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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР НАТУРФИЛОСОФИИ Н.Н. СТРАХОВА 

 

Е. А. Антонов 
 

Белгородский  
государственный  
университет  
 

Статья посвящена раскрытию антропоцентрического характера натур-
философии Н.Н. Страхова. В ней излагаются основные положения его на-
турфилософской концепции, в частности, утверждается, что человек выс-
ший этап развития природы и центр мироздания. Подвергается критике 
механистическое понимание человека и мира и утилитаризм, а также дана 
характеристика органической картине мира. 

 
Ключевые слова: натурфилософия, человек, антропоцентризм, рацио-

нальная антропология, органическая картина мира. 
    

 
 

В своих работах Страхов неоднократно обращался к обсуждению мировоззрен-
ческих и методологических проблем естествознания. Он был одним из немногих фи-
лософов своего времени, которые пытались осмыслить естественные науки с диалек-
тических позиций. Оценить человека с позиций прежде всего естествознания – таково 
рационалистическое решение проблемы человека в философии Страхова.  

Страхов выделяет три аспекта рассмотрения человека: 1) естественно-исто- 
рического, 2) социально-исторического и 3) духовного. Прежде всего человек рассмат-
ривается им в естественноисторическом отношении, в аспекте «человек – мир» (но не 
Бог). Иначе говоря, человек вписан в парадигму науки второй половины XIX века, ко-
гда широкое распространение получили новые достижения в области естествознания. 
В иерархии природных систем по степени сложности их организации особая роль от-
водится человеку как высшей цели эволюции Вселенной. От этой внешней предопре-
деленности человека мыслитель обращается к внутренним смыслам, скрытым за ней. 
Тем самым делается переход от природы к общественной жизни человека. 

 Из четырех видов антропоцентризма – онтологический, гносеологический, ак-
сиологический и философско-исторический – основное внимание Страхов уделил он-
тологическому антропоцентризму. Большую роль в этом сыграло его естественнона-
учное образование и выход в процессе обобщения научных данных на философию 
природы. Так, согласно принципиальному положению классической метафизики и 
естествознания в иерархическом порядке природы человеку принадлежит высшее ме-
сто. Эту мысль Страхов доводит до логического конца. Он был убежден в том, что ие-
рархически увенчивая природу, будучи ее живым центром, человек раскрывает загад-
ку мира, его тайну и принцип развития. 

 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК    
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1. Антропоцентризм как высший принцип  
страховской натурфилософии 

 
Страхов разработал рациональную антропологию, учение о месте человека в 

природе. Он считал, что «явлений настоящего, чистого круговорота в жизни не бы-
вает, точного, неизменного повторения жизнь не терпит, она есть непрерывное обнов-
ление. Поэтому понимание жизни только как круговорота – в высшей степени оши-
бочно»1. Изменение организма рассматривалось им как принадлежность к самой сущ-
ности жизни. Рассматривая суть организмов, Страхов дает им следующее определе-
ние: «Итак, организмы должны быть понимаемы, как предметы существенно времен-
ные, то есть не как тела, но, скорее, как процессы. Притом они суть процессы изме-
няющиеся, и, по тому самому, они ограничены во времени, имеют начало и конец». И 
далее он отмечает, что «организмы не только ограничены в пространстве, но имеют и 
другое совершенство, т.е. ограничены и во времени; зачатие и смерть – вот пределы, 
между которыми заключается жизнь»2. 

Принцип центрирования пронизывет всю натурфилософию Страхова. Большое 
внимание он уделял проблеме центрации применительно к органам организма. «Ор-
ганы тела, – писал он, – не одинаковы по своему достоинству: одни более важны, дру-
гие менее; одни главные, другие подчиненные. Для органов растительной жизни цен-
тром служит сердце; растительная жизнь в животных вполне подчинена животной 
жизни; центр животной жизни, и потому всего тела, составляет нервная система; 
центр же самой нервной системы есть мозг»3. 

Такого же рода центрация характерна и для рассмотрения человеческого орга-
низма: «Точно так и между периодами жизни есть разница в значении. Период утроб-
ной жизни весь состоит из низших явлений, из развития чисто растительного и жи-
вотного. После рождения постепенно берут верх человеческие проявления; период 
мужества есть настоящий центр жизни, и притом центр во всех отношениях, – и в жи-
вотном, и в растительном, и даже в чисто материальном»4. И далее он утверждает, что 
«главная черта организмов состоит в том, что каждый организм имеет эпоху зрело-
сти, зрелый возраст. Эту эпоху можно назвать центром жизни во времени, централь-
ною частью жизни, точно так как в пространстве центральной частью животного мы 
называем нервную систему»5. Человек, как высший организм, утверждал русский фи-
лософ, представляет высший образец жизненного развития, у него эпоха зрелости об-
наруживается ясно и определенно. 

Страхов ставил проблему структурного видения мира, согласно которой «мир 
есть целое». Развивая эту мысль, он подчеркивал, что «мир есть стройное целое, или, 
как говорят, – гармоническое, органическое целое. То есть части и явления мира не 
просто связаны, а соподчинены, представляют правильную лестницу, пирамиду, всего 
лучше сказать – иерархию существ и явлений. Мир, как организм, имеет части менее 
важные и более важные, низшие и высшие; и отношение между этими частями тако-
во, что они представляют гармонию, служат одни для других, образуют одно целое, в 
котором нет ничего ни лишнего, ни бесполезного»6. 

При построении натурфилософской картины мира Страхов использует такие 
фундаментальные категории как единство, целостность мира, которые не только не 
исключают различий, степеней и ценностей, но, напротив, предполагают иерархию. 
Здесь у него возникает идейное созвучие не только с Шеллингом, но в определенной 
мере и с Гегелем, который отстаивал идею целостности в духе своего панлогизма.  

                                                 
1 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 164. 
2 Там же. – С. 165, 166. 
3 Там же. – С. 168. 
4 Там же. – С. 168-169. 
5 Там же. – С. 172. 
6 Там же. – С. 67. 
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Эта иерархическая картина не только природы, но и мира завершается у Стра-
хова антропоцентризмом, включающим мысль о центральном значении человека в 
мировом бытии. Подводя итоги своего рассуждения, он делает следующий вывод: 
«Мир есть целое, имеющее центр, именно, он есть сфера, средоточие которой состав-
ляет человек. Человек есть вершина природы, узел бытия. В нем заключается вели-
чайшая загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по 
всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть главная сущность 
и главное явление и главный орган мира»7. 

Такой взгляд на человека был не совсем обычным во времена Страхова. И он 
вынужден был сожалеть о том, что «редко кто хочет признать центральное положе-
ние человека. Натуралисты, материалисты, позитивисты – едва ли даже не самые 
ярые противники мысли о главенстве человека в мире … они полагают центр в другом 
месте, в необходимых силах вещества, в других мирах, в других областях природы, – 
во всяком случае, в чем-то более глубоком, далеком, таинственном и необъятном, а не 
в столь известной и довольно жалкой вещи, как человек»8. Не только литературные 
противники Страхова, но и некоторые его друзья не воспринимали такой антропоцен-
тризм, поскольку он шел в разрез с их внутренними убеждениями. Так, Н.Я. Данилев-
ский называл Страхова «человекопоклонником», о чем философ сообщал в одном из 
своих писем Л.Н. Толстому. И причина этого вполне понятна, если учесть, что Н.Я. Да-
нилевский находился на позициях теоцентризма, придерживался религиозного миро-
воззрения в православном варианте. Что же касается Страхова, то его антропоцентри-
ческое мировоззрение предполагало объединение, хотя и весьма отдаленное религи-
озного и научного мировоззрений в рамках пантеизма. 

При выработке своего видения человека Страхов опирался на работы предше-
ственников. В этом плане представляют интерес рассуждения о центре, демонстри-
руемые таким видным представителем ренессансной философии как Н. Кузанский, 
для которого ум есть измерительная способность постижения всех вещей. «Центр ми-
ра, – писал он, – не более внутри Земли, чем вне ее, и, больше того, центра нет ни у 
нашей Земли, ни у какой-либо сферы. Ведь поскольку центр есть точка, равно удален-
ная от окружности, а не может быть настолько совершенного круга или сферы, чтобы 
нельзя было представить более истинного, то ясно, что нет такого центра, чтобы не 
могло быть еще истиннее и точнее. Точной равноудаленности от разных мест вне Бога 
не найти, потому что только он один есть бесконечное равенство. Кто центр мира, то 
есть Бог благословенный, тот и центр Земли, всех сфер и всего в мире; он же одновре-
менно – бесконечная окружность всего»9. Здесь довольно точно и обстоятельно выра-
жена точка зрения представителя теоцентризма. Он жил в эпоху Возрождения, но 
продолжал оставаться в рассматриваемой области на позициях теоцентрического ми-
ровоззрения. 

Одна из попыток рассмотрения человека как центра мира в Новое время со-
держится в философии Шеллинга. В связи с этим Страхов отмечал, что Шеллингу 
«хотелось бы доказать, что человек есть единственное богоподобное существо, центр 
мира; а для того, чтобы возможен был центр, он хочет указать на окружность. Шел-
линг стремится найти пределы мира, стремится так или иначе ограничить его. Поэто-
му он перетолковал по-своему наблюдения астрономов; ему показалось, что они в 
звездах нашли что-то непохожее на наш солнечный мир, и он указывает на это новое, 
как на признак того, что астрономы приблизились к пределам мира вообще»»10. Во-
преки Шеллингу с его идеей человека как богоподобного существа и центра мира, 
Страхов утверждал, что звездная астрономия доказала однообразие мира и на этой 

                                                 
7 Там же.  
8 Там же. – С. 69. 
9 Кузанский Н. Об ученом незнании / Соч.: В 2-х т. – М., 1979. – Т. 2. – С. 131-132. 
10 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 228 . 
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основе делает вывод, что «величие целого мироздания отражается в Земле, что в ней 
вполне выразилась сущность мира»11. Таким образом, новая космология стала проч-
ной естественнонаучной основой антропоцентрической философии. 

