, оказывающий значительное влияние 
на искусство татарского народа, немаловажную часть культурного наследия 
составляют православные иконы (наиболее ранний памятник – икона Ка-
занской Божьей Матери), шедевры русской классической живописи (Д.Г. 
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Левицкого, В.А, Тропинина, И.К, Айвазовского, И.Е. Репина), редкие ста-
ропечатные издания (Тверское Евангелие 15 века, Остромирово Евангелие 
11 века, Ефремово Евангелие Московской печати 17 века, Острожская биб-
лия 16 века) и другое [3, с. 36]. 

Воспитание граждан Татарстана требует адекватного освещения вклада 
всех великих людей, живших в крае, будь то: татары, русские, чуваши, ма-
рийцы, удмурты, мордва, немцы, поляки, евреи и др. С Татарстаном связа-
ны имена выдающихся деятелей искусства и культуры, чьи творения сейчас 
вписаны золотыми буквами в историю не только Татарстана, но также Рос-
сии и всего мира. В одном ряду должны стоять Кул Гали и Аксаков, Му-
хаммедьяр и Лев Толстой, Марджани, Лобачевский, Шаляпин и Сайдашев, 
Тукай, Бутлеров и Карл Фукс, Бехтерев и Муштари, Хлебников, Цветаева и 
Мусса Джалиль, Софья Губайдуллина, Яруллин и Жиганов, Урманче, За-
войский и многие другие. Они все внесли свою лепту в развитие своеобраз-
ной культуры Татарстана, и было бы большой ошибкой не замечать их дея-
тельности только потому, что российские учебники написаны иначе. Рес-
публика обладает огромным идейным, литературным, художественным, 
научным наследием, на базе которого есть возможность формировать ис-
тинных патриотов Татарстана. 

Будучи многонациональной республикой, Татарстан включает в себя 
памятники культурного наследия представителей различных религий и 
культур. Татарстан – уникальное место, где сосуществующие культуры не 
противоборствуют, а дополняют друг друга, формируя своеобразную еди-
ную, уникальную «Культуру», которая привлекает внимание и вызывает 
интерес. В Татарстане представитель любого культурного пространства 
может найти для себя что-то родное, то, что будет в полной мере соответст-
вовать его миропредставлению. Недаром центр Татарстана, его столица – 
Казань, является современным центром паломничества не только для му-
сульман, но и для православных христиан. Казань – средоточение проявле-
ний поликонфессионального диалога в Татарстане. Сохранение историко-
культурного наследия это и дань уважения памяти наших предков, и залог 
осмысленного и созидательного существования последующих поколений. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

С. Е. Осокина 
Томское областное музыкальное училище имени Э. Денисова 

Размышления над развитием духовного модуля, отвечающего новым 
реалиям стремительно меняющейся действительности, включение в него 
формирование всего того, что позволяет человеку, как самостоятельной 
личности, сознательно строить свою жизнь, нести ответственность за нее и 
транслировать гуманистические ценности, привело к обращению присталь-
ного внимания на развитие не только профессиональной мотивации в обу-
чении студентов, но и к воспитанию способности к самовоспитанию, само-

совершенствованию, саморазвитию, как важней духовной составляющей 
человеческой личности. Именно эта способность позволит осуществить 
стремление к созиданию гармонической личности. Думается в этом стрем-
лении великая задача наступившего века. Гармония... Загадка... Тайна. 
Смысл. Суть. Сверхзадача воспитательной деятельности. 

Сегодня начинают прослеживаться внутренние смысловые черты сме-
ны парадигмы культуры. Духовная ситуация сегодняшнего времени одной 
из характерных своих особенностей имеет появление особого социокуль-
турного феномена – сознания, освобожденного от установок на приоритет 
идеологических ценностей, способного не только к воспроизводству усво-
енного культурного опыта, но и к творческой созидательной деятельности, 
предполагающей аналитическое восприятие действительности. Воспитание 
такого сознания предполагает сложную, инновационную работу, построен-
ную на основе нового комплекса задач: 

� поиска активных средств воздействия с учетом вариативного 
подхода на обучение и воспитание высокопрофессиональной 
личности; 

� созидание гуманитарной среды, способствующей развитию ду-
ховно полноценной личности; 

� формирование способности к самосовершенствованию, самооб-
разованию, самовоспитанию. 

Решение такого рода задач невозможно без изменения мировоззрения, 
совершенствования культуры, без обновления общественного сознания. 

Все мы с детства сталкиваемся с проблемами добра и зла, справедливо-
стью и несправедливостью. Всем нам приходится думать, что такое нравст-
венно и что не нравственно; принимать решения, опираясь на данные поня-
тия. Эти решения влияют на нравственный климат в нашей стране и миро-
вом сообществе. Человек должен учиться принимать нравственные реше-
ния. Именно вопросами нравственности издавна занималась религия, важ-
нейшая форма общественного сознания.  
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Для плодотворного развития личности, определения смысла жизни, сво-
его места в ней, духовного развития важно обращение к религиозной тради-
ции, которая долгое время служила оплотом нравственности, обеспечивала 
культурную традицию и давала устойчивость нашей государственности. 

В условиях динамично развивающейся межгосударственной ситуации, 
радикальным переменам в устройстве нашего отечества, изменениям обще-
ства в целом происходит обращение к духовным истокам, все большее 
включение религиозных нравственных ценностей в сознание современного 
молодого человека. Современное мировое сообщество осознает, что ны-
нешние глубокие экономические проблемы, приведшие к мировому эконо-
мическому кризису, в своей основе имеют и отсутствие устойчивых нрав-
ственных основ общественного поведения. Именно осознание этого вклю-
чает всех нас от простого прихожанина до политического лидера в орбиту 
нравственных поисков религии (в условиях нашего государства чаще всего 
православия) как выражение потребности человеческой личности в приоб-
щении к вере.  

Высшее назначение человека – развивать душу. Именно об этом свиде-
тельствует опыт религиозного познания, включающий важнейшие нормы 
поведения. Религиозные практики способствуют гармонизации обществен-
ных отношений, заставляют юношей и девушек задуматься о фундамен-
тальных понятиях нравственности, таких как справедливость, благо, сча-
стье, вера, неверие.  

Путь познания сложен и тернист. Не только для обучающегося. Но и 
для обучающего. И в центре всего вновь и вновь не только получение сту-
дентами необходимой суммы знаний для дальнейшей профессиональной 
деятельности, но и осознание настойчивой социальной потребности сози-
дания гармонической личности, как личности обладающей не только про-
фессиональными умениями, но и высокой ценностной ориентацией, спо-
собной к саморазвитию уже за пределами учебного заведения, имеющей 
внутреннюю потребность к постоянному профессиональному и нравствен-
ному совершенствованию, развитию гармонического взаимодействия себя 
и мира, формированию потребности обращения к высоким образцам чело-
веческого духа как постоянному источнику личностного созидания. Все это 
невозможно, как показывает социальный опыт, без обращения к религиоз-
ной традиции.  

Студенты музыкального учебного заведения, будущие педагоги, во 
время обучения постоянно обращаются к духовной музыке. Особенно эта  

музыка востребована при обучении студентов по специальностям «Хо-
ровое дирижирование» и «Музыкальное образование».  

Религия призывает к признанию бытия, непостижимого разумом, му-
зыка помогает это бытие ощущать. И тем самым привлекает религию в со-
юзницы для обоснования своей величественной значимости. Музыка ак-
тивно включена во многие религиозные практики, помогая верующим их 
общению, гармонизации человека в мире. Ее благотворная миссия в этом 
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очевидна и особенно воспринята молодыми музыкантами. Более всего она 
сознается студентами всех специальностей музыкального училища на тра-
диционных классных часах, посвященных Рожественским праздникам, к 
которым молодые люди относятся с трепетом и уважением, постигая во 
внеурочное время в учебных аудиториях вместе с преподавателями и со-
курсникам смысл христианского верования. Великая миссия религиозной 
традиции осознается и на уроках по истории культуры, когда на материале 
изучения западноевропейской и отечественной культуры, студенты пости-
гают культурно-исторические истоки нашей цивилизации, когда именно на 
христианской основе происходило становление и сплочение средневеково-
го общества. Роль христианской традиции прослеживается и далее при изу-
чении истории культуры Европы в эпоху Возрождения, новое время при 
изучении истории отечественного культурного наследия. Вопросы веры как 
основы нравственности всех времен и народов освещаются и при изучении 
такого предмета как «Основы философии». 

Важнейшими составляющими в развитии личности, в умении человека 
трансформироваться, совершенствоваться многие великие философы виде-
ли способность человека опираться на христианскую практику. В этом от-
ношении интересен опыт русских философско-религиозных обществ нача-
ла 20 века, члены которых ведущие русские философы, искали пути снятия 
противоречия между свободным миром духа и объективным миром, в кото-
ром дух связан, искажен. При этом, например, Н.А. Бердяев указывал на 
формы непротиворечивого сосуществования личностного и общественного 
начал в человеке. Он проводил границу между свободной одухотворенной 
социальностью, названной им соборностью, и принудительной, подавляю-
щей личность социальностью. Именно эти идеи легли в основу осмысления 
Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком, другим ярким русским религиозным фило-
софом, истории России. Эти свои представления они выразили в философ-
ской литературе, востребованной западноевропейской и мировой общест-
венностью в середине и второй половине ХХ века.  

Осознание педагогическим коллективом благотворной роли религии в 
становлении личности современного молодого человека позитивно влияет 
на весь ход воспитательного процесса в целом, помогая выполнять великую 
миссию образовательного учреждения.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П. В. Петров 
Томский государственный университет 

Деятельность исполнителя, как впрочем, и исполнительское искусство 
в целом, долгое время не привлекала внимания исследователей. Она рас-
сматривалась однобоко, поскольку ограничивалась требованием предельно 
строгого соблюдения авторского текста с целью донесения произведения 
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публике в наиболее чистом виде. Эту точку зрения разделяли многие вы-
дающиеся композиторы и исследователи музыкального искусства: Р. Шу-
ман, С.И. Танеев, П.И. Чайковский, И.Ф. Стравинский, Б.В. Асафьев и др. 
Так, И.Ф. Стравинский само существование интерпретации объявлял «су-
щей нелепостью» [1, с. 75]. «Музыку следует исполнять, а не интерпрети-
ровать, – говорил он. – Всякая интерпретация раскрывает в первую очередь 
индивидуальность интерпретатора, а не автора. Кто же может гарантиро-
вать нам, что исполнитель верно отразит образ творца и черты его не будут 
искажены?» [1, с. 125]. Во избежании подобного искажения  И.Ф. Стравин-
ский призывал исполнителей не придерживаться «собственных домыслов» 
[1, с. 217], а следовать авторской исполнительской трактовке, увековечен-
ной в грамзаписи. 

Подобные соображения ограничивали право исполнителя на художест-
венную интерпретацию музыкального произведения, во многом сужали его 
возможности и фактически ставили под сомнение творческую природу ис-
полнительского акта. Такой взгляд на сущность исполнительской деятель-
ности в корне ошибочен. Наша задача – обосновать факт наличия творчест-
ва в деятельности исполнителя. 

Творчество представляет собой «способность человека из доставляемо-
го действительностью материала созидать … новую реальность, удовлетво-
ряющую многообразным общественным потребностям» [2, с. 554]. Из оп-
ределения следует, что ценности, создаваемые в процессе творчества, 
должны обладать общественной значимостью и новизной. На эти два кри-
терия мы и будем ориентироваться в своих аргументах. 

Аргумент первый. Любое произведение искусства состоит из матери-
ального тела и заложенной в нём художественной идеи. Уже поэтому ис-
полнительство не правомерно рассматривать только лишь как механиче-
ское средство перевода партитуры в реальное звучание. Творчество испол-
нителя нацелено на передачу художественной идеи произведения. 

Аргумент второй. Для того чтобы художественная идея функциони-
ровала в обществе, она должна стать социально значимой – стать достояни-
ем широких народных масс. Адекватная передача художественной идеи от 
автора к реципиенту невозможна без осмысления этой идеи самим испол-
нителем. Каковы же особенности этого осмысления? 

Для ответа на этот вопрос необходимо иметь представления о специфи-
ке художественной идеи. В отличие от идеи научной художественная идея 
представляет собой единство эмоционального и рационального. Наиболее 
адекватно она выражается в форме образного представления. Она не подда-
ётся однозначному логическому определению в силу своей изменчивости и 
неисчерпаемости. По словам И. Канта, художественная идея есть представ-
ление воображения, «которое даёт повод много думать, причём, однако, 
никакая определённая мысль, то есть никакое понятие, не может быть адек-
ватной ему и, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью дос-
тигнуть его и сделать его понятным» [Цит. по кн. 3, с. 21]. Следовательно, 
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осмысление художественной идеи требует её переосмысления (художест-

венной интерпретации). Это объясняется также и тем, что мы не распола-
гаем точными сведениями относительно авторских намерений (особенно, 
если речь идёт о произведениях искусства, созданных в далёкие эпохи). 

Поскольку исполнительская идея художественного произведения не 
тождественна авторской, трактовка исполнителя и авторское видение про-
изведения могут и не совпадать. И.С. Бах, прослушав одну из своих пьес в 
исполнении пианистки М. Биго, сказал: «Это не совсем то, что я задумал, 
но продолжайте в своём духе, если это не вполне я, то тут есть нечто луч-
шее, чем я» [4, с. 249]. 