Человек и человеческая жизнь рассматривались Страховым как высший этап 
развития жизни. Поэтому, по его мнению, вопрос о человеке не может быть отнесен 
ни к какой определенной науке – зоологической, анатомической, палеонтологической 
или какой другой. Этот вопрос «принадлежит к сфере более широкой и более общей, 
чем сфера каждой из естественных наук», поэтому он «не может быть выражен тер-
минами этих наук и разрешен их методами»12. Страхов считал, что естествознание, бу-
дучи основанием для рассмотрения человека, не было для него единственной основой. 
Другой основой он считал историю и другие социально-гуманитарные науки. 

Русского мыслителя не устраивал образ человека, созданный естественными 
науками, согласно которому природа человека определяется его естественными вле-
чениями. В связи с этим он выступал против арифметического или механистически 
упрощенного понимания человека, против установившегося мнения, что человек есть 
животное плюс разум. Считая его неверным, Страхов утверждал, что человеческое, как 
и органическое развитие, отличается от развития механического. Однако он не пере-
ходит при рассмотрении человека на позиции религии и мистики, разграничивая веру 
и научное знание и оставаясь на позициях «перегородочной философии», для которой 
наука и ее «непреложные истины» стоят вне религии. 

Рассмотрение человека осуществляется мыслителем в двух ракурсах. Во-
первых, в антропологическом, включающем в себя все то, что тесно связано с естест-
венными предпосылками становления и развития человека и имеет естественнонауч-
ное, биологическое значение. Отсюда исследования человека базируются на строго 
естественнонаучной основе, хотя и не сводятся к ней, поскольку сюда добавляется со-
циально-исторический аспект. Во-вторых, в метафизическом, который нацелен преж-
де всего на изучение духовного в человеке, его души, нравственности, эстетичности. В 
русле этих двух взаимосвязанных аспектов выделяются внешние, природные, а также 
социально-исторические условия и внутренние, духовные факторы формирования и 
развития человека. 

Мысль о том, что человек является центром и мерой вселенной, во всем ее 
прошлом, настоящем и будущем, многосторонне раскрывается Страховым. Человек, 
по его мнению, «представляет собою какой-то центр, к которому сходятся все лучи 
мироздания, все влияния, какие только есть в мире»13. И далее: «Итак, если человек 
есть центр всех влияний, то только потому, что он сам, самодеятельно, самобытно 
стремится стать в центре мира; если человек все переносит, то только потому, что мо-
жет все обнять, стать выше всего, что думает покорить его. Такова особенная сущность 
человека»14. Человек есть такое место открытости и концентрированности, в которое 
все вовлекается и в котором все осуществляется. 

Излагая свою антропоцентрическую концепцию Страхов порою применяет ма-
тематическую терминологию, например «центр», «окружность» и т.д. При выяснении 
вопроса о центре человечества он использует органические аналогии. Как видно, фи-
лософ подходит к определению антропоцентризма в качестве мировоззрения, с одной 
стороны, данного в реальности, в природном и человеческом мире, но с другой, ра-
ционально, математически, используя геометрические фигуры. Математическое и ор-
ганическое здесь выступают в качестве модели реализации исследовательского пред-
приятия. 

Не только в начале своей творческой деятельности, но и в конце ее Страхов 
снова обращается к проблеме центризма человека в мироздании и обсуждает ее не 

                                                 
11 Там же. – С. 229. 
12 Там же. – С. 297, 298. 
13 Там же. – C. 198.  
14 Там же. – С. 200. 
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только с позиций естественных наук, но и наук социально-гуманитарных. Высказывая 
свое несогласие с Э. Ренаном, считавшим антропоцентрический взгляд заблуждением, 
Страхов писал: «Если человек, положим даже, и не центр мира, то, во всяком случае, 
он так связан с центром, что может из него смотреть на мироздание; следовательно, он 
не только выше всех земных созданий, но может подыматься до высот каких бы то ни 
было существ, представленных нашим воображением. Совершенная нелепость думать, 
что значение человека, может быть, равняется значению «плесени и лишаев», заво-
дящихся везде, где есть сырость»15. 

Для антропоцентризма свойственен телеологизм, который довольно подробно 
рассматривается Страховым применительно к эволюции природы и ее высшего про-
явления – человека. Выводя человека из естественной эволюции природы, Страхов 
соглашается с Дарвиным, что человек есть «отборнейшее существо природы»16. При 
этом подчеркивается, что «он не есть просто вершина животного царства, верхний ка-
мень в пирамиде, но что в нем заключается цель и стремление всего этого царства, ко-
торое не имело бы смысла без этого последнего и главного члена, все равно как лест-
ница без храма, в который она ведет»17. По мнению Страхова, человек, будучи верши-
ной в пирамиде природы, где высшее развивается из низшего, включает в себя низ-
шее, содержит в себе «все то, что есть в животном», поэтому «объяснить человека – 
значит объяснить высшее явление природы; … Низшее и может и непременно должно 
быть объясняемо высшим, а никак не наоборот»18. Отсюда следует, что человек, буду-
чи высшим организмом, представляет собой высший образец жизненного развития.  

Довольно много внимания Страхов уделял выявлению соотношения между че-
ловеком и животными. По его мнению, у них одинаковое внешнее и внутреннее 
строение, одинаково протекают физиологические процессы; у них одни и те же врож-
денные потребности, например, в пище, половая потребность и т.д.; они обладают 
психической деятельностью. Однако строение конечностей, большой объем мозга, 
прямую походку мыслитель справедливо относит к биологическим отличиям челове-
ка. Вопреки мнению многих современных ему натуралистов Страхов считал, что чело-
век по своей сущности – особое, не биологическое существо. Гордое мнение человека о 
самом себе, высокомерие его по отношению к камням, растениям и ближайшим срод-
никам-обезьянам является неопровержимым и очевидным фактом. Это связано с тем, 
что «человек имеет полное п р а в о противополагать себя природе, потому что он м о 
ж е т сделать такое противоположение, имеет силу и способность к нему»19. Для него и 
с телесной точки зрения человек есть наиболее развитое существо. В нем есть только 
необходимое телесное основание и он наиболее совершенен в этом отношении. Все это 
означает, по мнению Страхова, что человек неотделим китайской стеной от остальной 
природы. Для него «не только животность не противоречит духовности, но даже что 
для духа необходима самая высшая степень животности»20. Эта идея Страхова об уко-
рененности в биологии человека таких его самых тонких особенностей как духовного и 
свободного существа получила подтверждение в современной науке.  

В то же время философ писал, что «для нас ясно, что человек есть совершенно 
особое существо в природе, имеет зачатки свойств, коренным образом расходящихся с 
животностию, и, следовательно, его происхождение каково бы оно ни было, есть вели-
чайшее чудо, такой скачок, такой переворот, которому равного и подобного не пред-
ставляет вся остальная история земной природы. Уловить всю особенность, всю инди-

                                                 
15 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очер-

ки. – Киев, 1898. – Книжка третья. – С. 14. 
16 Там же. – С. 309. 
17 Там же. – С. 90. 
18 Страхов Н. О методе естественных наук и значении их в общем образовании. – СПб., 

1865. – С. IX.  
19 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 89.  
20 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 89. 
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видуальность этого переворота, – вот настоящая, правильная задача»21. Таким обра-
зом, отличие человека от животного состоит, во-первых, в том, что, принадлежа к ор-
ганическому миру, человек способен к саморазвитию; во-вторых, отличительной осо-
бенностью человеческого существа является то, что у него нет раз и навсегда заданной 
природы. 

 
2. Космизм и акосмизм натурфилософских размышлений Страхова 

 
Сегодня особое значение приобретает изучение философских взглядов пионеров 

космонавтики и мировоззренческих предпосылок идеи освоения космоса. При осмыс-
лении проблем космизма важно обратить внимание на «предвосхищающую критику» 
Страхова, который за несколько десятилетий до появления произведений большинства 
таких теоретиков этого направления, как А.В. Сухово-Кобылин, Н.Ф. Федоров, Г. Ган-
свидт, К.Э. Циолковский и др., выявил существенные черты мировоззрения, получив-
шего позднее название «космизм», и дал им обстоятельную характеристику22. В ходе 
этой критики русский философ пришел к мысли о логической взаимосвязи двух вопро-
сов – о жителях планет и множестве миров. Он обнаружил, что в основе существующих 
гипотез о «жителях планет» лежит представление о мироздании как сфере свободных 
комбинаций атомов в бесконечном однородном пространстве и времени.  

В работе «Мир как целое» Страхов писал: «Животному нет дела до звезд, чело-
веку же до всего есть дело. Целое мироздание устремляет на него свои лучи, и вот он 
летит мыслью к Сириусу, разбирает Млечный Путь, следует за движением звезд. Как 
сильно действуют они на него! Прошли времена астрологии, когда звезды управляли 
человеческой жизнью, но, очевидно, и теперь он не вышел из-под их влияния. Не из-
за них ли проводятся без сна ночи, пишутся тома, производятся глубокие вычисле-
ния? Неотразимый, обаятельный интерес внушают к себе звезды, и невольно покоря-
ется ему человек»23.  