Аргумент третий. Творческая природа исполнительского искусства 
во многом обусловлена особенностями художественного текста, к которому 
обращается исполнитель. Если для интерпретации формальных знаковых 
систем характерна однозначность (каждому знаку соответствует один един-
ственный денотат), то художественная интерпретация характеризуется 
множественностью художественного значения. За музыкальным произве-
дением невозможно закрепить раз и навсегда заданную смысловую и худо-
жественную определённость. Это открывает перед интерпретатором про-
стор для выбора (творческого поиска) приемлемого варианта прочтения 
художественного произведения.  

Аргумент четвёртый. В рамках «динамичных» искусств выбор опре-
делённого варианта конкретизации художественного произведения носит 
обязательный характер. «Исполнитель, хочет он того или нет, является ин-
терпретатором и воспроизводит сочинение в своём толковании», – замечает 
Пабло Казальс [5, с. 90]. Необходимость выбора исполнительского вариан-
та обусловлена особенностями бытия произведения. Согласно теории ва-
риантного множества художественное произведение существует в двух 
формах: бытия-возможности (авторский текст) и бытия-действительности 
(исполнение). Авторское произведение характеризуется потенциальным бо-
гатством исполнительских вариантов, но также и конкретной неопределён-
ностью. Исполнению свойственна ясность содержания и точность деталей, 
однако оно не может исчерпать всего богатства художественных возмож-
ностей произведения.  

Обе формы бытия художественного произведения дополняют и взаим-
но обусловливают друг друга. Но это возможно лишь при условии проявле-
ния исполнителем творческой инициативы, создании им оригинальной кон-

цепции произведения. В случае же механического воспроизводства нотного 
текста все возможные варианты интерпретации стремятся к реализации, но 
ни один из них не достигает стадии своего воплощения. Г. М. Коган писал: 
«Чтобы «попасть в точку», надо и целить в точку. Целить же в район – зна-
чит целить в сотню точек одновременно, значит не целить ни в одну из них, 
ставить перед собой смутную, неясную, творчески бесплодную цель» [6, с. 
37]. В результате исполнитель остаётся на поверхности произведения, не 
проникая в суть его художественной идеи. Последняя, в свою очередь, ли-
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шается возможности быть достоянием общества. Таким образом, художест-
венная интерпретация есть способ существования произведения исполни-
тельского искусства, а отнюдь не чужеродное ему явление. 

Аргумент пятый. Любое исполнение, даже не обладающее высокими 
художественными достоинствами, является оригинальным искусством. В 
этой связи Г.И. Гильбурд замечает, что «вариант нейтрального исполнения 
в чистом виде существует только теоретически, ведь исполнитель как лич-
ность может отказаться от самовыражения лишь путём насилия над собой» 
[3, с. 136]. 

Аргумент шестой. Критерий новизны результатов исполнительской 
деятельности подтверждается тем обстоятельством, что исполнитель ока-
зывается втянутым в сферу художественного общения. Любое произведе-
ние искусства – это всегда место встречи различных сознаний, поле диало-
га. Художественный текст не только хранит заложенную в нём информа-
цию, но в рамках него рождается новая информация как продукт совмест-

ного творчества участников художественного общения. Исполнитель яв-
ляется полноправным участником такого общения, что характеризует его 
как сотворца. 

Таким образом, правомерно утверждать, что исполнительство является 
творческой духовно-практической деятельностью, в результате которой 
создаётся произведение исполнительского искусства, которое, будучи об-
щественной ценностью и носителем индивидуально неповторимой художе-
ственной идеи, участвует в социальной практике по преобразованию дейст-
вительности. Будучи искусством вторичного рода, исполнительство, тем не 
менее, представляет собой относительно самостоятельную сферу творчест-
ва, дающее исполнителю широкий простор для творческого самовыраже-
ния. 
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НОВАТОРСКИЕ ПИАНИСТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ  
В ПЕДАГОГИКЕ Ф. ЛИСТА 

А. Севостьянова  
Томский государственный университет 

Лист внёс выдающийся вклад в фортепианную педагогику. Его методи-
ческие воззрения уже в молодости отличались передовой направленностью 
и значительной новизной. 

Важнейшей задачей музыкальной педагогики Лист считал развитие 
точного и ясного воображения у учеников. Для раскрытия замысла произ-
ведения, показываемого ученику, он постоянно прибегал к всевозможным 
образным параллелям, скрытой программе и тому подобным средствам, 
стимулирующим работу воображения и помогающим уточнить, конкрети-
зировать представление об исполняемом произведении. 

В исполнении Лист требовал прежде всего правды, естественности вы-
ражения чувств и призывал отказаться от «устаревшей, условной, ограни-
ченной выразительности» – ответов forte-piano, обязательных crescendo в 
известных, предусмотренных случаях, и т.п.. Подобные взгляды резко от-
личались от обычной в то время практики преподавания и были новым сло-
вом в фортепианной педагогике. 

Весьма важны высказывания Листа о развитии виртуозности. Он счи-
тал, что техника рождается «из духа», а не из «механики». «Виртуозность, – 
говорил он, – не пассивная служанка композиции, ибо от её дуновения за-
висит как жизнь, так и смерть доверенного ей художественного произведе-
ния. Она может придать музыкальному сочинению весь блеск своей красо-
ты, свежести и вдохновения, но может также извратить его, сделать пло-
хим, изуродовать». Новое понимание виртуозности как формы индивиду-
ального высказывания исполнителя – завоевание романтического искусст-
ва. 

Процесс упражнения для Листа был основан на изучении и анализе 
возникающих трудностей. Он предлагал свести фактурные трудности к 
фундаментальным формулам, при овладении которыми в распоряжении 
пианиста будут ключи ко многим произведениям. 

Все технические трудности Лист делил на четыре больших класса:  
1) октавы и аккорды, 2) тремоло, 3) двойные ноты, 4) гаммы и арпеджио.  

Для отработки трудностей первого класса Лист рекомендовал играть 
гаммы простыми и ломаными октавами, репетиционные октавы и аккорды, 
аккордовые последования разного типа – по ступеням гаммы, по трезвучи-
ям, по уменьшенным септаккордам – с переходом из тональности в тональ-
ность и в различных ритмических комбинациях. При этом кисть должна 
быть эластичной, пружинисто-гибкой, пальцы – активными и свободными, 
предплечье – неподвижным. 
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Изучение тремоло и трелей Лист советовал начинать с предваритель-
ных упражнений на повторение одного и того же звука. При этом все неиг-
рающие пальцы должны лежать на клавишах в естественном расположении, 
не препятствуя играющему пальцу. Последний же должен быть независим, 
свободно и легко подниматься и делать отчётливый, полновесный удар. 

После таких упражнений можно приступать к игре трелей с тремя вы-
держанными звуками (как legato, так и staccato), держа при этом пальцы 
почти прямо, ударяя по клавишам подушечками пальцев. 

Далее, по рекомендациям Листа, следует упражняться в простых трелях 
без выдержанных звуков, используя различные аппликатурные сочетания и 
переменную акцентировку, и, наконец, во всякого рода двойных и аккордо-
вых трелях (последние исполняются двумя руками попеременно). 

Лист не делал большого различия между трелями и тремоло. Трель он 
рассматривал как сжатое тремоло, тремоло – как расширенную трель. 

Для овладения игрой двойными нотами Лист также советовал играть 
упражнения сначала с выдержанными нотами, затем без них, после чего 
считал необходимым проделать специальные подготовительные упражне-
ния к гаммам в двойных нотах и лишь на последнем этапе рекомендовал 
приступать к изучению самих гамм во всех тональностях. 

Наиболее трудным Лист считал последний класс техники, включающий 
гаммы и арпеджио. Работу над гаммами он опять же начинал с многочис-
ленных подготовительных упражнений на укрепление и развитие пальцев и 
лишь затем приступал к игре самих гамм. 

Часто Лист распределял звуки гамм между двумя руками и обращал 
при этом внимание на то, чтобы смена рук была незаметна: гаммы должны 
звучать так, как будто они сыграны одной рукой (но с большей энергией, 
силой и быстротой). 

Огромное значение Лист придавал и арпеджио, что объяснялось его 
стремлением к полнозвучию и быстрому охвату всей клавиатуры. При ис-
полнении этого вида техники Лист отталкивался от аккорда, составляющего 
основу арпеджио. Наряду со всевозможными видами простых арпеджио он 
использовал в качестве упражнений и арпеджио в терциях и секстах, сжи-
мая разрозненные звуки в единый аккордовый комплекс. 

Все вышеперечисленные проблемы, связанные с пианистической тех-
никой, нашли отражение в сборнике Листа под названием «Технические 
упражнения». 

Лист произвёл коренной переворот в области пианистической техники. 
Симфонической трактовке фортепиано естественно сопутствовали карди-
нальные изменения всего двигательного искусства пианиста: использова-
ние фортепиано во всём его полнозвучии потребовало значительно боль-
шей затраты силы, координации всех мышц руки и плечевого пояса, свобо-
ды и эластичности движений. Возникла необходимость в применении раз-
нообразных видов туше, в использовании особой аппликатуры. 
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Многие из приёмов и средств, укоренившихся в пианистической техни-
ке до Листа, препятствовали её дальнейшему развитию. Усилия Листа были 
направлены на то, чтобы устранить несоответствие между формами ис-
пользования инструмента и техническими приёмами путём отказа от ста-
рых форм техники. 

Позиция, занятая Листом в отношении пианистической техники, резко 
противоречила методам и принципам, связанным со старым клавирным ис-
кусством, особенно в 40-е годы. Листу была чужда виртуозность француз-
ских клавесинистов Рамо, Люлли, Куперена, так же как и техника Клемен-
ти, и их произведения практически полностью отсутствовали в его широ-
чайшем концертном репертуаре. 

Нельзя сказать, что Лист игнорировал наследие прошлого, но изучение 
этого наследия привело его к отрицанию и ниспровержению устаревших 
технических доктрин и к созданию новых форм техники. 

Большое внимание Лист уделял самому процессу удара пальцев по кла-
вишам. Он считал, что для извлечения наиболее полного звука палец дол-
жен ударять по клавише «подушечкой», а не своим острым концом или 
ногтем. 

Фактором первостепенной важности Лист считал кисть. Свободной 
кисти он требовал при исполнении любого вида техники. Лист сочетал в 
своей игре лёгкость и эластичность кисти с движением всей руки, поэтому 
извлекаемые им звучания на fortissimo не были жёсткими. 

Немало времени Лист посвятил работе над независимостью пальцев, 
которую он понимал весьма своеобразно: сила и гибкость пальцев должны 
развиваться не механически, а с учётом индивидуальных особенностей ка-
ждого пальца в отдельности.  

Подобная трактовка пальцевой независимости давала Листу возмож-
ность «инструментовать» собственные фортепианные сочинения с учётом 
«тембровых» возможностей каждого пальца (например, он часто использо-
вал подряд 1-й палец при исполнении кантилены в среднем регистре). В ре-
зультате пианизм Листа становился многокрасочным и «полифоничным».  

Лист положил начало такой технике исполнения, при которой отдель-
ные голоса полифонической ткани обретали звуковую самостоятельность и 
характерность. Этому во многом способствовали разработанные им особые 
аппликатурные принципы, которые стали важным открытием в области 
пианизма. 

Лист оспаривал утверждения старых мастеров о том, что наилучшей 
аппликатурой является та, которая наиболее удобна. Используя ту или 
иную аппликатуру, Лист исходил не из её удобства, а из поэтического 
смысла, динамики, фразировки исполняемого. По его мнению, неудобное 
может быть предпочтительнее удобного, если оно более точно выражает 
намерения автора и исполнителя. Отсюда большая свобода в выборе аппли-
катуры: гаммы, сыгранные одним пальцем, трели со сменяющимися паль-
цами, более сложная громоздкая аппликатура для выделения тех мест, ко-
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торые при другой аппликатуре производили бы впечатление слишком легко 
скользящих, то есть, везде применение такой аппликатуры, которая соот-
ветствовала бы художественному смыслу данного эпизода.  

Подобно Шопену, Лист способствовал возрождению приёма перекла-
дывания пальцев и сделал дальнейший шаг в этом направлении: в его сочи-
нениях встречаются пассажи, где применяются целиком пятизвучные ком-
плексы и, таким образом, 1-й палец следует после 5-го. Тем самым достига-
ется особая стремительность движения.  

Широко применял Лист и скользящую аппликатуру, применяя её при 
игре любыми пальцами с целью достижения ровности, единого характера 
звучания. Он настолько хорошо владел приёмом скольжения, что создавал 
полную иллюзию legato.  

Таким образом, несмотря на осознание важности аппликатуры, Лист 
считал её моментом подчинённым, определяющимся музыкальными эле-
ментами произведения. Он решительно отвергал конструирование апплика-
туры вне связи с конкретным звуковым материалом. 

Листовская аппликатура тесным образом связана с разработанным им 
приёмом распределения звуковых последований между двумя руками. 
Предшествующие музыканты – И. С. Бах, Л. Бетховен также использовали 
этот приём, но никто ещё не придавал ему такого универсального значения. 
Лист стремился уравнять технические возможности обеих рук, поручая им 
равные по значимости задачи. Он часто использовал перекладывание и пе-
рекрещивание рук, стремительные переносы и скачки из одного места кла-
виатуры в другое, чередования рук по позициям. 

Разнообразие туше являлось одной из самых отличительных черт лис-
товской техники. Безусловной необходимостью для пианиста Лист считал 
овладение тремя основными приёмами звукоизвлечения: legato, non legato и 
staccato. Эти приёмы, разумеется, использовались и ранее, но Лист углубил 
их понимание, нашёл тончайшие градации туше и ввёл в связи с этим но-
вые нотные обозначения. 

Так, помимо острого, короткого staccato, мы встречаем у Листа более 
резкое staccatissimo и более мягкий штрих, обозначаемый quasi staccato. 
Legato Листа также не было однообразным: оно менялось в зависимости от 
характера исполняемой мелодии, порой превращаясь в legatissimo. 