Вслед за Гегелем Страхов в своей работе «Мир как целое» стремится раскрыть 
несостоятельность атомистов от древности до современности. При этом он выступает 
не против естественнонаучной гипотезы, а подвергает критике атомистику как натур-
философскую теорию. Последняя, декларируя свой опытный характер, тем не менее 
именно опыту и противоречит. Она «свои неизменные частицы принуждена сделать 
невидимыми, несязаемыми, недостижимыми никаким способом», а «пустая игра ато-
мов – простое их передвижение – не представляет никакой возможности вполне ис-
черпать даже самое простое явление»24. Он отвергает идею атомов как первичных 
«кирпичиков», из которых построено вещество. Его правоту ученые доказали спустя 
четверть века, показав возможность естественного распада атомов и выяснив их слож-
ную структуру.  

Страхов считал, что атомистический взгляд на природу уже не соответствует со-
временному уровню развития науки. «Мы видим ясно, – писал он, – что атомы суть соз-
дания нашего воображения; они удаляют нас от прямого факта, от очевидного явления 
и останавливают нас там, где именно мы хотели бы идти дальше. Атомистика есть 
взгляд идеальный, атомы суть создания нашего мышления. И в то же время этот взгляд 
не удовлетворительный, объяснение, ничего не объясняющее, так что является настоя-
тельная потребность перейти к другому взгляду»25. Такого рода критика предшествова-
ла возникновению революции в физике и естествознании на рубеже XIX-ХХ веков. Ха-
рактеризуя эту позицию русского мыслителя, Р.К. Баландин пишет: «Опровергает 
                                                 

21 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очер-
ки. – Киев, 1897. – Книжка вторая. – С. 268. 

22 Более подробно об этом см.: Гаврюшин Н.К. Критика космизма Н.Н. Страховым // Из 
истории авиации и космонавтики. – 1976. – Вып. 30.– С. 46-54. 

23 Там же. – С. 197. 
24 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 356. 
25 Там же. – С. 356. 
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Страхов идею атомов как первичных «кирпичиков», из которых построено вещество. 
В этом он был прав (кстати, подобную точку зрения высказывал Д.И. Менделеев). 
Четверть века спустя ученые доказали возможность естественного распада атомов, за-
тем выяснили их структуру. Чем глубже мысль ученых проникает в недра элементар-
ных частиц, тем больше возникает проблем, проявляется принципиальная неопреде-
ленность выводов»26. Таким образом, задолго до революционных открытий в физике 
конца XIX века Страхов делает вывод о том, что если атом существует, то он должен 
быть активен как монада и сложным как клетка. 

Не удовлетворяясь господствовавшими в его время положениями об однород-
ности мироздания и его атомистической основе, Страхов заявлял, что «воображая бес-
численное множество планет, населенных людьми, мы разрываем мир в пространстве 
на бесчисленные отдельности, воображая бесконечное повторение циклов жизни, мы 
разрываем время на бесконечное число частей, не имеющих одна для другой никакого 
значения»27. При этом теряют смысл и космические путешествия, поскольку «если на 
планетах то же самое, что на земле, – нам и не любопытно и не нужно знакомиться с 
ними. У них есть Сократ и Платон, но у нас они тоже есть; у них есть геометрия и му-
зыка, но мы точно так же занимаемся и геометрией и музыкой. Повторяются ли эти 
явления бесконечно или существуют только в одном месте, – для нас все равно, к сущ-
ности жизни от этого ничего не прибавится»»28. Дальнейшее обоснование этой мысли 
происходит при анализе целого ряда научных и натурфилософских идей, которые во-
шли позднее в мировоззрение пионеров космонавтики. 

Необходимость освоения космического пространства в связи с возможным рос-
том населения земли, на которую указывал еще В.Ф. Одоевский, а позднее К.Э. Циол-
ковский, представляется Страхову сомнительной. По его мнению, человеческое обще-
ство есть саморегулирующаяся система. При достижении численности в три-четыре 
миллиарда, число рождающихся и умирающих уравновесится. Не менее сомнитель-
ными являются и проекты сообщений обитателям планет о наличии на земле разум-
ной жизни. Представления о жителях планет тесно связаны с легендами о «золотом 
веке» и утопическими мечтами: «Человек недоволен жизнью, он носит в себе мучи-
тельные идеалы, до которых никогда не достигает, и потому ему нужна вера в нравст-
венное разнообразие мира, в бытие существ более совершенных, чем он сам … Человек 
расположен верить, что сущность его нравственной жизни может проявиться в не-
сравненно лучших формах, чем она является на земле. Вот где заключается главный 
корень нашего желания населить планеты»29. Страхов считает, что рассуждения об 
обитателях иных миров в принципе бесплодны и только отвлекают нас от решения 
насущных земных проблем: «К чему рассуждать о существах, о которых мы не можем 
иметь точных сведений, с которыми не можем войти ни в какие сношения и от кото-
рых ни в каком случае нам не может быть ни тепло, ни холодно? Не лучше ли обра-
тить все внимание на наши обстоятельства здесь на земле, о которых мы и без того 
часто рассуждаем мало и плохо?»30. 

Поскольку представления о «жителях планет» исторически и логически тесно 
связаны с критикой антропоцентризма, являвшегося основным принципом его фило-
софии, то Страхов обращается к анализу оснований этой критики. Он видит их, во-
первых, в метафизической интерпретации астрономических открытий: «Человек 
должен вообразить себе, что он окружен бесчисленными мириадами миров, прости-
рающимися в бесконечность, где живут, мыслят и действуют существа бесконечно 
разнообразные, которых совершенство может несравненно превышать всякое челове-
ческое совершенство. Вот что открыла астрономия, вот ее величайшее благодеяние»31; 

                                                 
26 Баландин Р.К. Самые знаменитые философы России. – М., 2001. – С. 215. 
27 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 266. 
28 Там же. – С. 267. 
29 Там же. – С. 230. 
30 Там же. – С. 208-209. 
31 Там же. – С. 214. 
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во-вторых, он усматривает их в стремлении «унизить человека», которое принадлежит 
уже с давнего времени к самым распространенным человеческим стремлениям. Ос-
новная ошибка критиков антропоцентризма, как считает Страхов, заключается в том, 
что «величину земли они измеряют бесконечностью пространства, время нашей жиз-
ни – бесконечностью вечности. Точно так же число наших чувств они сравнивают с 
числом чувств Микромегаса, наши путешествия с его прогулкой по Млечному Пути … 
Нашу силу мы сравниваем с силою вообще и говорим: как слаб человек! Нашу любовь, 
действительное чувство, мы сравниваем с любовью вообще и говорим: как ничтожна 
человеческая любовь! Очевидно, при этом мы завидуем совершенно воображаемым 
предметам»32. 

На основе сравнительного анализа соотношения человека и других живых су-
ществ, Страхов приходит к выводу, что поскольку «мыслить создание природы, кото-
рое было бы выше человека, невозможно», то «невозможно предполагать, чтобы на 
других планетах жизнь проявилась совершеннее или даже иначе, чем на планете, где 
высшее существо есть человек»33. Отсюда делался вывод, что если мир представляет 
собой единое целое, а количество целесообразно, устойчиво и жизненные формы ог-
раничены, то разумные существа на других планетах будут сходны с человеком. Стра-
хов исходит из того, что если ничего кроме человека нет более высокого, то и само ис-
следование других планет не так интересно, как изучение человека, являющегося 
высшим творением природы. Он считал, что предполагать иные, лучшие или высшие 
существа есть дело трудное и даже невозможное. 

Опираясь на данные конкретных наук, прежде всего астрономии, Страхов пока-
зывает, что весь ход развития науки ведет к доказательству единства, целостности ми-
ра. «Планеты для нас уже не от века отдельные, особо существующие тела; мы знаем 
теперь, – отмечает он, – что они выделились из одной общей массы, некогда бывшей 
на месте нашей Солнечной системы». И далее он отмечает, что «виды животных и 
растений, которые некогда считались за абсолютно особые формы, – как признано те-
перь благодаря Дарвину, – постепенно развивались одни из других. Таким образом, 
цельность мира, несмотря на его разнообразие, доказывается все яснее и яснее»34. 
Проблема единства мироздания решается Страховым в эволюционистском ключе.  

Страхов считал, что вообще напрасно воображать бесконечный ряд существ 
выше человека, напротив, надо попытаться понять человека как органический предел, 
«который совмещает и сосредоточивает в себе весь смысл, все содержание того, чему 
он служит пределом»35. Поняв это, мы уразумеем и то, что космос явлен весь в каждой 
своей части, «что величие целого мироздания отражается в Земле, что в ней вполне 
выразилась сущность мира»36.  

В таком случае, по мнению Страхова, должна принципиально измениться уста-
новка нашего мышления и нашей деятельности: «Вместо того чтобы путешествовать 
на планеты, вникнем внимательно в жизнь других людей, – мы откроем в ней новые 
миры, – богатые еще неведомой для нас красотой и силой. Точно так же, вместо того 
чтобы мечтать о далеких грядущих веках, мы должны благоговейно смотреть на дос-
тупное нам будущее»37. Особенно остро звучит это положение в начале XXI столетия, 
когда явственно обнаружились глобальные нравственные и экологические последст-
вия той неразумной деятельности человека, которая связана с нигилистическим от-
ношением человека к природе.  

В своих работах Страхов критикует утилитаристский подход к науке и утили-
тарные установки в исследовании природных явлений. Особую озабоченность у него 

                                                 
32 Там же. – С. 256, 257. 
33 Там же. – С. 260.  
34 Там же. – С. 431. 
35 Там же. – С. 308. 
36 Там же. – С. 229. 
37 Там же. – С. 269. 
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вызывает стремление навязывать природе внешние цели. «Нам представляется цель, – 
пишет он, – обыкновенно в виде какой-то меты, стоящей впереди предмета, так что он 
может достигнуть ее разными путями и может быть подвинут к ней постороннею си-
лою. Между тем, правильнее сказать, что цели вложены в самые предметы, заключе-
ны внутрь сил и явлений мира, и потому могут быть достигаемы только раскрытием 
внутренней природы самих вещей»38. Можно говорить о специфике его взглядов на 
эту проблему в отличие от господствовавших в то время представлений. Так, напри-
мер, Д.И. Писарева писал: «В области нравственной философии взгляды наши почти 
противоположны. Г. Лавров требует идеала и цели жизни вне ее процесса; я вижу в 
жизни только процесс и устраняю цель и идеал»39. Здесь видно отличие Страхова как 
от Д.И. Писарева, так и П.Л. Лаврова, которые играли большую роль в духовной жиз-
ни России того времени. 

Страхов глубоко убежден, что с природой нельзя обращаться как с внешней 
косной материей и использовать ее в качестве средства для привносимых извне целей, 
поскольку она уже есть цель-в-себе. Природа, по его мнению, должна быть понята как 
самостоятельная, развивающаяся на разных этапах к высшим формам жизнь, тре-
бующая признания своего самодовлеющего значения. 

Основой утилитарного подхода к природе является механистическое мировоз-
зрение, базирующееся на анализе. «Мир – пишет Страхов, – есть прекрасная гармо-
ническая сфера; изучая его, натуралисты нашли, что он, как будто в оболочке, заклю-
чен в пространстве и времени; они сняли эту оболочку и отбросили ее, как пустую ше-
луху. Точно так же они потом снимают и отбрасывают слой за слоем, воображая, что 
таким образом могут добраться до глубокого таинственного зерна. По окончании ра-
боты – что же оказывается? Зерна нигде нет, и весь мир разрушен в безобразные об-
ломки»40. Такое концептуальное разрушение гармонии мироздания предшествует эко-
логическому кризису, приводящего к подрыву человеческого бытия.  

К этой же категории относятся представления о бесконечной иерархии форм 
разумной жизни и о бесконечном совершенствовании человека, столь важные для 
космизма. Страхов не может согласиться с тем, что человек – это случайность или да-
же ошибка природы, находящаяся на одном уровне с лишаями и плесенью. Его взгля-
дам на природу, особенно на органический мир и человека, присуща телеологичность. 
В связи с этим он выступал против учения Дарвина и его последователей, согласно ко-
торому целесообразность в природе есть продукт случайного равновесия борющихся 
сил. Он верит в высшую идейную целесообразность всего устройства и развития мира. 
Эта идея антропоцентризма получает развитие в «антропном принципе» (Б. Картер), 
обосновываемом сегодня с помощью астрофизики. Известные физики П. Дирак, А. 
Эддингтон и другие отмечают, что мировые константы как будто специально «подоб-
раны» так, чтобы во Вселенной могли возникнуть условия, необходимые для сущест-
вования живых организмов и человека. В свое время Страхов использовал данные со-
временного ему естествознания для доказательства этого положения. В его высказы-
вании, что человек есть «предел, к которому стремится органическая природа вообще, 
или животная в частности»41 выражается «сильный» вариант антропного принципа, 
смысл которого дается при переходе от естествознания к философии. И сегодня, вый-
дя из недр естествознания, антропный принцип оказывается на стыке трех областей – 
естествознания, философии и религии. 

Для пантеистически-антропологического мировоззрения Страхова было харак-
терно положение о том, что мы сможем понять Вселенную тогда, когда поймем самих 
себя. «Не даром высший организм, человек, – отмечает философ, – назывался микро-

                                                 
38 Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. – СПб., 1894. – С. 226. 
39 Писарев Д.И. Избранные философские и общественно-политические статьи. – Л., 

1949. – С. 89. 
40 Страхов Н.Н. Мир как целое. – М., 2007. – С. 391. 
41 Там же. – С. 306.  
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космом, малым космосом, отражающим в себе весь остальной космос. Человек есть не 
только настоящее тело, но вместе с тем и настоящий дух, «связь и средоточие ми-
ров»»42. Такой подход Страхова к проблеме космического освоения послужил основа-
нием для некоторых современных исследователей отнести его к ранним противникам 
русского космизма. Однако на основании изложенного можно сказать, что при пони-
мании этого феномена как реализации космической установки мышления, Страхов 
может быть отнесен к его ранним представителям.  

Как справедливо пишет Л.Р. Авдеева, «Страхов же стоит у истоков русской эко-
логической мысли и «русского космизма», оказывая влияние на Федорова, Вернадско-
го, Циолковского, других философов и ученых, для которых человек, Земля и Вселен-
ная находились в неразрывной взаимосвязи»43. Действительно, проблемы, обсуждае-
мые Страховым, нашли своеобразное разрешение в философии русского космизма. 
Так, по мнению К.Э. Циолковского, миссия человека в том, чтобы стать «садовником 
космогенеза» или, по В.И. Вернадскому, человек должен стать сотрудником космоса. 
Сегодня идея коэволюции человека и мира, природы становится важнейшей тенден-
цией в отечественной философии науки. 

Страховская манера философствования не была обычной даже для переходной 
эпохи. Его акосмичный космизм был таким опережающим философствованием, кото-
рый четко ставил вопросы для будущих исследователей. И в этом смысле его неодно-
значная трактовка антропоцентризма весьма важна для нашего времени, становясь 
необычайно актуальной и созвучной современным антропологическим исканиям. 

Значение здоровой гуманистической составляющей антропоцентризма начи-
нает осознаваться и в наше время. Наукам, очистившимся от всякого антропоцен-
тризма (космология, астрология, физика), потребовался антропный принцип. Он по-
надобился космологии, как отмечает Г.М. Идлис, «в качестве необходимого дополне-
ния характерному для нее полному устранению всякого эгоцентризма»44. Эгоизм и 
своемерие остаются и после устранения антропоцентризма в реальной жизни, что обу-
словлено не только мировоззренческими, но и социокультурными особенностями раз-
вития человеческого общества. 

В связи с осмыслением науки и ее претензий на безграничное влияние Страхов 
отмечал, что она может быть поколеблена в своих основах и ниспровергнута именем 
прогресса, который стал кумиром современности. Подчиняясь ему, «люди перестают 
признавать постоянство и неизменность чего бы то ни было и думают, что все можно 
переделать и усовершенствовать»45. Критически анализируя в этом плане работы К. 
Бернара, Страхов отмечает, что мечты этого ученого о населении Земли новыми вида-
ми растений и животных и о продлении человеческой жизни несбыточны, поскольку 
они основаны на утопическом предположении, что у организмов могут возникнуть со-
вершенно новые задатки, а развитие их может быть направлено в любую сторону. 
Предостерегая от увлечения идеями безграничной трансформации живого, мысли-
тель утверждал, что эволюцию органического мира можно мыслить не как его преоб-
разование (стихийное или основанное на вмешательстве человека), а как периодиче-
ское повторение существующего, как круговращение вещества при сохранении неиз-
менной формы. «Польза, добро для организма, – считал Страхов, – может состоять 
только в одном, в наилучшем осуществлении его типа; вред и зло есть все то, что оста-
навливает или уничтожает типическое развитие»46. Если преступить границу совер-
шенствования организма, то будет нанесен непоправимый ущерб организму, среде его 
обитания, хозяйству и самой человеческой жизни.  

                                                 
42 Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. – СПб., 1894. – С. 216. 
43 Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап.А. Григорьев, Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов 

(Философская культурология второй половины XIX века). – М., 1992. – С. 138. 
44 Идлис Г.М. Революция в астрономии, физике и космологии.– М., 1985. – С. 59. 
45 Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). – СПб., 1887. – С. 10. 
46 Страхов Н. Об основных понятиях психологии. – СПб., 1894. – С. 205-206. 
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В силу своей натуры Страхов не мог быть воодушевлен утопиями грядущего 
всеобщего благополучия, основанного на идее преобразования природы. «Но почему 
же, – возмущался он, – можно думать, что вас непременно послушается земледелие? 
Вы ведь и им вертите в ваших мечтах как попало. Вы вообразили, что оно совершенно 
в вашей власти, что стоит вздумать – и оно процветет, а если не процветает, так отто-
го, что это не вздумано»47. Вслед за Ф. Бэконом он не устает повторять, что «природа 
побеждается только тогда, когда мы ей повинуемся: это не только красивая антите-
за, но и точная истина»48. Рассмотривая вопрос о господстве человека над природой, 
Страхов писал: «Таким образом, наше могущество в отношении к организмам чрез-
вычайно велико: но, как и во всех случаях нашего действия в внешнем мире, результа-
ты действия не суть нечто произвольное, зависят не от нас, а от природы тех предме-
тов, на которые мы действуем. Все, что нам покажет опыт, мы можем воспроизвести 
всегда, когда пожелаем; но мы не может исполнить ни малейшего нашего желания, 
если опыт не даст нам такого результата. В этом смысле, победа над природой есть ни 
что иное, как точное следование по ее путям»49. 

Иерархическая натурфилософская картина мира «у Страхова завершается ан-
тропоцентризмом, включающем мысль о центральном значении человека в мировом 
бытии»50. Антропоцентрический принцип, в явной форме сформулированный в кон-
тексте философии природы, вышел далеко за пределы этого раздела философии, на-
ходя свое применение в других философских дисциплинах – гносеологии, философии 
истории, философской публицистике и т.д. Реализация этого принципа выражалась в 
формулировке целей и задач познания в соответствии с данными об историческом 
изменении природы человека. 