Для более точного отражения характера штрихов Лист очень часто ис-
пользовал психологически-образные обозначения: vibrato или vibrante 
(вибрируя), distinto или distintamente (ясно, внятно), ben articolato (отчётли-
во), secco (сухо), duro (твёрдо, грубо), veloce и velocissimo (быстро, легко), 
leggiero и leggierissimo (легко, мягко), pesante (тяжело, грузно), volante (по-
лётно) и многие другие обозначения. 

Проблеме туше Лист придавал очень большое значение, что было от-
ражено не только в его исполнении, но и в нотной записи собственных со-
чинений, а также в его редакциях чужих произведений. Такое пристальное 
внимание Листа к штрихам объясняется прежде всего его стремлением к 
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разнообразию, красочности и рельефности звучания. А богатство колорита, 
в свою очередь, служит у музыканта средством наиболее полного и яркого 
воплощения художественного образа. 

Итак, в результате рассмотрения основных педагогических принципов 
и новаторских пианистических приёмов Листа, которые активно используют-
ся сегодня в учебной практике, становится очевидной огромная значимость 
его методических воззрений для музыкантов последующих поколений. 

Лист воспитал свыше трехсот пианистов из разных стран. Среди его 
учеников – Э. д`Альбер, Э. Зауэр, А. Рейзенауэр, А. И. Зилоти, В. В. Тима-
кова; и многие из них передали опыт Листа своим ученикам, обогащая его 
собственными впечатлениями от игры великого артиста. 

 

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИФ  
В ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕВНИХ ИРАНЦЕВ И СКАНДИНАВОВ 

Т. В. Смелкова  
Томский государственный педагогический университет. 

Мифологические системы большинства народов цикличны, они расска-
зывают о сотворении мира и дальнейшем его существовании. Это сущест-
вование, по сути, сводится к извечной битве добра со злом. Мир мифа гар-
моничен, пока сохраняется равновесие: силы добра борются с силами зла и 
всегда одерживают победу, но зло неистребимо и поэтому эта битва вечна. 
Так устроена и вся жизнь жизнь: ночь всегда сменяет день, солнце садится, 
чтобы потом опять взойти. Культ стабильности и неизменности сущест-
вующего порядка характерен для людей, которые привыкли к постоянству 
климата, к неизменности условий жизни. Так жили их предки, живут они, и 
будут жить их потомки. 

Лишь немногие мифологические системы нарушают классическую 
космогоническую модель, вводя в рассказ об упорядочении мира повество-
вание – о его гибели. Наиболее яркими примерами таких древних мифоло-
гий являются иранская и скандинавская. Проследить историческое родство 
между ними трудно, хотя обе названные культуры восходят к единому 
арийскому истоку; но к этому же истоку восходят и мифологические сис-
темы греков и индусов, лишенное, однако, эсхатологического пафоса. Но 
проследить логические параллели двух названных мифологий представля-
ется важным.  

Здесь эсхатологические мотивы появляются уже в рассказе о сотворе-
нии мира. То есть еще до завершения основного космогонического процес-
са в мифе уже появляется угроза разрушения мира. 

Эсхатологические мотивы появляются в мифологии не случайно, это 
тесно связано с исторической судьбой народа. Древнеиранская культура 
начала складываться вдали от Ирана. Арийцы – предки иранцев и индоари-
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ев были кочевым народом с развитой культурой, которую они потом при-
несли в Индию и Иран [4, с. 4]. Для издревле кочевавших арийцев окру-
жающий мир постоянно менялся: новые земли, другой климат. Люди виде-
ли, что где-то условия жизни хуже, где-то лучше и у них возникало стрем-
ление найти идеальную страну. Их религия стремилась сделать мир таким, 
чтобы в нем не было зла, и природа была всегда благосклонна к человеку. 
Поэтому иранцы считали необходимым помочь богам в борьбе за то чтобы 
сделать мир идеальным. Согласно древнеиранскому мифу, в последней 
битве мир будет разрушен, чтоб повсеместно восстановилось царство исти-
ны и зла нигде не осталось. 

В Скандинавии сложилась несколько другая ситуация. Жесткая приро-
да Скандинавского полуострова сформировала в северных людях другой 
характер, нежели в жителях теплых стран, в том числе и иранцах, кочевав-
шим по жарким пустыням и плодородным землям иранского нагорья. Гори-
стая местность, суровый климат и отсутствие плодородных земель вынуж-
дали скандинавов жить под постоянной угрозой голода. В условиях жизни 
полной опасностей, когда вслед за удачей и победой могло прийти жесто-
кое поражение, а смерть подстерегала на каждом шагу, широкое распро-
странение получили фаталистические взгляды. Возникла вера в безличную 
силу, правящую миром, в судьбу, которой подвластны и люди и сами боги 
[1, с. 177]. В языческой религии скандинавов нет стремления к установле-
нию идеального миропорядка. Мир изначально несовершенен в Рагнарек; 
он будет разрушен, чтоб обновиться и стать лучше, но не стать идеальным. 

Всякая мифология содержит своего рода архетипический сюжет, суть 
которого составляет преобразование хаоса, то есть состояние первозданной 
неупорядоченности, в организованный космос. Изначально в мире не было 
ничего, во вселенной царил хаос. Как отмечает Е. М. Мелетинский, энтропия 
преодолевается информацией, а мифологической информацией является кос-
могония как повествование о структурировании, формировании упорядочен-
ного мира из его хаотического первоначального состояния[2, с. 206]. Поэтому, 
как и в большинстве мифологических систем, в иранской и в скандинавской 
мифологии важное место занимает рассказ о сотворении мира. 

В представлении иранцев изначально во вселенной не было ни земли, 
ни солнца, ни планет, ни звезд. Было только бесконечное время – зерван 
акарана. В нем пребывали благой бог Ормазда и дух зла Ангхро Майнью. 
Узнав о существовании бога злой дух, захотел его уничтожить и бросил ему 
вызов. Тогда Ормазда создал в бесконечном времени конечный временной 
промежуток – девять тысяч лет. В течение этого периода должна свершить-
ся вся мировая история, а в конце будет сражение, в ходе которого решится 
судьба мира. Первые три тысячи лет пройдут согласно воле Ормазды. Это 
эра творения. В этот период появляются первые люди, они живут, не зная 
горя и греха. Но вмешивается Ангхро Майнью и наступает эра смешения 
добра и зла. Злой дух создает армию дэвов таких как Жадность, Ярость, 
Лень и многих других. Люди поддаются греховным страстям, и появляется 
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смерть. Перед последней битвой формируются два войска – праведников и 
грешников. Когда наступит третья эра – эра разделения. Армии зла и добра 
сойдутся в последней битве. Иранцы верили, что победит Ормазда, но для 
этого нужно жить праведно и не грешить. Тогда мир возродится после 
очищения и настанет царство истины, все люди будут счастливы и жизнь 
будет такой же идеальной как в первую эру творения, когда все шло со-
гласно слову Ормазды. 

В скандинавском эддическом повествовании символом золотого века 
являются тавлеи – фигурки для игры. Из Ётунхейма являются три великан-
ши, и боги теряют тавлеи. Вот как об этом рассказывается в «Прорицании 
Вёльвы»: «На лугу, веселясь, в тавлеи играли, все у них было только из зо-
лота,- пока не явились три великанши, могучие девы из Ётунхейма» [5, с. 
25]. После этого начинается первая в мире война между двумя родами бо-
гов: асами и ванами. Первый человек появляется в период между потерей 
тавлей и войной, то есть когда золотой век уже заканчивается, и начинается 
процесс распада мира. Таким образом, люди априори не имеют представле-
ния об идеальном мироустройстве. Они изначально живут в мире, где есть 
смерть и на каждом шагу подстерегает опасность. Война становится неотъ-
емлемой частью их жизни и основой культуры, ведь даже боги воюют. 

В процессе создания мировых благ, наряду с благими творениями, по-
являются смерть и война. Миф о первой войне между асами и ванами, ко-
торая случается из-за нарушения богами клятвы («крепкие были попраны 
клятвы, тот договор досель соблюдался» [5, с. 29]), свидетельствует о нача-
ле распада. Мир расколот, боги разделились на два лагеря, так возникла 
война, которая в последствии погубит мир. Второй предпосылкой Рагнарё-
ка является убийство светлого бога Бальдра. Это самый добрый бог из всего 
скандинавского пантеона; он безгрешен; у него нет ни одного недостатка. 
Если остановиться на его характеристике, которая дается в «Младшей Эд-
де», то можно сказать, что Бальдр – идеал. «О нем можно сказать только 
доброе. Он лучше всех, и все его прославляют. Он самый мудрый из асов, 
самый сладкоречивый и благостный» [6, с. 43]. Рассказ о гибели светлого 
бога Бальдра является, по сути, этиологическим мифом о происхождении 
смерти. Таким образом, уже в процессе созидания мировой структуры 
можно увидеть зачатки ее будущего разрушения. 

Этиологические мифы о первой войне и появлении смерти, по мнению 
Е.М. Мелетинского, – связующее звено между космогонией и эсхатологией 
[3, с. 271]. Вместе с тем эсхатологические мифы отчасти представляют со-
бой зеркальное отражение космогонических: рассказу об обуздании хтони-
ческих чудовищ противопоставляется рассказ об их высвобождении на во-
лю и битве с богами. В Иране войско праведников, свершив ритуал «Ясна», 
убивает гигантского волка, который по версии пехлевийского ривайата, 
появился, когда «волки всех разновидностей собрались в одном месте и 
слились воедино» [4, с. 387]. После смерти из его тела изливается яд и воз-
никает дэв в виде черной саранчи. Змей Дахак вырывается из оков и соби-
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рает войско из всех дэвов. Дхака убивает душа героя Сама Керсаспа, с этого 
начинается Эра Сошайанса – последнего спасителя. Единоборство Одина с 
волком Фенриром и Тора с мировым змеем Йормунгандом в Рагнарёк, за-
вершающееся гибелью противников, знаменуют одновременно краткое 
торжество хаоса и зарождение нового космоса.  

В обеих рассматриваемых нами культурах процесс разрушения являет-
ся прямым отражением процесса сотворения. В Скандинавии Суша, когда-
то поднятая богами из моря («земли еще не было, пока сыны Бора, землю 
не подняли») [5, с.24], теперь вновь в него погружается: «земля тонет в мо-
ре» [5, с. 36]; звезды расставленные богами по небосводу, падают: «срыва-
ются с неба светлые звёзды» [5, с. 36]; солнце, которое асы поставили све-
тить, теперь затухает: «солнце померкло» [5, с. 36]. Все благие творения бо-
гов погибают в последней войне. В представлении иранцев время послед-
ней битвы настанет, когда злые силы, начнут уничтожать все живое, соз-
данное богами на земле. Вот как это произойдет по версии пехлевийского 
«Бахман-Яшта»: «Дахак восстанет и набросится на мир. Он сожрет треть 
людей, скота, овец и других творений Ормазда, осквернит воду, огонь, и 
растения и совершит еще много других пагубных дел». [4, с. 386] Перед 
концом света темные силы разрушают все созданное благими богами. Мир 
как бы очищается, для того чтобы быть созданным заново. 

Как в иранской, так и в скандинавской мифологии в последней битве 
участвуют не только боги, но и люди. Войско начинает формироваться с 
первых дней появления человека. Но здесь мы видим принципиальное от-
личие двух разных традиций. В представлении скандинавов в божественное 
войско попадают только лучшие воины принявшие смерть на поле битвы. 
Именно они собираются в Вальхалле – райском чертоге верховного бога 
Одина, для того чтобы принять участие в великой битве в Рагнарек. Для 
определения посмертной участи не имеет значения как человек жил, глав-
ное насколько героической была его смерть. Такие абстрактные категории 
как добро и зло никак не представлены в эддических повествованиях, здесь 
есть только деление на умных людей и глупых, на героические подвиги и 
бесславные поступки. 

 В Иране основу божественного войска составляют не воины, а правед-
ные люди, которые работают и верны своей вере. Подтверждение этому мы 
находим в тексте «Авесты»: «Дух зла увидел, работавших человека и быка, 
и испугался. В скотоводах и пахарях он предощутил свою погибель» [4, с. 
90]. В авестийской традиции большое значение имеет именно праведность 
человека. И силы добра и зла с первого дня появления человека ведут борь-
бу за каждую душу, ведь грешники пополняют войско темного духа – Ан-
гхро Майнью а праведники вступят в бой на стороне благого бога Ахура 
Мазда. И как сказано в «Авесте»: «В грядущей битве победа добра над злом 
не была предрешенной» [4, с.79]. А значит, битву выиграет тот, чьё войско 
будет больше.  
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В этом аспекте мы также видим отличие двух культурных традиций. В 
«Старшей Эдде» конец битвы изначально предречен, но это не имеет зна-
чения: важна не победа, важен сам бой. Здесь играет важную роль героиче-
ская традиция. Ведь для воина в представлении скандинавов победа конеч-
но желанна, но главное это сама битва – возможность проявить свою силу, 
смелость и боевое мастерство. А чем бой безрассудней тем, он славнее.  

Здесь можно провести аналогию мифологической традиции с социаль-
но-историческими особенностями развития двух стран. В Иране с его пло-
дородными землями и теплым климатом самыми распространенными и 
уважаемыми занятиями были скотоводство и земледелие. А достаток чело-
века и благополучие его семьи напрямую зависели от работоспособности. 
Тогда как в Скандинавии единственным способом обеспечить свое благо-
состояние были военные и торговые походы. И здесь все зависело только от 
удачи и смелости. 

Скандинавская эсхатология имеет фаталистический мотив. Ход битвы 
известен заранее и богам и героям. Но самое главное здесь не победа добра 
над злом, тем более что такие абстрактные категории для скандинавов не 
имели значения, важен сам бой. Священна сама гибель, означающая едине-
ние людей и богов. В Иране эсхатология имеет другие основы здесь это 
вечная битва добра со злом. Предполагается, что в конце добро победит и 
настанет царство истины. Но такой конец не предрешен, все зависит от лю-
дей, их поступков и их веры. Противоборствующие стороны копят силы, 
чтобы победить и установить свою власть, а не для того чтобы сразиться и 
показать свою доблесть. Для иранцев победа добра над злом носит фило-
софский характер. Цель – установление царства истины. И люди приклады-
вают все усилия, чтобы пополнить войско благого бога Ормазда и достичь 
этой цели. Для скандинавов важно попасть в ряды воинов Одина, потому 
что это шанс проявить себя и достичь вечной славы. И мотив судьбы вво-
дится здесь не для того, чтобы дать ответ на вопрос кто победит, а для того 
чтобы подчеркнуть героизм боя. Можно сказать, что иранская эсхатология 
более оптимистична, хотя исход битвы не предрешен. Эсхатология мисти-
чесакого дуализма занимает здесь как бы промежуточное положение между 
эсхатологией политеизма с вечно раздирающей мир богов враждой и эсха-
тологией монотеизма (Христианства), неизбежно оптимистической, по-
скольку сила зла здесь несамостоятельна и обречена на поражение.  
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ЯВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
ГЛАЗАМИ БАСНОПИСЦА И. А. КРЫЛОВА 

О. Г. Трифонова 
Томский государственный педагогический университет 

Литература призвана отражать действительность жизни народов и их 
культуру, внутренний мир человека и его место в обществе. А чуткие и 
проницательные писатели, умело используя литературные жанры, выявля-
ют добродетели и пороки, сильные стороны и недостатки, как человека, так 
и всего общества в целом, ловко обходя запреты цензуры. Стоит, пожалуй, 
отметить, что ярким примером служит такой литературный жанр как ба-
сенный.  

Басня – это небольшой, обычно стихотворный рассказ дидактического 
назначения. Баснописец достигает нравоучительной цели путем осмеяния 
каких-либо пороков, изображаемых, как правило, в аллегорической форме. 
Носители морального уродства и социального зла представлены в басне 
чаще всего в образе животных, для чего используются их родовые качества, 
закрепленные в народном поэтическом мышлении. Лев выступает как оли-
цетворение царственности, лисица – хитрости, осел – глупости, медведь – 
неповоротливости и т.п. Прибегая к иносказанию, баснописец имеет воз-
можность, обходя запреты цензуры, остро высмеивать безобразные явления 
действительности [1, с. 163]. Своей цели басня достигла в творчестве И.А. 
Крылова. 

На исходе первого десятилетия XIX века Крылов отважился на труд-
ный и неожиданный поступок: он оставил прозу и драматический род, в ко-
тором преуспевал, и целиком отдался жанру басни. Узкая, ограниченная 
жанровая форма стала отныне призванием, вложившим в нее громадное 
философско-поэтическое и конкретное социально-историческое нацио-
нальное содержание. В этом старинном жанре Крылов совершил такие ху-
дожественные открытия, которые навечно обессмертили его имя. 

Искусно прикрывшись маской простодушного фабулиста, Крылов вы-
разил свое понимание злободневных социально-историчеких событий и 
всего государственно-политического строя. 

В его баснях лукавое простодушие прикрывало критику общественных 
явлений. Но, поскольку считалось, что критика не интересует Крылова, и 
благодаря тому, что его житейский облик отчасти совпадал с маской фабу-
листа, в баснях также усматривали своего рода причуды человека, ненаро-
ком бросившего взгляд на общественные пороки. Отсюда вытекала уверен-
ность в поддержке Крыловым существующего режима. Указание на недос-
татки социального порядка в таком случае служило на пользу властям, а не 
во вред: Крылов, мол, желал лишь улучшить пребывающие устои. Следова-
тельно, его басни – извинительная прихоть таланта, не имеющая прямого 
касательства к социальным язвам, которые предстают всего лишь мораль-
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ными курьезами. В таком духе воспринимают Крылова, смеясь над его без-
злобными будто бы, но меткими шутками. В нем видят мастера подмечать 
смешное. И только. Вследствие всего этого Крылова «вписали» в режим, 
приняли как его необходимую и полезную часть, но странную и вызываю-
щую удивление: отрешенный от официальных форм поведения «чудак» в 
баснях выглядел умным, проницательным и зорким наблюдателем действи-
тельности. Это противоречие отнесли на счет оригинальности и нашли его 
неразрешимым и необъяснимым. Иначе говоря, Крылов сумел искусно 
скрыть от правительственных кругов свое подлинное лицо человека и бас-
нописца. Лишь очень немногим близко знавшим Крылова удалось разгля-
деть истинные его черты и приподнять завесу, наброшенную им на свой 
внутренний мир. 

На самом деле в нем билось сердце горячего патриота, мудрого граж-
данина и скептического философа, тонкого знатока социальной психоло-
гии, иронического моралиста, умнейшего русского человека, не примирив-
шегося с жестокой действительностью и осудившего ее тогдашние начала с 
точки зрения духовных ценностей, почерпнутых народом в его историче-
ском опыте [2, с. 110]. 

После французской революции и во время войн с Наполеоном со всей 
остротой встала задача понять роль человеческой действительности, созна-
тельной воли человека в ходе истории. 

Просветители доказывали, что нужно построить государство на осно-
вах Разума. Эта «теория», казалось бы, восторжествовала во Франции. Од-
нако, с точки зрения Крылова, «теория» не принесла французскому народу 
и другим народам ничего, кроме ужасных бедствий. 

В басне «Лягушки, просящие царя» Крылов коснулся этой темы. То, 
что произошло с лягушками, обнажало противоречия исторического процесса 
и свидетельствовало о глубоком недоверии баснописца к оторванным от ре-
альности, предвзятым идеям. Лягушки, полные высокомерия («Лягушкам ста-
ло не угодно…», «показалось им совсем не благородно…»), вздумали просить 
у богов Царя, ожидая, что при царе они будут жить счастливо. Однако, лягуш-
ки продемонстрировали только свою глупость. Новый Царь – Журавль – их 
судит и ест. Лягушки сами виноваты в своих бедах. Крылов имел ввиду, без-
условно, «Общественный договор» Руссо, на основе которого государство 
возникает на основе договорных отношений между гражданами.  

Отражение действительности жизни прослеживается и в других баснях. 
В басне «Водолазы» Крылов склоняется к «средней» точке зрения. Она 
спрятана между двумя крайностями – «ленью» и «безумством». Один из 
братьев не напрягает усилий, другой дерзко бросает вызов стихии, превы-
шающей его личные способности. Следовательно, для Крылова могущество 
людей отнюдь не безгранично. Человек должен соразмерять свои силы, ес-
ли хочет благосклонности природы и желает без ущерба для себя пользо-
ваться ее дарами. Так же и обстоит дело и с социальным порядком. Покор-
но доверяться течению жизни – значит обрекать себя на духовную смерть, а 
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в гордыне ломать по своей воле установившиеся отношения равносильно 
неминуемой гибели.  

Трудно не заметить, как Крылов во имя развития позволяет смеяться 
над пустотой, ленью и косностью. Он становится непримиримым врагом 
застоя, общественного и нравственного равнодушия. Так, например, в басне 
«Пруд и река» Пруд хвастается своим нетрудовым беззаботным житьем: 

…я в илистых и мягких берегах,  

Как барыня в пуховиках, 

Лежу и в неге и в покое… 

Пруд нарисован Крыловым беспечным философом, с презрением со-
зерцающим «суету мирскую». В басне осуждаются даровитые люди, кото-
рые, по словам Гоголя, дали «задремать своим способностям». Но басня 
имеет и более обобщенный смысл: Пруд лишен движения, Река не прекра-
щает течения. Следовательно, закон жизни, по Крылову, состоит не в рути-
не, а в постоянной, непрерывной деятельности и притом приносящей поль-
зу обществу [2, с. 121]. 

Иван Андреевич Крылов – подлинно народный писатель, художник ве-
ликой силы, его влияние на русскую литературу было огромным.  

В наше время басни Крылова обрели новую жизнь. Они по-прежнему 
борются с ханжеством и лицемерием – в этом секрет их долголетия.Во все 
времена люди стремились с помощью столь различных литературных жан-
ров объяснить историю народов, и помимо этого обогатить язык, сделать 
его более живым и красочным. Так, мы увидели это на примере басен И.А. 
Крылова, который привлек к своему творчеству сердца многих людей.  
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АНГЛИЙСКИЙ ГУМАНИЗМ ЭПОХИ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

О. Г. Трифонова 
Томский государственный педагогический университет 

Эпоха «Возрождение» – одно из самых ярких явлений в истории евро-
пейской культуры. Отличительные черты культуры эпохи Возрождения: 
светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к культур-
ному античному наследию, своего рода его «возрождение» (отсюда и на-
звание). Творчество мастеров эпохи Возрождения проникнуто верой в силу 
разума, стремлением к реалистическому познанию человека, представле-
ниями о стройной закономерности мироздания, красоте и гармонии мира. 
Коллективный опыт средневековых мастеров уступает место неповторимо-
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му индивидуальному творчеству художников, архитекторов, писателей, 
драматургов и др.  

Огромные материальные ценности, богатейший опыт художественного 
мастерства, накопленный в прошлом, послужили базой для невиданного 
подъема творческих сил народа. Эпоха Возрождения дала миру самых ори-
гинальных и смелых мыслителей, заложивших основы нового мировоззре-
ния, в центре которого находились природа и человек. 

 Культура Возрождения возникает, прежде всего, на итальянской почве. 
Неудивительно, что влияние Италии можно заметить у всех английских пи-
сателей эпохи Возрождения. Но гораздо заметнее был самобытный харак-
тер английской культуры этого времени. Трагическая судьба свободного 
крестьянства в эпоху первоначального накопления, быстрая ломка средне-
вековых порядков под натиском силы денег, развитие национального госу-
дарства с его противоречиями – все это придает общественным вопросам в 
Англии особую остроту. Широкий народный фон английского Возрожде-
ния – его основное достоинство, источник таких достижений 16 в., как 
«Утопия» Томаса Мора. 

Раннее английское Возрождение относится к 16 веку. Наиболее вы-
дающимися представителями его были Джеффри Чосер и Уильям Ленг-
ленд. Феодальные междоусобицы 15 века надолго задержали развитие анг-
лийского гуманизма. В литературе периода войны Алой и Белой розы пре-
обладают богословские сочинения и рыцарские романы. Сравнительно вы-
сокого уровня достигает лишь устная народная поэзия. В начале 16 века 
снова оживает гуманистическая литература, которая признаёт ценность че-
ловека как личности, и проникнута уважением к его мыслям, чувствам, пе-
реживаниям. 

Источником новых гуманистических идей явился Оксфордский уни-
верситет. Правда, эти идеи нередко имели богословскую оболочку; в этом 
отношении Англия походила на Германию. Английские гуманисты Гроскин 
(1446–1519), Линекр (1460–1524) и Джон Колет (1467–1519), ездившие в 
Италию, увлекаются там преимущественно филологическими изысканиями, 
не проявляя интереса к натурфилософским и эстетическим проблемам. 
Свою филологическую ученость они используют чаще всего для изучения 
религии и морали. Так, Джон Колет читает лекции о посланиях апостола 
Павла. Однако подлинное значение его деятельности заключается в том, 
что он был горячим защитником гуманистической системы воспитания, вы-
сказывался против телесных наказаний в школе, боролся против схоласти-
ки. Благодаря Колету в Англии возникли светские, так называемые грамма-
тические, школы. Но главной фигурой среди оксфордских гуманистов был 
Томас Мор, основоположник утопии в литературе. 

Томас Мор (1478–1535) воочию наблюдал начало глубоких перемен в 
положении трудящихся классов Англии, картину народных бедствий, вы-
званных, прежде всего системой огораживаний. В своем романе-трактате 
«Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве 
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государства и о новом острове Утопии» Мор изображает Англию в беспо-
щадно резком свете. Тунеядство ее высших классов и кровавое законода-
тельство против экспроприированных и прочее. Из своего описания анг-
лийской действительности Мор делал вывод: «где только есть частная соб-
ственность, где все мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно пра-
вильное и успешное течение государственных дел» [1, с. 364]. 

Генрих VIII привлек Томаса Мора к государственной деятельности. 
Некоторое время могло казаться, что такие идеи, как установление мирных 
отношений между государствами и т.п. оказывают влияние на политику 
двора. Тем не менее, различие целей неизбежно должно было привести к 
резкому конфликту между королем и его канцлером Томасом Мором. По 
требованию короля лорд-канцлер был осужден. Послушные судьи пригово-
рили бывшего лорд-канцлера к страшной казни, которую Генрих заменил 
отсечением головы.  

В дальнейшем влияние гуманизма продолжало расти. Реформация, 
произведенная сверху государством Тюдоров, уничтожила монастыри и 
подорвала систему схоластического образования. Вслед за Оксфордом 
Кембриджский университет также открыл свои двери новым идеям. Вторая 
половина 16 века – время расцвета гуманистического просвещения. Показа-
тельно большое количество переводов на английский язык разнообразных 
авторов древнего и нового мира, от Гомера до Ариосто. 

В неменьшей степени олицетворением духовного подъёма нации является 
творчество философа и учёного, политика и литератора Френсиса Бэкона.  

Колоритная фигура Френсиса Бэкона возвышается у начала философии 
Нового времени. Его мысли отмечены великой культурой эпохи Возрожде-
ния, а душа устремлена в будущее. 