Уделяя значительное внимание философскому осмыслению развивающегося 
естествознания, Страхов считал, что польза от философии для естественных наук со-
стоит в разъяснении понятий и выявлении их смысла. С этих позиций он осмысливал 
основные понятия психологии и физиологии, атомистическую теорию, рассматривал 
основные представления о жизни и анализировал ряд научных и натурфилософских 
идей, позднее вошедших в арсенал философии русского космизма. Его критические 
размышления над проблемой «человек – космос» – образец продуктивной опере-
жающей и предупреждающей критики. Для космического мышления Страхова харак-
терно отношение к вере человека в то, что он является центром мира, не как к заблуж-
дению, а как научно доказываемому положению. При этом философ опирался на со-
временную ему космологию и естественные науки. 

Таким образом, можно вполне определенно утверждать, что Страхов придер-
живался антропоцентрического созерцательного рационализма, являющегося перехо-
дом от религии к естествознанию. Именно созерцательного, а не активистского ра-
ционализма, присущего западноевропейской культуре, который ищет разума в приро-
де и устанавливает его в обществе. Разрабатывая проблему антропоцентризма, мысли-
тель стремится к созданию такой органической картины мира, которая была бы осно-
вана на достижениях современного ему естествознания. Фактически он был одним из 
пионеров философии науки в России, ставивший «несвоевременные» вопросы, далеко 
опережавшие уровень их осознания как в философии, так и науке. 
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В статье анализируется проект феноменологической психиатрии и эк-
зистенциального анализа: реконструируются идеи Э. Штрауса, В.Э. фон 
Гебзаттеля, М. Босса и др. В качестве фундамента этого проекта автор пред-
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цели представители феноменологической психиатрии и экзистенциального 
анализа продолжают идеи Гуссерля и Хайдеггера: Гуссерль и Хайдеггер 
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Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ вызревают в фи-

лософско-клиническом пространстве XX века, когда философия и психиатрия в поис-
ках ответа на кантовский вопрос «Что такое человек?» обращаются друг к другу. 

Представители феноменологической психиатрии (К. Ясперс, Э. Минковски,  
Э. Штраус, В.Э. фон Гебзаттель и др.) и экзистенциального анализа (Л. Бинсвангер,  
М. Босс, Р. Кун и др.) обратились не столько к психическому заболеванию, сколько к 
патологическому опыту, к тому переживанию и существованию, которое стоит за 
обычным диагнозом. Карл Ясперс ввел в науку о душевных болезнях метод понима-
ния, положив начало герменевтической традиции рассмотрения болезни. Адаптируя 
основные принципы описательной психологии Дильтея к психиатрической клинике, 
представители феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа стре-
мились, одновременно, и истолковать смысл болезни, и вскрыть стоящую за ней экзи-
стенциальную структуру, используя, наравне с герменевтикой, и метод структурного 
анализа. 

Экзистенциально-феноменологическая психиатрия представила первый опыт 
экзистенциального, философского по своей направленности, толкования психическо-
го заболевания. Ее представители стали впервые говорить о том, что за психическим 
заболеванием стоит специфический экзистенциальный порядок, заданный измене-
ниями темпоральности и пространственности. Этот порядок конституирует отличный 
от нормального опыт переживания реальности, самого себя, формирует другое суще-
ствование. В патологическом опыте и патологическом мире течение времени ускоря-
ется или замедляется, утрачивается связь с прошлым и направленность в будущее, ис-
чезают пространственные акценты и размываются границы, человек погружается в 
пустоту и переживает свое бытие как не-существование. Именно такая философская 
теория лежит в основании экзистенциально-феноменологической традиции1. 

Развивая в психиатрии основные идеи феноменологии Гуссерля и Шелера, 
фундаментальной онтологии Хайдеггера или интуитивизма Бергсона, феноменологи-
ческие психиатры и экзистенциальные аналитики неизменно заимствуют онтологиче-

                                                 
∗ Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской Федерации (проект 

МК–1760.2008.6). 
1 Подробнее о феноменологической психиатрии и экзистенциальном анализе см. дру-

гие наши работы: Власова О.А. Философские проблемы феноменологической психиатрии. 
Курск: Курск. гос. ун-т, 2007; Власова О.А. Философия и психиатрия в XX веке: пути взаимо-
действия. Москва; Нью-Йорк; Санкт-Петербург: Northern Cross Publishing, 2008. 
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ские идеи, обращаются, прежде всего, к онтологии. И даже когда заимствование идет 
через методологию или гносеологию, как, например, происходит с феноменологией 
Гуссерля, начальным моментом обращения к этим идеям становится онтологический 
интерес. Именно этот онтологический интерес отличает феноменологическую психи-
атрию и экзистенциальный анализ как единую традицию от возникшей позднее анти-
психиатрии2 (Р.Д. Лэйнг, Д. Купер, Ф. Базалья, Т.С. Сас), где онтология идет в едином 
комплексе с антропологией, социальной философией и этикой, и первичность устано-
вить невозможно. 

Что же стоит до этого онтологического интереса и каковы его следствия? Кри-
зис психиатрии и одновременно стремительное развитие гуманитарных наук в начале 
XX века приводят психиатров к вполне понятному выводу о том, что психиатрия явля-
ется наукой не только и не столько о больном организме, сколько о больном человеке. 
Позднее, в 1960-х, родоначальник антипсихиатрии Рональд Лэйнг в одном из своих 
интервью скажет, что «если кто-то стоит по ту сторону пропасти, он не прекращает 
быть человеком»3. 

Вследствие указанных причин обращение к достижениям психологии, антро-
пологии, философии и т.д. и включение интересующих психиатрию вопросов в мак-
симально широкий гуманитарный контекст должно было привести к ее методологиче-
скому и концептуальному обогащению. Но почему же на первый план при этом вышла 
онтология, а не антропология, не этика или социальная философия? Здесь нужно пом-
нить, что психиатры-антропологи, психиатры-этики, психиатры-психологи и психи-
атры-социальные философы в те времена тоже были. Вспомним хотя бы Ханса 
Принцхорна, Жоржа Дерево и др. Важно здесь то, что именно психиатры-онтологи 
смогли сформировать в этой ситуации единую традицию, существующую и развиваю-
щуюся до настоящего времени. Поэтому вопрос о «почему» тесным образом связан с 
вопросом о причинах, если можно так выразиться, актуальности и «живучести» онто-
логии для психиатрии начала XX века. 

На наш взгляд, дело здесь в том, что привнесение онтологических идей в тео-
рию и практику психиатрии способствовало выработке принципиально иных основа-
ний, или, точнее, другой структурной сетки этой науки. Антропология, этика, психоло-
гия, если перефразировать слова великого материалиста, есть лишь научная над-
стройка, базисом может быть лишь четкое представление о реальности, т.е. онтология. 
Онтология психиатрии начала XX века — это онтология позитивизма, на основании 
нее она сформировалась как наука, развивалась как клиническая практика, и поэтому 
отделить эту позитивную онтологию от психиатрии как естественной науки практиче-
ски невозможно. 

Новизна и принципиальная значимость проекта феноменологической психи-
атрии и экзистенциального анализа не только для психиатрии, но и для философии 
состоит в том, что представители этой единой традиции попытались поставить на ме-
сто позитивистской онтологии онтологию феноменологическую, изменяя таким обра-
зом саму сущность психиатрии как науки. Замени они антропологию, психологию, 
этику, оставив прежний базис, и это было бы очередное позитивистское направление, 
обреченное на постепенное и неминуемое возвращение к начальной точке. Но необхо-
димо отметить, что представители обсуждаемых в настоящей работе направлений при 
заимствовании онтологии ориентируются, прежде всего, на свои собственные пред-
почтения и убеждения: заимствованная ими онтология — это то, что считают онтоло-
гией именно они, что иногда расходится с мнением Гуссерля, Хайдеггера и т.д. 

Экзистенциально-феноменологическая психиатрия оказалась не просто ре-
зультатом развития идей феноменологии в клинике, по своей сущности она сопоста-

                                                 
2 Об антипсихиатрии см.: Власова О.А. Антипсихиатрия: становление и развитие. М.: 

Изд-во РГСУ «Союз», 2006.  
3 Kirsner D. The human condition: An interview with R. D. Laing // Psychotherapy in 

Australia. 1996. № 2. P. 59. 
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вима с феноменологией Гуссерля и фундаментальной онтологией Хайдеггера — она 
стала проектом деструкции оснований; Гуссерль и Хайдеггер стремились разрушить 
основания предшествующей им метафизики, феноменологическая психиатрия и экзи-
стенциальный анализ — позитивистские основания психиатрии. Именно поэтому для 
Эрвина Штрауса становится настолько актуальной критика Декарта и его последова-
телей, ведь психиатрический позитивизм ему многим обязан. Именно поэтому экзи-
стенциальный анализ, причем, несмотря на расхождения, и Людвиг Бинсвангер, и 
Медард Босс, подвергает критике психоанализ, несущий за маской новой онтологии 
закостенелый позитивизм. Остановимся кратко на некоторых проектах. 

Эрвин Штраус противопоставляет свои идеи той традиции, которую в физиоло-
гии и психологии ощущений установил Р. Декарт, а также представил в своих работах 
Дж. Локк и другие эмпирики. Современная психология и психиатрия, по его мнению, 
в своих методологических и онтологических основаниях отсылают к этой традиции. 
Он считает, что Декарт со своим методом сомнения вытеснил непосредственный опыт 
за границы области достоверности. Следствием такого подхода стало постулирование 
того, что истинность и реальность достижимы только путем умозаключения и поэтому 
являются функциями суждения4. Штраус отмечает, что, следуя за Хайдеггером, он от-
вергает традиционную для классической науки дихотомию субъекта и объекта, но, тем 
не менее, выходит за рамки предложенного самим философом концепта бытия-в-
мире. Этот концепт, на его взгляд, объясняет существование человека, но является он-
тологическим по своему характеру и поэтому не может быть применен к исследова-
нию сенсорного опыта. Именно поэтому он и начинает разработку области исследова-
ния непосредственного сенсорного опыта человека, которую называет эстезиологией. 