Френсис Бэкон родился в Лондоне, в семье одного из высших сановни-
ков елизаветинского двора. Образование он получает в Тринити колледже 
Кембриджского университета. Реформация ослабила зависимость этого на-
ционального центра науки и образования от церкви. Обучение приобретало 
всё более светский характер. Огромное впечатление на юношу оказал год, 
проведённый в Париже в составе английского посольства. Дипломатиче-
ская работа позволила ему посетить Италию, Испанию, Германию, Данию, 
Швецию, Польшу. В 1586 году Бэкон становится старшиной юридической 
корпорации в Лондоне. В 1593 году он – член палаты общин английского 
парламента. 

После смерти Елизаветы I на престол взошёл Яков I, который распус-
тил парламент. Однако именно в этот период начинается быстрое возвыше-
ние Френсиса Бэкона. В 1618 году он становится верховным канцлером и 
пэром Англии. В 1621 году Яков вновь собирает парламент. Депутаты вы-
ступают с резкой критикой деятельности высших должностных лиц коро-
левства. Френсис Бэкон предстаёт перед судом. Ему вынесен суровый при-
говор – штраф в сорок тысяч фунтов стерлингов, заключение в Тауэр, ли-
шение права занимать какие-либо государственные должности. И хотя 
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вскоре Бэкон был помилован, его карьера государственного деятеля закон-
чилась. 

«Возвышение требует порой унижения, а честь достается бесчестьем. На 
высоком месте нелегко устоять, но нет и пути назад, кроме падения или по 
крайней мере заката, а это – печальное зрелище», – писал Френсис Бэкон. 

В дальнейшем Френсис Бэкон всецело отдается творчеству. Природа, 
человек, общество, история, поэзия – все интересует его.  

По инициативе Френсиса Бэкона, но уже после его смерти, в 1660 году 
было основано Королевское общество (Академия наук). Этим событием 
формально обозначено начало эпохи Просвещения. Среди первых членов 
Королевского общества были Исаак Ньютон, Роберт Бойль, Роберт Кук, о 
котором говорили, что не было ничего, чего бы он не знал и не умел, архи-
тектор Христофер Врен, построивший в Лондоне величественный собор 
Святого Павла, и др. 

Труды Френсиса Бэкона поистине энциклопедичны. Они оказали влияние 
на целую эпоху философского и научного развития. Об этом говорится, в ча-
стности, во вступительной статье к знаменитой французской Энциклопедии. 

В «Новом Органоне или указаниях для истолкования природы» излага-
ется учение о методе познания как законном сочетании способностей опыта 
и разума. В противоположность дедуктивной логической теории «Органо-
на», написанного Аристотелем, ставшим непререкаемым авторитетом 
средневековых схоластов, Френсис Бэкон выдвигает индуктивную концеп-
цию научного познания, в основе которой лежат опыт и эксперимент, мето-
ды анализа и обобщения полученных фактов. 

Бэкон предвидел, что эпоха великих географических открытий не толь-
ко раздвинет пространственный кругозор человечества, но послужит осно-
вой для познания законов природы. «Не должно считать малозначащим и 
то, – пишет Френсис Бэкон, – что дальние плавания и странствия (кои в 
наши века участились) открыли и показали в природе много такого, что 
может подать новый свет философии» [2, с. 382].  

Английские гуманисты оказали огромное влияние на дальнейшее куль-
турное развитие Англии. Наряду с другими европейскими странами Англия 
оказалась на пороге великого культурного перелома. 
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АРТ ДЕКО В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

А. А. Фильченко 
Томский институт бизнеса 

Искусство XX века знает пока только начальный рубеж своей истории. 
Многие художественные процессы еще не завершены, хоть мы отсчитыва-
ем уже новое тысячелетие, окончательные суждения делать еще рано. 

Арт Деко возник на основе различных течений в искусстве и дизайне 
1900-х годов, таких как модерн, венский Сецессион, немецкий союз дизай-
неров Вербунд, русский конструктивизм и голландское движение «Де 
Стайл», а так же модернистские достижения в живописи, такие как абст-
ракционизм. Этот стиль особенно ярко нашел проявление в архитектуре и 
дизайне. Дизайнеры широко использовали и продолжают использовать 
стиль Арт Деко в своем творческом репертуаре. Ностальгические тенден-
ции в области дизайна периодически возрождают формы Арт Деко, чему 
способствует эффективность этого стиля при создании атмосферы «эле-
гантности, роскоши и возбуждения», свойственной эпохе ретро. 

В архитектуре – это прежде всего стилистика американских небоскре-
бов и советских высотных зданий 20 – х – 30 – х годов. В настоящее время 
архитекторы, желающие усилить символизм своих проектов снова верну-
лись к испытанным временем принципам Арт Деко. 

Мастера Арт Деко изучали и тонко использовали выразительные воз-
можности, цвет и фактуру различных материалов, стекла, пластмасс. Де-
монстративная современность Арт Деко проявилась в частой обтекаемости 
форм(«стрим-лайн»). Внешне близкие к Арт Нуво и архитектуре современ-
ного движения эти линии отличны от тех и других. Обтекаемые линии про-
изведений Арт Деко подражают динамичным формам транспортных уст-
ройств: автомобилей, кораблей, самолетов, но роль этих форм не функцио-
нальна, а чисто изобразительна, «семиотична» как знак принадлежности к 
«современному миру машин», рассматриваемому как среду будущего. Не 
случайно Арт Деко активно использовался в архитектуре кинотеатров и в 
декорациях для фильмов с картинами будущего и фантастики. 

Подобно архитектуре современного движения Арт Деко видел себя ин-
тернациональным стилевым движением, не связанным с конкретными на-
циональными традициями, и это оказалось созвучным настроениям совет-
ских архитекторов-новаторов, хотя впоследствии рядом исследователей 
Арт Деко стал восприниматься – без достаточного основания – как явление 
чисто американское(«стиль небоскребов»). 

Формы этих зданий, возводившихся в конце 1920-х годов. По сей день 
являются наиболее замечательным наследием Арт Деко. До сих пор про-
должают строить небоскребы по образцу Крайслер-билдинг. 

Технические средства для строительства зданий – стальные конструк-
ции и железобетон – к моменту появления небоскребов в стиле Арт Деко 
уже были хорошо освоены, «стильность» Арт Деко придавали ступенчатые 
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силуэты и неконструктивные декоративные элементы, а совсем не высота, 
новые материалы и технологии. 

Именно этот стилевой подход характеризовал также советские павиль-
оны на Всемирных выставках 1937 г. в Париже и 1939 г. в Нью-Йорке и 
многие постройки Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Моск-
ве(1930), где приемы Арт Деко оригинально переплетались с националь-
ными архитектурными и декоративно-орнаментальными мотивами. 

Для интерьера Арт Деко характерны прямые и ломаные линии, чет-
кость и графичность форм. Из материалов используются ткани, стекло, 
бронза, керамика, ковры в кубических узорах. Кроме того, хорошо подхо-
дят фонтаны, подиумы, кованые решетки. Стиль Арт Деко использует са-
мые разные декоративные элементы в дизайне интерьера, яркие и смелые и 
одновременно исключительно подобранные цветовые сочетания. 

Дизайн интерьера Арт Деко современно и необычно сочетает восточ-
ные мотивы, элементы старины вместе с новыми шедеврами искусства пер-
вой половины XX века. Дизайн интерьера Арт Деко являлся основой почти 
всех домашних интерьеров в 20-х – 30-х годах. Простота и геометричность 
стиля открыли эпоху массового производства мебели, сделав ее доступной. 
Именно в эти годы были созданы практически все образцы мебели XX века. 

Для мебели Арт Деко уместна светлая древесина, кожа. От других ме-
бельных стилей его отличает применение декоративных элементов в виде 
зигзагов, окружностей, треугольников, солнц. В оформлении интерьера Арт 
Деко используется мрамор, стекло и хромирование для видов домашнего 
оборудования. 

В настоящее время после более чем пятидесятилетнего забвения Арт 
Деко опять начинает приобретать популярность. Сочетание строгих пря-
мых линий и изящных декоративных элементов, любовь к бронзе, полупро-
зрачным драпировкам и цветному стеклу делают Арт Деко стилем истин-
ных эстетов. Этот стиль предпочитают состоятельные люди с устоявшими-
ся жизненными предпочтениями и вкусами. 

Хотелось бы отметить, что интерес широкой публики к стилю Арт Деко 
в последнее время значительно возрос. Явление Арт Деко рассматривается 
как одна из фаз стилевого развития XX века, таких как модерн, конструкти-
визм, модернизм .Становится все более очевидным значение Арт Деко как 
самостоятельного стиля, влияние его на массовую культуру: дизайн, моду, 
архитектуру. 
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СЕКС, ЛЮБОВЬ И МЕДИТАТИВНОСТЬ 

А. А. Фролова 
Томский государственный педагогический университет 

...Твори себя, живи, и через секс себя неси,  

Проси, давай, все позволяй себе,  

Переноси непонимание, отказ и неприятие.  

Секс – средство достижения тебя любви,  

Он – мероприятие, не цель, чтоб поиметь  

Пристрастия свои и, застревая в сексе,  

Их каждый раз нести. 

Эти строки принадлежат человеку, который был для одних великим 
учителем, для других – лгуном, даже воплощением зла. Ошо или "подоб-
ный океану" (под этим именем знают теперь его во всем мире), Багван Шри 
Раджниш – просветленный Мастер XX века, явился нам в образе огромной 
всепоглащающей волны, разрушающей закостенелость в человеческих 
умах, в образе теплого света, проникающего в самое сердце, в образе того 
редкого алмаза, что везет найти далеко ни каждому!  

Ошо Раджниш родился в Индии в семье джайнов. В возрасте 21 года 
Ошо достиг просветления, высочайшей вершины человеческого сознания. 
Здесь, как он говорил, закончилась его внешняя биография и с этого време-
ни он жил без неё, в состоянии единения с внутренними законами жизни.  

Он разоблачал лицемерие власть имущих и их стремление затруднить лю-
дям доступ к их величайшему человеческому праву – праву быть самим собой.  

Он обращался к многотысячным аудиториям, трогая сердца миллионов. 
Лекции Ошо затрагивали все основные религиозные традиции мира и, 

записанные на пленку и оформленные в книги, эти лекции составляют сот-
ни томов. 

Я хочу вам поведать его идеи о самом сокровенном, а именно о сексе, 
любви, медитативности. 

В отличие от религиозных конфессий, утверждающих, что секс являет-
ся препятствием на пути к божественному просветлению, Ошо смело заяв-
лял: секс это дар Божий, нечто естественное, основа для достижения любви, 
духовности. 

Слово «секс» очень красиво. Первоначальный корень слова секс озна-
чает разделение. 

Об этом Ошо говорил следующее: "Если вы разделены внутри, то секс 
будет присутствовать. Когда вы страстно желаете мужчину или женщину, 
одна ваша часть желает встречи с другой, но вы пытаетесь встретить друго-
го вовне. Вы можете встретиться на мгновение, но затем вы будете опять 
одиноким, потому что вовне не может быть вечной встречи. Секс обречен 
быть просто мгновением, потому что другой есть другой. Если вы встре-
чаете вашу внутреннюю женщину или внутреннего мужчину внутри себя, 
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тогда встреча может быть вечной. И тогда все разделения потеряны, эта 
встреча происходит. Это алхимическое превращение: ваша женщина и 
мужчина встречаются внутри, и вы становитесь едины. А когда вы станови-
тесь едины, вы обретаете любовь" [2, с. 95]. 

По его мнению, секс является одним из выходов жизненной энергии. 
Это самое низшее ее проявление. 

Сама по себе энергия нейтральна. Когда она выражается биологически, 
– это секс. Когда она выражается эмоционально, она может становиться 
любовью или ненавистью.  

Секс – это возможность для более высокой трансформации жизненной 
энергии. Но когда он становится единственным выходом для жизненной 
энергии, тогда секс превращается в разрушительную силу. Как только секс 
становится целью, теряется духовное измерение. Но если секс становится 
медитативным, тогда он направлен в духовное измерение.  

Любое негативное действие по отношению к сексу не преобразует энер-
гию. Напротив, оно породит внутри вас конфликт. Когда вы боритесь с энерги-
ей, вы боритесь с самим собой. Никто не может победить в этой схватке.  

Ошо говорил, что до настоящего времени общества были так сильно 
против секса (религии и церкви), что они создали очень бессознательную 
ненависть. 

Также Ошо утверждал, что порнография является следствием подавле-
ния секса в его естественном пространстве и теперь утверждающем себя 
через голову. 

А если вы слишком интересуетесь порнографией, что произошло во 
всем мире, тогда реальная женщина или реальный мужчина не выглядят та-
кими привлекательными. 

Секс прекрасен, сексуальность безобразна, как думал Ошо. 
Когда секс становится умозрительным, он становится сексуальностью. 

Но голова не является сексуальным центром.  
Запад стал сексуальным из-за фантазий, Восток стал сексуальным из-за 

подавления. Оба потеряли естественную способность наслаждаться сексом. 
Запад стал патологичным, представляя секс окончательной целью в 

жизни, а Восток стал патологичным, думая, что секс – конечный барьер 
между человеком и богом. 

Секс нужно принимать таким, какой он есть. Это просто биологическая 
основа существования жизни. Не стоит придумывать ему духовного или 
антидуховного значения. 

Секс является такой неодолимой силой, что ее невозможно трансцен-
дировать, пока не достигнешь божественного. 

Для достигшего божественное человека секс перестает существовать 
так, как он существует для нормальных людей. Это не значит, что отбросив 
секс, человек соединяется с божественным. Если вы откажетесь от позна-
ния секса, вы подавите свой рассудок, но не трансцендируете его. Секс бу-
дет рваться наружу, и вы устроите себе ад.  
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Мужчина и женщина являются тоже двумя частицами единого целого. 
Поэтому когда они сливаются в одно, в половом акте, они достигают гар-
монии с сокровенной природой вещей, с Дао. Эта гармония может дать 
биологическую жизнь новому существу. Если вы не осознаете, то это един-
ственная возможность. Но если вы осознаете, то этот акт может стать ва-
шим духовным рождением [1, с. 28-34]. 

Чем больше вы будете медитировать, тем меньше вас будет привлекать 
секс. И энергия, которая выражалась через секс, будет двигаться через меди-
тацию. А когда она течет в медитацию, открываются двери божественного. 

Ошо утверждал: секс без любви – не есть глубинное движение. 
Сексуальный акт – только физический – две энергии встречаются и 

рассеиваются. Это линейный процесс. Вы теряете энергию и ничего не 
приобретаете. 

Приобретение произойдет только тогда, когда есть круг. 
В акте любви энергия движется по кругу. 
В простом сексуальном акте энергия течет от мужчины к женщине. Вот 

почему женщины могут становиться проститутками – потому что положи-
тельный полюс – это мужчина, а отрицательный полюс – женщина. 

Ошо был против проституции именно из-за отсутствия круга. Если это 
любовь, мужчина и женщина встречаются двумя полюсами. Мужчина дает 
женщине, а она возвращает обратно. Это взаимно, обоюдно. 

Сам половой акт – это не диалог между мужчиной и женщиной. Это 
разговор мужчины с природой, с помощью женщины, или женщины с при-
родой, через мужчину. На мгновение вы оказываетесь в космическом пото-
ке, в небесной гармонии, в созвучии с целым [1, с. 68]. 

Ошо Раджниш указывал на важность редких актов соития, советуа не 
превращать их в рутинный процесс и вступать в близость только при ог-
ромном желании. 

Интересен тот факт, что в Индии в самом древнем тексте о сексе «Кама 
Сутра» Ватсьяяна говорится, что если вы занимаетесь настоящей, дикой 
любовью, одного раза в год достаточно!  

Что касается слов "секс" и "любовь" в работах Ошо проявляется очень 
любопытная теория. А именно: ошибочность связывания этих понятий у 
людей. На самом деле любовь приходит тогда, когда уходит секс. До этого 
любовь – всего лишь завлечение, предварительная игра. И чем больше сек-
са между двумя людьми, тем меньше между ними любви, потому что им 
уже не нужно предисловие [3, с. 55]. 

Когда двое влюблены друг в друга и между ними нет половых отноше-
ний, их любовь очень романтична. Но как только появляется секс, сразу же 
уходит любовь.  

Вот почему брак убивает романтическую любовь. Двое познают друг 
друга, и отпадает необходимость в любви, в предваряющей игре. 

Истинная любовь – это не предисловие. Это аромат. Она не до секса, но 
после него. Если вы проходите через секс и чувствуете друг к другу состра-
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дание, тогда возникает любовь. А если вы медитируете, вы чувствуете со-
страдание. Если вы медитируете в момент сексуального акта, тогда ваш 
партнер уже не будет просто инструментом вашего наслаждения. Вы будете 
благодарны ему или ей за то, что оба погрузились в глубокую медитацию. 

Если в сексе медитировать, то между вами обеими возникает новая 
дружественность, потому что благодаря друг другу вы оба слились с при-
родой, через друг друга вы заглянули в неизведанные глубины реальности.  

И так, любовь – это сочетание благодарности, дружественности и со-
страдания. Если присутствуют эти три компонента, значит вы любите. 

Если развивается такая любовь, она трансцендирует секс. Любовь раз-
вивается через секс, но она выходит за его пределы. Если развивается лю-
бовь, то исчезает секс.  

Секс может достичь любви, только при осознании, и не иначе. Без ме-
дитации будет только повторение половых актов.  

Когда вы сможете медитировать в половом акте, откроется новая дверь. 
Вы входите в новое измерение и вас поглощает более глубокое блаженство. 
Вы встретите нечто столь блаженное, что секс поблекнет и отпадет сам по 
себе. Когда секс становится медитацией, он расцветает в любовь, и это цве-
тение есть движение к божественному. Вот почему любовь – явление боже-
ственное. Когда расцветает любовь, приходит молитва. 

Осознавая любовь, вы трансцендируете ее и придете к молитве. Тогда 
это уже будет общение между вами и целым. Теперь это безличный другой 
– все сущее – и вы. 

Но и молитва это тоже встреча, поэтому и она, в конечном счете, долж-
на быть трансцендирована. Нужно медитировать и на моментах молитвы. 
Если вы сможете осознавать встречу между собой и целым, тогда вы транс-
цендируете и себя и целое. Тогда вы есть целое.  

К этой целостности стремятся через секс, через любовь, через молитву. 
Секс перерастает в любовь, любовь перерастает в молитву, а молитва пере-
растает в полную трансценденцию, в полное единение. Это единство и есть 
целое, это единство и есть блаженство, это единство и есть экстаз! 

Мастер Ошо – выдающийся мыслитель своего времени. И его работы, и 
вся его жизнь полна противоречивого, непонятного, загадочного. А идеи на 
столько потрясли весь мир, что споры о них не утихают по сей день и коли-
чество его последователей не уступает числу яростно его ненавидящих. 

На мой взгляд, может случиться так, что ошоизм встанет во главе рели-
гиозных верований, но только тогда, когда общество повзрослеет. 
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К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ  
И ЦЕННОСТЯХ ИДЕЙ ЯПОНСКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Н. И. Чабовская 
ОГОУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

Философско-художественная традиция осмысления понятия красоты 
насчитывает в Японии уже 1000 лет. Классическая японская эстетика – 
комплекс средневековых эстетических представлений, выросший на основе 
древнего фольклорного творчества и элементов заимствованной и модифи-
цированной иноземной культуры, преимущественно китайской, а также ко-
рейской и индийской. 

Мерилом представлений о прекрасном для японцев является природа. 
Не случайно японские исследователи определяют свою культуру как 
“фольклор четырёх времён года”, а западные учёные называют её “эколо-
гичной”. Главная черта японского искусства – стремление к гармонии с 
природой, а не желание покорять, преобразовывать её. Поэтому архитек-
турные постройки должны сливаться с окружающей средой, цель японского 
садовника – показать природу в миниатюре, цель ремесленника – показать 
фактуру материала, цель повара – сохранить вкус и вид продукта.  

Мост между искусством и природой, а также мост между искусством и 
будничной жизнью – ключевые характеристики японской культуры. В этой 
стране никогда не существовало деления искусства на чистое и прикладное. 
Японцы привыкли отождествлять прекрасное с целесообразным, и любой 
предмет их домашней утвари сочетает в себе красоту и практичность. От-
сюда же естественно возникает каллиграфия, фактически примыкающая к 
одному из видов изобразительного искусства. Применительно к японской 
культуре можно говорить об эстетике прикладного искусства (в частности 
керамики), эстетике жилища, эстетике украшений, эстетике трапезы и мно-
гое другое. 

Все теоретические построения японской эстетики создавались предста-
вителями разных видов художественного творчества, включая мастеров 
чайного действа, каллиграфов и других, а эстетические трактаты принима-
ли форму практических наставлений, в которых раскрывались секреты мас-
терства и рисовались идеальные модели, складывающиеся на основе кано-
нических предписаний. Причём сущность эстетических понятий раскрыва-
ется обычно не аналитически, а при помощи примера, чаще всего стихо-
творного, что нередко приводит к противоположным их трактованиям. По-
видимому, в подобном преподнесении эстетических категорий сказывается 
непосредственное влияние дзэн-буддизма, который не приемлет аналитиче-
ского мышления. Поэтому интерпретация японских эстетических понятий 
достаточно сложна. Возможно по этой причине нет ни одной специальной 
работы по японской эстетике, не смотря на огромный интерес к культуре 
этой страны со стороны других наций. 
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Ещё в X-XI веках (период Хэйан) под воздействием синтоизма и уче-
ний некоторых сект буддизма сложилась эстетическая категория моно-но-
аварэ (“печальное очарование вещей”), наложившая отпечаток на всё по-
следующее развитие Японии. Под ней сокрыто особое понимание красоты 
(духовной, человеческой, природной), сопряжённой с налётом грусти, не-
коей элегической печали. Григорьева Т.П. толкует термин моно-но аварэ 
как “чувство взволнованной завороженности красотой, но с оттенком бес-
причинной грусти” [2].  

Е. Н. Шелестова подчёркивает катарсическую сущность моно-но-аварэ, 
так как взаимодействие радости и печали при посредстве удивления – чув-
ства, очищающего нервные каналы, непосредственно способствуют катар-
сису. Только “разнонаправленность” эмоций, когда они соединены вместе, 
способна привести к их гигиеническому самосгоранию, к нервной разрядке 
в условиях среды обитания, чреватой катастрофами [17]. Отсюда же выте-
кает гармоническое взаимопроникновение, “соощущение” человека и при-
роды, очень характерное именно для японцев. Поэтому в японской литера-
туре (особенно эпохи Хэйан) в художественной описании была важна в 
первую очередь эмоциональная реакция героя на природные явления, вос-
певалась способность к быстрому и тонкому чувствованию эстетического 
сигнала. Во всех жанрах эйкёку (“музыки приятного времяпровождения”), в 
частности сайбара, роэй, имаё, уто-хико, в эпоху Хэйан действует категория 
моно-но-аварэ. 

В осмыслении японцами красоты главное место принадлежит понятию 
“югэн”, которое стало обобщённым идеалом прекрасного. Оно пришло из 
китайских религиозно-философских книг, где служило метафорой буддий-
ской мудрости или символом глубины и тонкости области дао у Лао-дзи. 
Религиозно-философское происхождение этого понятия придало специфи-
ческие черты японскому средневековому искусству и возникающему от со-
прикосновения с ним и красотой природы эстетическому переживанию, в 
котором особую роль играло обнаружение сокровенной сути вещей, тая-
щейся под их внешней оболочкой. Григорьева Т.П. переводит “югэн” как 
“сокровенно прекрасное”, Соколов – “затаённое откровение”, Глускина – 
идея “скрытой сути” и “скрытой красоты”, Маркова – “скрытый (сокро-

венный) и тайный” [1]. 
Югэн как критерий японского представления о красоте воплощает со-

бой мастерство намёка или подтекста, прелесть недоговорённости. Дзэами 
Мотокиё (1363-1443) – драматург и актёр театра Но, понимал югэн как 
“присутствие элегантного, спокойного, глубокого, смешанного с чувством 
изменчивости”. В таком толковании красоты сказалось воздействие на ху-
дожественное сознание японцев буддийской идеи бренности и непостоян-
ства (мудзё).  

С вечной изменчивостью мира (по дзэн) несовместима идея завершён-
ности, а значит, её нужно избегать в искусстве. Полного совершенства 
можно достигнуть лишь на мгновение. Поэтому совершенствование пре-
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краснее, чем совершенство, завершение полнее олицетворяет жизнь, чем 
завершённость. Следовательно, больше всего способно поведать о красоте 
то произведение, в котором не всё договорено до конца. “Чаще намекать, 
чем декларировать” – принцип, который делает японское искусство искус-
ством подтекста.  

Югэн – прелесть недосказанности, которая скромно лежит в глубине 
веков, не стремясь на поверхность. Её вовсе может не заметить человек, 
лишённый вкуса или душевного покоя.  

Наслаждаться искусством означает для японцев вслушиваться в неска-
занное, любоваться невидимым. Например, жанр сумиэ (рисунок чёрной 
тушью на мокрой бумаге) – живопись намёков и недомолвок. Хайку (17 
слогов) несёт бездонный подтекст. Таким образом, сознательная недоска-
занность является творческим приёмом, который уводит человека дальше 
от конкретного образа. Так, наивысшим проявлением югэн можно считать 
поэму из камня и песка, создаваемую философским садом.  

Ощущение невозможности адекватно выразить скрытую под покровом 
изменчивости глубинную его суть оборачивалось в японском искусстве 
приверженностью к “значащим умолчаниям”, противостоянием принципу 
тщательной выписанности, детализации, развёрнутых художественных 
описаний. Утверждалась поэтика фрагмента, отдельного штриха, семанти-
чески насыщенного многозначительного намёка, который был скорее обо-
значением темы, чем её раскрытием, порождая особое настроение при вос-
приятии искусства – так называемое избыточное (по отношению к непо-
средственному явлению) чувство (ёдзё или амари-но кокоро). В поэзии это 
достигалось, например, окончанием текста существительным с восклица-
тельной частицей, что предполагало дополнение и дочувствование обор-
ванного высказывания читателем. В живописи развитие художественного 
образа продолжалось в незаполненнном белом пространстве (ёхаку), в ко-
тором умозрительно распознавалась духовная суть изображённого на кар-
тине (ёхакуби – красота чрезмерной белизны). В музыке основную эстети-
ческую нагрузку несли паузы, заполненные замирающими колебаниями. 

Таким образом, “ёдзё би” (“красота послечувствия”) служила обнару-
жению внутренней гармонии, созданию особой эстетической атмосферы – 
невидимой, неслышимой, но возникающей как отзвук мира вещей. “Избы-
точная красота” оказывалась тем самым важной частью категории “югэн”. 
Представление о невыразимости в произведениях искусства полноты худо-
жественного переживания получило в Японии мощный импульс от буддий-
ской идеи невозможности выражения истины в знаке.  