Критику Штрауса поддерживает и другой представитель феноменологической 
психиатрии — Виктор Эмиль Гебзаттель. Медицинская практика, на его взгляд, начи-
нается с вопросов «Зачем Вы пришли?», «Что с Вами не так?», и все категории аристо-
телевской логики, на его взгляд, содержатся в этом фундаментальном вопросе — «Как, 
начиная с чего, когда, отчего, почему Вы стали страдать?». «Для медицины, — пишет 
Гебзаттель, — не существует больного человека, или если уж и существует, то только 
как объект медицины или привлекаемых ею смежных наук, подчеркнем: “лишь как 
объект”»5. Частные науки разделяют человека на части, которые в их пределах видятся 
более четко и ясно, а болезнь при этом понимается как синоним патологического со-
стояния в соматической медицине. Но болезнь, на его взгляд, не идентична понятию 
патологического. Естествознание совершенно не интересуется экзистенциальным мо-
дусом человека, тем, какой модус стоит именно за его болезнью. 

На той же интеллектуальной почве, что и идеи других феноменологических 
психиатров и экзистенциальных аналитиков, вызревает и Dasein-анализ прямого уче-
ника Хайдеггера — Медарда Босса. Именно поэтому одним из обязательных его эле-
ментов является критика естественнонаучной парадигмы, в частности — психоанализа 
и психотерапии. На основании этой критики Босс определяет как специфику Dasein-
анализа, так и его основную задачу. Он отмечает: «Каждая наука… в обязательном по-
рядке — всегда и без исключений — строится на основании преднаучных допущений. 
Они составляют фундаментальную структуру…»6. Преднаучные допущения, фактиче-
ски, связаны с философскими установками, задающими конкретную концепцию ми-
роустройства и статус человека. Таковой для медицины, как считает Босс, является 
философская концепция природы, выдвинутая Декартом, Галилеем и Ньютоном, — 
та, которая в философии определяется как рационализм, или картезианство. Именно 
Декарт, по его убеждению, выделил ту область феноменов, исследованием которых 

                                                 
4 Straus E.W. Phenomenological Psychology: The Selected Papers. N.Y.: Basic Books, 1966.  
5 Gebsattel V.E., von. Zur Sinnstruktur der ärztlichen Handlung // Prolegomena einer medizini-

schen Anthropologie. Berlin: Springer, 1954. S. 362. 
6 Boss M. Existential foundations of medicine and psychology. Trans. S. Conway, A. Cleaves. 

New York: Jason Aronson, Publishing Co., 1979. P. XVII. 
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теперь занимается современное естествознание. Эти установки, на его взгляд, вклю-
чают признание возможности однозначной каузальности и четкого измерения объек-
та исследования. Врачи перенесли эти принципы на собственный «объект» — больно-
го человека — и получили своеобразное «медицинское картезианство». 

По мнению Босса, посредством установления универсальных законов функцио-
нирования живого естествознание пытается совершенно необоснованно расширить 
свои границы, игнорируя пределы естественнонаучного метода. «Естествознание на-
стойчиво пытается охватить ряд феноменов, к которым не имеет никакого доступа, — 
феномены человеческого существования»7, — пишет он. Но мир человеческого суще-
ствования, на его взгляд, не имеет ничего общего с естественнонаучным миром стро-
гой каузальности и всеобщей измеримости, именно поэтому в отношении человече-
ского существования естественнонаучный метод бессилен, и исследователь «наталки-
вается на каменную стену». 

Если в общем представить критику позитивистской психиатрии и ее оснований 
в экзистенциально-феноменологической психиатрии, то основными ее моментами яв-
ляется критика 1) понимания психически больного человека подобно объекту естест-
венных наук; 2) классификационной симптоматически-синдромальной структуры 
психиатрии, скрывающей действительные проявления человека за набором ярлыков; 
3) разделенности психики/сознания и тела, субъективного и объективного, внутренне-
го и внешнего, препятствующей целостному пониманию человека; 4) преимуществен-
ного использования в исследовании психически больного человека методов естест-
венных наук, вне их «антропологической» корректировки. В этом ключе развивалась 
и критика психоанализа как направления, в основании теоретической системы кото-
рого лежат парадигмальные установки позитивизма. И здесь весьма показательной 
является критика психоанализа, предложенная Хайдеггером. Психоанализ Фрейда, 
его сущность и направленность поэтому становится одной из тем его бесед с Боссом, а 
также вопросом, которого он касается на проводимых ими Цолликонских семинарах. 

Психоанализ Фрейда Хайдеггер считал полной противоположностью своей эк-
зистенциальной аналитики, видя основную угрозу в том, что «психология, которая 
давно превратилась в психоанализ, в Швейцарии и других странах занимает место 
философии (если не религии)»8. По его мнению, онтологической базой психоанализа, 
задающей его идеал научности, стала философия Декарта, а затем физика Галилея и 
Ньютона. Прямым предшественником психоаналитической теории Фрейда является 
при этом, на взгляд Хайдеггера, неокантианство. Очерчивая основную направленность 
психоанализа, он указывает: «Метапсихология Фрейда — это применение неокантиан-
ской философии к человеку. С одной стороны, он основан на естественных науках, с 
другой стороны, на кантианской теории объективности»9. В противоположность Фрей-
ду, мыслитель, следуя за Кантом, понимает анализ не как расщепление и разделение, а 
как возвращение к единству онтологической возможности бытия сущего. 

Развитая представителями феноменологической психиатрии и экзистенциаль-
ного анализа новая онтологическая система обозначает основой критики забвение 
живого опыта, того, что сам больной, которому стремятся поставить диагноз, интер-
претировать и лечить, является прежде всего живым человеком, прямо сейчас сидя-
щим напротив врача. И здесь снова заметен «феноменологический оттенок»: Гуссерль 
упрекает философию в забвении опыта сознания, опыта мышления, Хайдеггер — в 
забвении вопроса о бытии как таковом, экзистенциально-феноменологическая психи-
атрия атакует психиатрию за исключение живого человеческого опыта. 

                                                 
7 Ibid. P. 30. 
8 Petzet H. Encounters and Dialogues with Martin Heidegger – 1929-1976. Trans. P. Emad,  

K. Maly. Chicago: Chicago University Press, 1993. P. 49. 
9 Heidegger М. Zollikoner Seminare: Protokolle – Gespräche – Briefe. Hrsg. M. Boss. Frank-

furt а.М.: Vittorio Klostermann, 1987. S. 260.  
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Отстаивая центральный для разработанной им эстезиологии тезис о том, что 
«чувственное ощущение не является формой познания»10, Штраус подчеркивает, что 
основной целью его работ является описание и определение сущности непосредст-
венного ощущения (Empfinden), но не ощущения испытываемого (Empfindungen). 
Уже в самом выборе понятия — в субстантивном употреблении инфинитива — он, по 
его собственному убеждению, определяет область своего исследования, совершенно 
забытую в картезианской психологии и психопатологии. 

Эстезиология идет от противоположной картезианству перспективы — пред-
ставляет непосредственный сенсорный опыт, свободный от традиционных предрас-
судков. Она изучает, каким образом человек функционирует в мире и каковы его осо-
бенности по сравнению с другими живыми существами. Взгляды Штрауса поддержи-
вает и Гебзаттель. На его взгляд, «болезнь в первую очередь является способом чело-
веческого бытия», и поэтому важнейшим для психиатрии должен являться вопрос о 
том, «что за реальность раскрывается во встрече с неповторимой, своеобразной лич-
ностью больного»11. 

Для Штрауса важно то, что ощущение развертывается вне сферы мышления и 
представляется непосредственным взаимодействием с миром. Эстезиология показы-
вает, что мир един, но предстает перед нами состоящим из множества объектов и раз-
деленным на разнообразные аспекты. При этом множественность связана с единст-
вом, разнообразие — с комплиментарностью. В отличие от других живых существ, че-
ловек наделен способностью переживать мир и является переживающим существом. 
Кроме того, человек обнаруживает себя в мире, но не открывает внешний мир в своем 
сознании, в одно и то же время он переживает и себя, и мир. «Опыт, — пишет Штраус, 
— не возникает в пределах изолированного организма, который осознает себя, свои 
“ощущения” до того, как осознает мир. Базисным феноменом сенсорного опыта явля-
ется то, что мы одновременно осознаем мир и самих себя; не по одному, не один за 
другим»12. 

В рамках экзистенциального анализа в противоположность естественнонауч-
ному методу предлагает собственный Dasein-анализ Медард Босс. Dasein-анализ опи-
рается на парадигму философии, конкретнее — на фундаментальную онтологию Мар-
тина Хайдеггера. Исследователь с уверенностью подчеркивает: «Есть достаточные ос-
нования, чтобы считать, что Dasein-анализ Мартина Хайдеггера подходит для пости-
жения человека намного больше, чем понятия, введенные естествознанием в медици-
ну и психотерапию»13. По его мнению, этот метод более объективен и научен, чем те 
направления, которые кладут в свою основу парадигму естествознания. 

Фундаментальным отличием Dasein-анализа от естественнонаучных направле-
ний ученый называет прямое обращение к человеку, его непосредственное постиже-
ние. По его мнению, тем самым предлагаемый метод не теряет проявления человека в 
запутанной сети научных абстракций и схем, но обращается к его непосредственному 
переживанию действительности. Необходимо чтобы Dasein-аналитик, а также любой 
человек, который занимается Dasein-анализом, воздерживался от любых ярлыков, 
любых априорных суждений, касающихся природы человека и его бытия. Босс отме-
чает: «Мы должны быть в состоянии воздержаться от толкования человека в рамках 
каких бы то ни было предвзятых и пагубных априорных категорий… Мы должны вы-
брать такой подход, который позволяет нам остаться открытыми настолько, насколько 
это возможно, и слушать, как человек является в своей непосредственной данности»14. 
                                                 

10 Straus E. Vom Sinn der Sinne: Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie. Berlin: Springer 
Verlag, 1956. S. 1. 

11 Gebsattel V.E., von. Medizinische Anthropologie. Einführende Gedanken // Jahrbuch für 
Psychologie, Psychotherapie und Medizinische Anthropologie. 1959. № 7. S. 198. 

12 Straus E.W. On obsession. N.Y.: Coolidge Foundation Publishers, 1948. P. 20.  
13 Boss M. Psychoanalysis and Daseinsanalysis. Trans. L.B. Lefebre. New York; London: Basic 

Books, 1963. P. 29. 
14 Ibid. P. 32.  
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Следовательно, основание онтологической деструкции — антропологически 
ориентированная критика позитивистских оснований психиатрии. В силу шаткого по-
ложения, как результат кризиса и обилия новых веяний, психиатрия начала XX века 
начинает активно вглядываться в гуманитарные науки, и оказывается, что то, чего ей, 
как это ни странно, недостает, так это живого человека. 

Как альтернативный позитивистскому проект, пусть даже и не всегда артику-
лируя их, экзистенциально-феноменологическая психиатрия предлагает новые онто-
логические основания. В схематическом виде, на наш взгляд, их можно представить 
следующим образом: 

1. Патологическая реальность сознания и патологическое существование, 
иными словами, патологический опыт, являются объективной реальностью, пережи-
ваемой и данной больному. 

2. То, что называется психической патологией в позитивистской психиатрии, 
есть результат трансформации онтологических оснований опыта индивида, принося-
щей ему вследствие расхождения онтологического модуса с общепринятым невыра-
зимые страдания. 

3. Эта трансформация происходит в двух основных направлениях — измене-
нии пространственности и темпоральности опыта. 

4. Для понимания типа и особенностей этих изменений необходимо вжива-
ние в опыт больного, понимание его отношений с миром. 

5. Задачей психиатра является изменение отношений с миром, изменение 
опыта больного, по своей сути — своеобразная онтологическая адаптация. 

Здесь необходимо помнить, что задача изменить онтологию науки чрезвычай-
но трудна, и осуществление подобного проекта неизменно повлечет за собой шлейф 
противоречий. Те, что возникли в феноменологической психиатрии и экзистенциаль-
ном анализе, имеют две основные причины: 1) невозможность резкого изменения па-
радигмы науки, и, как следствие, необходимость приспособления к ней нового проек-
та, т.е. необходимость компромисса; 2) столкновение феноменологической онтологии 
с клинической практикой, и вытекающие отсюда трансформации. 

Таким образом, феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ 
как единая традиция представляют собой проект деструкции онтологических основа-
ний позитивистской психиатрии. Ставя на смену позитивизму феноменологию Гус-
серля и фундаментальную онтологию Хайдеггера, они конституируют философско-
клиническую, онтологически-онтическую, теоретически-практическую систему — ме-
таонтологию, — основной проблемой которой станет проблема патологического опы-
та, его априори и его структуры. 
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degger’s ideas: Husserl and Heidegger aspired to destroy the bases of meta-
physics previous them, phenomenological psychiatry and the existential analy-
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В статье рассматривается вопрос о специфике русской философии нача-
ла XIX в. и его анализ в современной историко-философской науке. Связь 
философии и культуры в России определила особый интерес к эстетической 
и культурологической тематике. В первой половине XIX в. начинается 
формирование русского национального сознания, проявляются процессы 
самоидентификации, начинаются поиски источников важнейших концеп-
тов и способов мировоззренческой рефлексии.  
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В последние два десятилетия в России отмечается особый интерес к отечествен-
ной философской мысли, к её истокам и специфике. В вузовскую программу постепенно 
вводится обновленный курс истории русской философии, различные спецкурсы, появ-
ляется достаточно большое количество учебной и специальной литературы по этой про-
блематике. Начали издаваться и переиздаваться капитальные работы отечественных 
философов из числа русских эмигрантов: «История русской философии» В.В. Зеньков-
ского, «История русской философии» Б.В. Яковенко, «Очерки по истории русской фи-
лософии» С.А. Левицкого, «Философия и национальная проблема в России начала  
ХIХ века» А. Койре, «История русской философии» Н.О. Лосского, «Очерки русской 
философии» А.И. Введенского, А.Ф. Лосева, Э.Л. Радлова, «История русской филосо-
фии» Г.Г. Шпета, «Вечное в русской философии» Б.П. Вышеславцева и др. 

Но интерес к русской философии не ограничивается только переизданием ра-
бот названных авторов. Появилось достаточно большое количество философской ли-
тературы современных авторов: И.И. Евлампиева, Б.В. Емельянова, В.В. Ванчугова, 
А.Ф. Замалеева, М.А. Маслина, П.А. Сапронова, А.Д. Сухова, К.В. Фараджева, А.А. Фе-
дорова, Л.Е. Шапошникова и др. 

В русле научного исследования различных аспектов русской философии также 
немалый интерес вызывают исследования А.И. Абрамова, М.Н. Громова, З.А. Камен-
ского, В.К. Кантора, Н.А. Куценко, И.М. Невлевой, А.В. Панибратцева, В.П. Римского, 
С.С. Хоружего, И.В. Цвык и др. 

Не подвергается сомнению и тот факт, что при анализе истоков русской фило-
софской мысли исследователям необходимо учитывать и её связь с историей отечест-
венной культуры и художественной литературы, что в свою очередь определяет и осо-
бый интерес современных ученых к эстетической и культурологической проблемати-
ке. В этом отношении особо интересны изыскания Б.Ф. Егорова, Г.Д. Гачева,  
С.М. Климовой, Л.Г. Королёвой, В.А. Кошелева, В.И. Кулешова, Р. Магиной, Ю.В. Манна, 
Е.В. Мареевой, Е.А. Маймина, П.А. Сапронова, В.И. Сахарова, И.Н. Сиземской и др. 

В 1988 году редакцией журнала «Вопросы философии» для обсуждения раз-
личных проблем, связанных с изучением русской философии, был организован 
«круглый стол». Затем это обсуждение было продолжено на философском факультете 
МГУ, а на следующий год дискуссионную эстафету подхватили уже ученые Ленин-
градского университета, выпустившие сборник «История русской философии: состоя-
ние и перспективы изучения» (СПб., 1989). Эти дебаты продолжили выявление спе-
цифики русской философии, её национальных корней и своеобразия. Дискутантами 
был предложен целый спектр интересных позиций, которые, прежде всего, касались 
научной точности понятийного словосочетания «русская философия». Ряд ученых из 
Института философии АН СССР в лице Л.В. Полякова, З.А. Каменского также выска-
зались о необходимости уточнения самого понятия «история русской философии». 
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Справедливости ради стоит отметить, что во время обсуждения этой методоло-
гической проблемы окончательная точка в споре так и не была поставлена, а были 
представлены два вытекающих из этого спора подхода: первый, предлагающий со-
держательный анализ русской философии с перечислением проблем, тем, персонажей 
(так называемый эмпирический подход) и второй, предпринимающий попытку уста-
новить структуру русской философской мысли, в которой переодизация, как пробле-
ма, ставится в зависимость от исходного понимания структуры русской философской 
мысли, при которой каждый отдельный мыслитель оказывается в естественном куль-
турно-историческом контексте. В связи с этим, поднимается очень важная и до сих пор 
не проясненная для истории русской философской мысли идея её периодизации. 

Многие современные исследователи русской философии сходятся во мнении, что 
русская философия насчитывает более тысячи лет, её зарождение относится к эпохе 
христианизации Руси. По их мнению, Византия, наряду с церковным вероучением, пе-
редала Руси и наследие эллинистической традиции. Так, в частности, А.Ф. Замалеев в 
книге «Идеи и направления отечественного любомудрия» говорит о том, что уже в 
древнекиевский период на Руси возникают предпосылки схоластической философии, 
так же, как это происходило в римско-католической церкви. Период ХI – XVII века ох-
ватывают эпоху как древнерусской, так и средневековой философии; XVIII век – время 
просветительской философии, в конце ХIХ – начале ХХ века идет формирование рус-
ского философского сознания и создания на этой почве теоретических философских 
систем, начало которым положила философская система Вл. Соловьёва1. 

На наш взгляд, такая периодизация вполне правомерна, так как она подтвер-
ждена всем ходом развития русской культуры и её философской составляющей. Но 
вместе с тем, считаем необходимым включить в данную периодизацию и хронологи-
ческий отрезок первой половины ХIХ века, так как именно в это время начинается 
формирование русского национального сознания, проявляются процессы самоиден-
тификации, начинаются поиски важнейших концептов и способов мировоззренческой 
рефлексии в русской культуре, литературе, искусстве, философии, языке, литератур-
ной критике. 

В рамках заявленной темы интересным, на наш взгляд, является и вопрос о 
том, должен ли у каждой национальной философии быть свой национальный предмет 
исследования. Эту плоскость проблемы поднял во время обсуждения З.А. Каменский. 
Мы полагаем, что глубинная философская проблематика имеет общие основания для 
всех культур и народов, но каждая культура не может быть замкнута только на себе. Она 
всегда испытывает влияние других культур, то есть происходит своеобразный диалог 
культур, о котором говорил в своих работах М.М. Бахтин. И русская культура – не ис-
ключение. У каждого народа свой исторический путь, и если происходит заимствование 
чужого опыта – это значит, появляется необходимость приспособить его к своим, собст-
венным условиям жизни, то есть творчески переработать, создать и развить свои нацио-
нальные традиции в осмыслении своего прошлого, настоящего и будущего. 