Под влиянием социально-исторических факторов понятие красоты эво-
люционировало в японской эстетике от пышности к скромности, от яркости 
к сдержанности, простоте и бедности. Поэт и теоретик жанра рэнга Синкэй 
(1406-1475) определял югэн как “изящную скудность” (котан) и уподоблял 
истинную красоту красоте мерцающего льда. Его характеристика красоты 
как “холодно-высохшего” (хиэ-ясэру) предвосхитила появление в конце 
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средневековой эпохи эстетических категорий “ваби” и “саби”, используе-
мых применительно к чайной церемонии и поэзии хокку и содержащих 
значение “печаль”, “унылость”, “заброшенность” (к тому же ваби присущи 
семантические оттенки скудности и ущерба, а саби – одинокой грусти). По 
мнению В. Овчинникова такой элемент красоты как саби воплощает связь 
между искусством и природой, а ваби – мост между искусством и повсе-
дневной жизнью [6]. 

Саби – труднопереводимое слово, которое связано с дзэнским миро-
ощущением и является категорией дзэнской эстетики. Вл. Цветов считает, 
что нет в мире языка, в котором было бы слово, эквивалентное по смыслу 
японскому слову “саби” [16]. Саби – неподдельная ржавость (буквально 
“саби” означает “ржавчина”), архаическое несовершенство, прелесть стари-
ны (особое очарование японцы видят в следах возраста), печать времени 
или печаль, вечное одиночество (от прилагательного “сабисий” – “уны-
лый”, “печальный”, “одинокий”). Один из японских исследователей объяс-
няет так: “Саби создаёт атмосферу одинокости, но это не одинокость чело-
века, потерявшего любимое существо. Это одинокость дождя, шуршащего 
ночью по широким листьям дерева, или одинокость цикады, которая стре-
кочет где-нибудь в голых белёсых камнях”. Д. Судзуки интерпретирует са-
би как создание вечного одиночества [11]. Иначе говоря, “саби” – это эмо-
циональное состояние человека, нашедшего уединение и покой от повсе-
дневных забот, мирской суеты. Дух “саби”, а также и “ваби” великолепно 
воплощает тяно-ю (чайная церемония). 

Григорьева Т.П. трактует “саби” как “мудрую согласованность с при-
родой” (печаль – не-печаль). Бинарность структуры “саби” внешне очень 
похожа на катарсис, что подчёркивается многими её толкователями. “Саби” 
– некая двойственность, противостояние положительных и отрицательных 
эмоций [3]. Субстанцию “саби” составляет момент изумлённого просветле-
ния. Показательны в этом отношении хайку, ибо они рождаются в момент 
“сатори”. Таким образом, саби, которое восходит к чувству ужаса перед 
миром, а затем превращается в “красоту”, “примирение”, на глубинном 
уровне оказывается категорией гностической. 

Отзвуки принципа “саби” – в национальной архитектуре, в том числе в 
интерьере с его рафинированной эстетикой “тени”. 

По мнению Шелестовой Е. Н. дух “преодоления трагедии” пронизывает 
культуру Японии, является её автохтонной основой. На эту почву впослед-
ствии наложились сходные, но не эмпирические, а умозрительные идеи 
буддизма и всё это приняло характерную для Японии синкретическую 
форму сплава мирского и религизного [17]. 

Саби – это прежде всего красота, извлекаемая путём углублённого со-
зерцания, погружения в мир природы как результат медитативного опыта 
[1]. Саби – одиночество в смысле буддийской беспристрастности, отрешён-
ности, рассматривающей все вещи происходящими непосредственно, в 
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удивительной спонтанности. Отсюда рождается чувство глубокого покоя. 
Так, в основе поэтики М. Басё лежит принцип саби и эстетика намёка.  

В концепции саби заключена важнейшая дзэнская мысль жизнеутвер-
ждающего характера: всё, что рождено, умирает, возвращаясь к своему на-
чалу, к праху, к “ржавчине веков”, тем самым предполагая новое рождение, 
вечность. 

Примечательно, что понятие “саби” могло использоваться и для обо-
значения того состояния, в котором пребывал самурай, готовясь сделать се-
бе харакири. Он при этом испытывал чувство, близкое к эстетическому пе-
реживанию, ощущая себя включённым в вечный цикл рождения и возрож-
дения, достигаемого через умирание. Обряд харакири становился не столь-
ко способом “достойного ухода из жизни”, сколько воплощением вечного 
возвращения, подчёркивая собой мимолётность человеческой жизни и бес-
конечность истины.  

Судзуки не разделяет понятий ваби и саби. Многие японские исследо-
ватели также определяют их как ваби-саби. 

Понятие ваби не поддаётся точному переводу, хотя в первом прибли-
жении по-русски его можно передать как скудость, бедность или даже гор-
дое одиночество. Принцип ваби возник в чайной церемонии, где определял 
атмосферу умиротворённости, в которой человек наслаждается бедной 
жизнью и испытывает довольство. Жанейро переводит ваби как “красоту 
бедности” или “роскошная бедность”. “Быть бедным, то есть не зависеть от 
мирских вещей – богатства, власти, репутации – и в то же время чувство-
вать присутствие некоего внутреннего неоценимого, сокровища, находясь 
вне времени и общественного положения – вот что составляет сущность ва-
би”, – пишет Д. Судзуки [8]. 

В искусстве XVI века дух ваби, по мнению Д. Судзуки, составляет пре-
лесть обыденного, стремление к бедности, простоте. Так, бонсай как бы в 
ином масштабе должен обладать всеми естественными качествами дерева и 
создавать ощущение натуральности, что коррелируется с эстетическим 
принципом ваби. Пример ваби – пустынный берег, на котором стоит оди-
нокая хижина рыбака. Ваби подразумевает неприхотливость, скромность 
жизни, непритязательность. Поэтому для М. Басё бедность становится эти-
кой творчества [8]. Показательно, что комическое предстаёт как одна из ха-
рактеристик ваби.  

Григорьева Т.П. трактует ваби как покой, тишина, скромность, красота 
простоты, умение быть самим собой, следовать естественному пути. Ваби – 
отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, вульгарного, пре-
лесть обыденного, мудрая воздержанность, красота простоты [2]. 

Так как саби и ваби – близкие понятия, то они нередко сливаются и 
пишутся вместе – ваби-саби. В понятии ваби-саби проявилась склонность к 
простоте и строгости. Позднее это понятие ваби-саби приобрело ещё более 
широкий смысл, превратившись в обиходное слово “сибуй”. 
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Сибуй – это окончательный приговор в оценке красоты, определяемый 
почти инстинктивно. В буквальном смысле сибуй означает терпкий, вяжу-
щий (произошло от повидла из хурмы). Сибуй объединяет красоту просто-
ты и красоту естественности. То есть красота, присущая назначению данно-
го предмета, а также материалу, из которого он изготавливается. Слово си-
буй воплощено в терпком вкусе зелёного чая, в тонком, неопределённом 
аромате хороших духов. Сибуй – это первородное совершенство в сочета-
нии с трезвой сдержанностью. Всё искусственное, вычурное несовместимо 
с этим понятием. 

Понятия ваби, саби и сибуй (три мерила прекрасного у японцев) коре-
нятся в умении смотреть на вещи как на существа одушевлённые, в чём 
проявляется отзвук синто и глубокий след буддизма. 

Завершая настоящую статью, необходимо подчеркнуть, что философ-
ская мысль в Японии, возникнув в виде религиозной мысли, долгое время 
не отделялась от религии, ей недоставало опоры на науку, которая могла бы 
обогатить её развитие. При этом Нагата Х. на фактическом материале исто-
рии японской культуры обстоятельно обосновывает идеи о том, что разви-
тие мировоззренческого сознания японцев происходило в сущности своей 
по тем же законам, что и у других народов и наряду с религиозным созна-
нием ему была органически присуща рационалистическая, и в том числе 
философская мысль [4].  

Нагата Х. убедительно показал, что “собственно японская философия 
как таковая возникла под влиянием глубоко социальных потребностей раз-
вития общества в результате переосмысления, творческой переработки са-
мими японцами проникавших на протяжении веков в страну с азиатского 
континента учений буддийских и конфуцианских школ” [4]. 
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ТЕОРИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Э. А. Шпомер  
Томский государственный педагогический университет 

Появление термина "глобализация" связывают с именем американского 
социолога Р. Робертсона, который в 1985 году дал толкование понятию 
"глобализация".  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – это начавшаяся активизация процесса усиления 
взаимосвязанности мира, всевозрастающего воздействия на социальную 
действительность отдельных стран, различных факторов международного 
значения: экономических и политических связей, культурного и информа-
ционного обмена [КиМ, А. В. Шубин]. 

Одним из представителей теории глобализации является Элвин Тоф-
флер. В своей работе «Третья волна» он говорит о том, что человечество 
пережило две великие волны перемен, и сейчас наступила третья волна. 
Первая волна характеризуется аграрной цивилизацией, ее ценностью явля-
ется земля. Вторая волна – это индустриальная цивилизация: капитал, ра-
бочая сила, средства производства. Третья волна является сверхиндустри-
альной цивилизацией и ее потенциал в знаниях и информации. Символ пер-
вой цивилизации – мотыга, второй – конвейер, третьей – компьютер. Тоф-
флер говорит о том, что сознание перестает быть «универсальным», оно 
становится «клиповым», нестандартным, ненасыщенным мыслями. Разви-
тые страны Запада находятся в стадии Третьей волны, Россия еще только 
входит в нее. 

Жак Аттали является автором концепции "нового мирового порядка". В 
работе «Линии горизонта», Ж. Аттали выделил в человеческой истории три 
эпохи (строя) – религиозную, завоевательную и торговую. Первая из них 
выдвинула культ Бога, вторая – культ Силы и третья – культ Денег. Если 
высшим олицетворением религиозного строя стал священник, а завоева-
тельного – вождь (король, царь и т.п.), то торгового – финансист или торго-
вец, высшим проявлением которых станет «новый кочевник», т.е. человек, 
кочующий по миру как гражданин мира. Две первые эпохи в развитии об-
щества, по Ж. Аттали, следует рассматривать как неудачные попытки гло-
бализации – стирания границ между государствами. Глобализационный по-
тенциал религии и вооруженной силы оказался недостаточным, чтобы до-
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вести объединение человечества до конца. Третья попытка глобализации 
человечества будет осуществлена представителями финансовой элиты, ко-
торых Ж. Аттали называет «новыми кочевниками». Они – подлинные граж-
дане мира, лишенные каких-либо национальных или культурных предрас-
судков. Ж. Аттали писал о них: «Они перевернут ритм жизни и радикально 
изменят отношение человека к культуре, науке, семье, родине, миру». Фи-
нансисты, с точки зрения Ж. Аттали, в конечном счете, возвысятся над ми-
ром как его надгосударственная и наднациональная элита, превратившись в 
мировое правительство.  

Российский политолог А.С.Панарин выступает с критикой глобализа-
ции, в мелкой буржуазии он видит ту силу, которая может противостоять 
главным носителям глобализации – представителям финансово-
ростовщического капитала, которые воцаряются над миром как его надна-
циональная паразитическая элита, делающая деньги «из воздуха» – не за 
счет организации производства, а счет виртуальных финансовых спекуля-
ций. Мы узнаем в ней все тех же «граждан мира» или «кочевников» Жака 
Аттали. Информационная глобализация охватывает все сферы культуры – 
религию, науку, искусство, нравственность, политику и т.д. Задача здесь не 
хитрая: национальные культурные ценности следует подменить на амери-
канские или западноевропейские. Вот почему самыми модными теориями в 
науке стали американские. Вот почему в кинотеатрах и на экранах телеви-
дения мы видим главным образом американские боевики, детективы и 
триллеры. Вот почему в наш «великий и могучий» русский язык хлынула 
целая бездна англицизмов.  

Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, 
что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне 
национального государства, т. е. на уровне отдельной страны и ее между-
народных отношений с другими странами. Вместо этого их необходимо 
формулировать с точки зрения глобальных процессов. Некоторые исследо-
ватели зашли в этом настолько далеко, что они предсказывают, что гло-
бальные силы (под которыми имеются в виду транснациональные компа-
нии, другие глобальные экономические образования, глобальная культура 
или различные глобализирующие идеологии) становятся настолько силь-
ными, что ставится под вопрос дальнейшее существование отдельных на-
циональных государств. Происходит ослабление государств и появление 
над ними надгосударства в лице США. 

Глобальное информационное общение привело к большому взаимо-
проникновению культур мира, быстрому распространению достижений 
технологии, создало новые возможности для совместного решения различ-
ными странами важнейших мировых проблем, например – экологических. 
Глобальная экономика оказывает необратимое воздействие на климат, и 
только совместными усилиями стран мира можно снизить разрушительные 
последствия этого процесса. Глобализация приводит к тому, что нацио-
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нальные экономики становятся частью единой мировой экономической 
системы, т.е. глобализированной экономики.  

Негативные моменты глобализации кроются в возможности утраты 
своей культурной самобытности. Происходит это в результате аккультура-
ции и ассимиляции. Заимствование культурных ценностей позволяет боль-
ше узнать о другой культуре, способствует сближению народов, общению 
между ними, происходит стирание границ, а это ведет к потере самобытно-
сти, уникальности. Массовое распространение в мире международного 
языка общения, одинаковых культурных образцов ведет к глобализации 
мирового культурного пространства, его унификации. 

Крупные государства берут на себя власть над народами, считаются их 
покровителями, но входя в мировые союзы, они не в силах отстаивать их 
права на самобытность, происходит унификация. И как следствие, народы 
для сохранения своей уникальности, защиты этнической чистоты уходят 
из-под этого покровительства. Остаются в стороне от общемировых про-
цессов и пытаются выжить в предлагаемых, навязываемых им условиях. 

Опасность глобализма, как идеологии – в создании мощнейшего все-
мирного аппарата для тотального контроля над человечеством. 

Мы видим сегодня только тень глобальной, апокалиптической по смыслу 
и неотвратимо надвигающейся катастрофы человечества. Но вместе с тем оче-
виден утопический характер американской политики глобализации.  

Глобализация – амбивалентный процесс, имеющий как негативные, так 
и позитивные последствия. Так, осуществление международного контроля 
над вооружением ведет к снижению риска внезапного нападения. Всеобщая 
декларация прав человека гласит о равенстве людей перед законом, о нали-
чии у каждого человека прав и свободы.  

Россия находится на стадии вхождения в общемировой процесс глоба-
лизации, поэтому данная проблема является для нас актуальной. Принимая 
решения на государственном уровне надо взвесить все «за» и «против», 
просчитать все возможные варианты последствий, предполагаемые резуль-
таты. Как это может отразиться на стране ввиду ее уникальности и само-
бытности. 
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СРЕДОВОЙ ОБЪЕКТ И ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Е.О. Юрманова  
Томский институт бизнеса 

Термин «предметная среда» и связанное с ним понятие появились в ре-
зультате переноса на мир человека и человеческой деятельности представ-
лений, выработанных при исследовании животных организмов и их пове-
дения. В основе соответствующего биологического понятия – «природная 
среда» – лежало расчленение объекта изучения на «организм» и «среду», 
причем среда составляла естественные условия жизни организма, к кото-
рым организм должен был приспосабливаться. В свою очередь, поведение 
организма определялось его отношением к природной среде и вместе с тем 
создавало это отношение: животные могли избегать неблагоприятных ус-
ловий или, наоборот, находить благоприятные. Даже в тех случаях, когда 
жизнедеятельность и поведение животных изменяли среду, то это все равно 
выступало для животных как стихийный, не зависящий от них, естествен-
ный процесс изменения самой природы. 

Подобные представления об обособленном животном организме и его 
отношении к природной среде подразумеваются и тогда, когда речь идет о 
предметной среде человека. Хотя в этом понятии вместо животного орга-
низма фигурирует человек, а вместо природы – предметность, окружающая 
человека, характер абстракции остается тот же: человек оказывается при-
спосабливающимся к предметной среде, а среда – независимой от человека. 

Каждый отдельный человек является не только отдельным и самостоя-
тельным человеком, живущим в природной и социальной среде, но всегда 
также определенным органом более сложного, социального организма – че-
ловеческого общества, элементом сложной социальной системы. При этом, 
как выясняется, именно это второе качество – органа социальной системы – 
является главным и определяющим для человека.  

Отдельный человек может производить, создавать элементы предмет-
ного мира, и поэтому многие элементы последнего выступают для него как 
нечто естественно данное, независимое от него и противоречащее ему, как 
то, с чем ему приходится считаться и к чему ему приходится приспосабли-
ваться, т. е. как среда его жизнедеятельности. 

Если мы говорим о создании или производстве предметного мира в це-
лом, то можем и должны иметь в виду уже не отдельного человека, а всех 
людей, объединенных в человечество, или, точнее, Человечество – как еди-
ный социальный организм, создающий и производящий весь предметный 
мир. Но для организма этого рода, для Человечества, предметный мир вы-
ступает как продукт его деятельности, как его творение и в этом смысле – 
как полностью от него зависящий мир. 

Предметная среда, как искусственное образование, характеризуется не-
посредственным окружением человека, создающим все условия для его 
жизнедеятельности и трудоспособности, формирует также отношения меж-
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ду людьми и устанавливает определенные нормы и принципы поведения. 
Целостность предметной среды определяют средовые объекты – средовые 
образования, характерные органичным единством пространственных усло-
вий, предметного наполнения и особенностей процесса, для которого оно 
предназначено.  

Как правило, Средовой объект имеет сложное строение, включая ряд 
Средовых объектов меньшего ранга и более узкого назначения, каждый со 
своими параметрами пространства и оснащения (например, здание – группа 
помещений этого здания – отдельное помещение – фрагмент помещения), 
будучи при этом частью более крупной средовой структуры или цепочки 
структур («улица – район – город»). Средовой объект является непосредст-
венным объектом проектирования архитектора или дизайнера архитектур-
ной среды.  

Архитектура – уникальная сфера человеческой жизнедеятельности, в 
которой соединяются знания строительной науки и искусство. Архитектура 
– это искусственно созданная материальная макроструктура, которая со-
ставляет значительную часть среды окружения человека. Она представляет 
важную часть культуры, жизни, быта и экономики человека. 

Типология объектов архитектуры постоянно расширяется. Сегодня – 
это жилые, общественные, промышленные здания и комплексы, планиров-
ка городов и поселков, ландшафтная архитектура (парки, скверы, бульва-
ры), дизайн городской среды (улицы, площади), интерьеры зданий. Этот 
перечень говорит о том, что архитектурное проектирование представляет 
сложную творческую деятельность, в результате которой архитектор созда-
ет проекты различных объектов архитектуры. Проектировщик должен вла-
деть техническими знаниями (конструкции зданий, технология строитель-
ства, экономика) и художественными (композиция, стиль, художественный 
образ). Проектировщик использует в своей работе технику черчения (пла-
ны, фасады, перспективы, разрезы) и художественное изображение (эскиз, 
подача проекта, рисунок, моделирование). Но самое сложное в труде архи-
тектора – все требуемые знания необходимо уметь соединить в едином 
сплаве творческого действия проектирования. Архитектурные объекты в 
силу своей социальной гражданской значимости должны быть рассчитаны 
на определенное функциональное назначение – проживание, отдых, обуче-
ние, лечение, административное управление и др. 

Большей частью архитектурные объекты представляют собой архитек-
турные здания и сооружения. Поэтому в проектировании должны учиты-
ваться все условия для их строительства – конструкции, строительные тех-
нологии, экономика. И при всем этом архитектурные объекты являются 
произведениями искусства, то есть обладают художественными качества-
ми, вызывающими определенные ощущения, чувства, эмоции восприятия. 
Все эти качества присутствуют одновременно в архитектурном объекте как 
различные свойства единого целого, которые необходимо учитывать в про-
цессе его проектирования. 
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Архитектура – это функциональность, конструктивность, художествен-
ность, что соответствует высказыванию о сущности архитектуры как 
«пользе, прочности, красоте», сформулированному еще в античности из-
вестным зодчим и теоретиком Витрувием. 

Пользу, полезность здания архитектор создает через рациональное 
функционально-планировочное решение. Проектировщик вводит новые 
функции, совмещает или разделяет отдельные из них, тем самым появляют-
ся новые решения пространственных связей и даже новые типы объектов 
по их назначению. 

Конструктивное решение так же должно быть оптимальным, то есть 
создаваться с учетом наличия и доступности рациональности для строи-
тельства, а также работы всех конструкций в соответствии с задуманной 
идеей. Решения этих двух направлений в проектировании – «функции» и 
«конструкции» – обеспечивает не только удобства в следующей эксплуата-
ции объекта, но создает единство, целостность, рациональность решения, 
что отражается на экономических затратах на него. Художественное реше-
ние, «красота» превращает строительство в архитектуру. В понятие «архи-
тектура» здесь вкладывается смысл проектирования объекта как художест-
венного произведения. 

В соответствии с этим объект проектируют по законам композиции, 
учитывающей психологические особенности восприятия формы и про-
странства человеком. Художественные качества проектируемого объекта 
достигаются путем создания художественного образа, рассчитанного на оп-
ределенные эмоции, ассоциации при его восприятии. Творчество всегда 
имеет индивидуальный характер и требует авторского представления своей 
работы.  

Творчество предполагает создание нового объекта, не существовавшего 
ранее до этого. Новый объект должен обладать внешними художественны-
ми и другими свойствами и характеристиками, отличающими его от из-
вестных ранее образцов. Степень отличия представляет степень новизны. В 
творчестве самым ценным является новизна. В каждом новом проекте со-
вершенствуются положительные качества объекта; рассчитанные на соот-
ветствующее эмоциональное восприятие. Новизна не должна быть отвле-
ченной, абстрагированной от практического назначения объекта. Учет на-
значения объекта обусловливает целый комплекс характеризующих его 
свойств, обеспечивающих его полезность, «потребительские свойства». 
Проектировщики должны быть готовы к тому, что степень новизны может 
сделать объект непризнанным, чужеродным, непонятным. Известны слу-
чаи, когда произведения искусства требуют дополнительного времени для 
признания обществом, массового привыкания, одобрения. В эстетической 
оценке произведений искусства в обществе положительную роль могут иг-
рать профессионалы, критики, мастера, публицисты. Архитектура, являясь 
средой обитания человека, воздействует на чувства, отражается в сознании 
человека и тем самым участвует в формировании его духовного мира. 
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Создание единства архитектурной композиции из множества состав-
ляющих, рождение целостного образа на основе комплекса требований – 
главнейшая задача архитектуры. 

Сложность профессиональной деятельности архитектора заключается в 
характере ее содержания. Прежде всего – это творческая природа архитек-
турного проектирования, в котором есть цель, есть средства, есть техноло-
гия проектной деятельности. Результат данной деятельности каждый раз 
моделируется в процессе проектирования из комплекса исходных условий 
заданной ситуации, как авторская концепция. Архитектурное проектирова-
ние представляет сложный синтетический характер профессиональной дея-
тельности архитектора. Теоретические исследования позволяют более вни-
мательно рассмотреть отдельные качества (стороны) профессиональной ар-
хитектурной деятельности – архитектурного проектирования, в результате 
чего выявлены следующие особенности: 

1) творческий характер профессионального труда архитектора, в 
результате которого каждый раз создается персональное автор-
ское проектное предложение; 

2) комплексный характер архитектурного проектирования, выра-
жающийся в единовременном учете множества условий и реше-
нии ряда взаимосвязанных задач проектируемого объекта, глав-
ным из которых являются функциональность, конструктивность 
и художественность; 

3) научный характер предпроектных и проектных исследований в 
архитектурном проектировании, в результате которых решается 
комплекс профессиональных вопросов методами логического 
обоснования, анализа, синтеза; 

4) ремесленный характер работы в архитектурном проектировании 
с использованием профессиональной техники «эскизирования», 
«рабочего проектирования», «подачи» проекта и пр.; 

5) специальная технология работы, в основе которой лежит методи-
ка архитектурного проектирования. 

Все особенности архитектурного проектирования должны быть учтены 
в рабочем проекте. 

 Самой важной стадией проекта считается стадия предпроектного ана-
лиза, это сбор информации о проектируемом средовом объекте, оценка су-
ществующей обстановки среды, где предполагается размещение проекти-
руемого объекта. Помимо пожеланий заказчика и его расшифровки пред-
ставлений о проектируемой среде, архитектору необходимо лично проана-
лизировать существующую ситуацию для дальнейшего более грамотного 
подхода к проекту. Предпроектные исследования являются обязательным 
этапом, необходимым для оценки реальности поставленных заказчиком за-
дач, их соответствие полученной исходно-разрешительной документации 
существующим градостроительным ограничениям, геодезическим и конст-
руктивным условиям, существующим нормам и правилам. Важным и необ-
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ходимым моментом является сбор и структурирование полученной инфор-
мации перед непосредственным началом проектной деятельности. Инфор-
мация должна быть максимально объемной, включать как можно больше 
планов и схем, таких как топографическая съемка местности с отображени-
ем всех структур и коммуникаций, объектов, располагающихся на данной 
территории. Важны для проектирования: генеральный план с расположени-
ем произрастающих на территории объектов растительного происхожде-
ния; фото-фиксация местности предполагаемой проектируемой среды; ана-
лиз транспортных и пешеходных потоков и их направлений, а также выяв-
ление и определение функциональных зон среды. Весь перечень собранных 
планов и схем, фотографий и кодировок и других правил и требований к 
проектируемой среде архитектор включает в основной проект. На основа-
нии проведенных исследований совместно с заказчиком разрабатывается 
Техническое задание (ТЗ) будущего проекта, в котором описываются тех-
нико-экономические показатели, инженерное оснащение, определяется 
объем проектных услуг. Задачей предпроектного анализа является "ранняя 
диагностика" проблем, которые могут возникнуть при проектировании сре-
дового объекта. Эти "проблемы" фиксируются и непосредственным спосо-
бом влияют на содержание технического задания. Решение проблемных во-
просов при проектировании влияет на характер дизайнерской идеи, ограни-
чивая ее в условиях распространения и реализации фантазии проектиров-
щика, либо наоборот, направляя автора проекта к наиболее верному, четко 
сформулированному и качественно проработанному варианту с точки зре-
ния профессионализма и актуальности выполняемого проекта. От качества 
проведения данного этапа работы по предпроектному исследованию и 
серьезности подготовленного документа технического задания проекта час-
то существенно зависит успех проекта в целом. Важно также вырабатывать 
свою методику, свои подходы в организации работы, чувства адекватности 
в планировании всей работы в заданные сроки. Разработка содержания про-
екта неотделима от технологии работы. Методика архитектурного проекти-
рования представляет теоретическую модель технологии проектирования. 
В каждом проекте модель методики приобретает свое конкретное воплоще-
ние в каждом последовательном действии – сборе информации, в ее анали-
зе, обдумывании проблем, в эскизировании вариантов их решения. В ре-
зультате формируется проектная идея и ее «подача» в чертежах и макетах. 

Таким образом в самом процессе проектирования заключено содержа-
ние профессионального творческого метода архитектора (дизайнера среды). 
В методике вырабатывается самодисциплина, результатом которой стано-
вится содержание работы – архитектурный или дизайнерский проект. 
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