Русская национальная культура предстает как единство многообразного, как 
некий диалог с европейской и мировой культурой, исключающий односторонность в 
анализе тех процессов, которые происходили и происходят в духовной жизни совре-
менной России. Опыт недавнего прошлого нашей страны заставляет нас более при-
стально рассматривать и анализировать эти проблемы. Об этом заинтересованно го-
ворили В.Ф. Пустарнаков, Е.Г. Плимак и др. 

Погружаясь в вопрос выявления своеобразия русской философской мысли, ряд 
авторов останавливается на антропологической проблематике. Эта проблема в России 
решалась преимущественно в социально-нравственном ключе, рассматривались глу-
бинные психологические движения души, ее «диалектика», как метко выразился  
Н. Чернышевский. И в первую очередь эти процессы затрагивала и отражала русская 

                                                 
1 См. работы Громова М.Н., Емельянова Б.В., Замалеева А.Ф., Козлова Н.С., Маслина 

М.А., Федорова А.А., Шапошникова Л.Е. и др. 
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литература, поэтому многие ученые единодушны во мнении, что русская философия 
XIX века во многом вырастала из русской литературы. Мы также считаем, что русская 
литература в I половине ХIХ выполняла функции русской философии. Крупнейшие 
русские мыслители прежде всего были писателями, поэтами, литературными крити-
ками. Золотой век русской литературы с наглядной очевидностью это продемонстри-
ровал: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.Я. Чаадаев, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев,  
А.С. Хомяков и др., прошедшие горнило романтизма, обогатившиеся его идеями, 
творчески применили их в условиях тогдашней России (человек – природа, человек – 
общество, человек – его прошлое, настоящее и будущее). Отечественная философия 
еще не создала в этот период стройных философских систем, однако русская литера-
тура была густо насыщена философской проблематикой (В.Ф. Одоевский, Е.А. Бара-
тынский, Ф.И. Тютчев, позже – Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). «Редкая лите-
ратура в кругу литератур мирового значения, – писал В.Ф. Асмус, – представляет при-
мер тяги к философскому осознанию жизни, искусства, творческого труда, такой ха-
рактеризуется именно русская литература. И в то же время редкая литература отмече-
на в такой мере, как русская, своеобразием, порой причудливостью путей философ-
ского развития крупнейших её талантов2. 

В связи с этим многие выступления участников дискуссии были связаны с ана-
лизом культурного наследия западников и славянофилов, с разногласиями, которые 
существовали внутри этих группировок. Например, В.М. Керимов уделил особое вни-
мание спорам А. Хомякова и И. Киреевского, хотя по многим вопросам они и сходи-
лись Вместе с тем, их различие впоследствии сказалось на появлении двух направле-
ний религиозно-философской мысли: государственно-национальной и религиозно-
экзистенциальной. Н. Бердяев утверждал, что А. Хомяков в полемике с П. Флоренским 
правильно ухватил основную суть христианства, в которой «торжествует свобода тво-
рящего человеческого духа». Эта линия идет от А. Хомякова, через Ф. Достоевского к 
Н. Бердяеву, тогда как когда другая, авторитарная, – от И. Киреевского, через К. Леон-
тьева – к П. Флоренскому. Без учета подобных разногласий невозможна не только 
адекватная характеристика славянофильства, но и всей религиозно-философской 
мысли в России. Необходимо отметить, что и дискуссии 2000-х годов не внесли опре-
деленности в этот вопрос3. 

Проблему различных взаимоотношений философии и литературы поднимали 
многие участники дискуссии: С.Л. Кравец, А.Н. Архангельский, О.А. Проскурин,  
В.И. Гусев, А.В. Гулыга, Ю.В. Манн. 

Так, С.Л. Кравец акцентирует свое внимание на национальном своеобразии 
стиля философствования, называя его неким умственным чувствованием, характери-
зующим путь мыслителя в достижении определенного результата, философского от-
крытия. Он выделяет три фактора, определяющих именно такой, а не иной путь раз-
вития русской мысли: во-первых, философская мысль России одним из своих истоков 
имела литературу. Философские вопросы органично входили в сферу поисков литера-
туры, например, романтическое движение I половины ХIХ века; во-вторых, русская 
литература предоставляла огромный духовный материал для осмысления, многие 
философы брали его в основу своих размышлений. Но специфический материал дик-
товал необходимость нахождения и специфического способа анализа этого материала 
(Вл. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев, Л. Шестов и др.); в-третьих, это то огромное 
значение, которое играла литература в жизни каждого отдельного мыслителя. Белин-
ский-критик часто говорил о необходимости формирования читателя, и этой благо-
родной цели служила литература и литературная критика. 

                                                 
2 Асмус В.Ф. Круг идей Лермонтова // Литературное наследство. – М., 1948. – Т. 43-44. – 

С. 83 – 84. 
3 Cм. работы В.В. Мархинина, П.А. Сапронова, З.В. Смирновой, А.Д. Сухова, Л.Е. Ша-

пошникова, А.А. Федорова. 
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На наш взгляд, это очень важный момент в выяснении своеобразия русской 
культуры, пробуждении её самосознания, появления так называемого «рефлекти-
рующего элемента», т.е. появления человека (читателя), который уже не чувствует се-
бя частичкой целого, а начинает сознавать свою самоценность. Поэтому можно сде-
лать вывод, что стихи, повести, критические статьи, переписка, издание различных 
литературно-философских журналов предназначались читателю умному, думающему, 
обладающему своеобразной культурой чтения и запросы которого, в свою очередь, во-
площались в этих литературно-философских текстах. Русская философия и литерату-
ра взаимообогащались, развивались, дополняя друг друга, что и продемонстрировал 
конец ХIХ – начало ХХ века, так называемый «серебряный век» русской литературы и 
«золотой век» русской философии. 

Не менее интересную проблему поднял В.К. Кантор: взаимодействие русской и 
западноевропейской мысли. Влияние Европы чувствовалось в разных областях жизни, 
начиная от быта и заканчивая глубокими раздумьями над судьбой России, её про-
шлым, настоящим и будущим. Однако западная мысль в России интерпретировалась 
по-своему. Так, Г.Г. Шпет отмечал: «Мы входили в Европу исторической и этнографи-
ческой загадкою. Таковою были и для себя. Мы все могли получить от Европы уже в 
готовом виде, но чтобы не остаться самим в ней вещью, предметом познания, чтобы 
засвидетельствовать в себе также лицо, живой субъект, нам нужно было осознать и по-
знать самих себя»4. 

По этой проблеме у В.К. Кантора в последствии было опубликовано немало ра-
бот. В частности, в журнале «Вопросы литературы» в 2005 году вышла интересная 
статья «Густав Шпет: русская философия в контексте культуры». В ней автор развива-
ет идеи, обозначенные ещё в конце 80-х годов ХХ века. Рассматривая творчество Г.Г. 
Шпета, он пишет, что анализ духовного и исторического развития России показывает 
«индекс взрослости национальной культуры как таковой», а философия есть показа-
тель не только взрослости, но и «европеизации культуры». Трудно с этим высказыва-
нием Г.Г. Шпета не согласиться. М.М. Бахтин справедливо отмечал, что культура по-
гранична, и поэтому культурное самосознание возможно только учитывая другую 
культуру. При этом необходимо иметь в виду, что воспринимать европейскую культуру 
способны были только люди культурные, прошедшие европейскую школу, и они же 
могли увидеть и оценить собственную культуру, её своеобразие и отличительные чер-
ты. Особенно показательна в этом отношении деятельность членов кружка любомуд-
ров, которые немало сделали для становления самобытной русской культуры:  
В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, И.В. Киреевский, С.П. Шевырев, М.П. Погодин, 
П.Я. Чаадаев, славянофилы – А.С. Хомяков, К.Аксаков, Ю.Самарин, западники –  
В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен и др. Все они с большим восторгом и 
воодушевлением изучали творчество немецких философов, в частности, Канта, Фихте, 
Шеллинга, Гегеля. Кроме того, многие из числа любомудров были лично знакомы с 
перечисленными философами. Анализируя характер этих взаимоотношений,  
А.С. Пушкин писал: «Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны 
и для нас. Теория наук освободилась эмпиризма, возымела вид более общий, оказала 
более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла мно-
го молодых, пылких, добросовестных последователей. И хотя говорили они языком, 
мало понятным для непосвященных, но тем не менее, их влияние было плодотворно и 
час от часу становилось все ощутительней»5. 

Но никто из начинающих отечественных философов слепо не копировал и не 
перенимал доктрины немецких мыслителей, да и далеко не все их мысли удостаива-
лись внимания русских. В контексте нашей духовной культуры эти идеи обретали 
совершенно новый смысл, переводились на язык русского мировоззрения и миропо-
нимания. 

                                                 
4 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. – Пг., 1922. – С. 262. 
5 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 19 т. – М.: Воскресенье, 1994 – 1997. – Т. XII. – С. 72. 
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Многие проблемы, затронутые в дискуссиях конца 80-х – начала 90-х годов, 
получили свое дальнейшее развитие в последующих публикациях многих авторов уже 
с несколько иных позиций. Идеологическая составляющая отошла на второй план, а 
на первый план стали выходить проблемы, не затрагиваемые ранее, или однобоко 
трактуемые: это и религиозно-идеалистический характер русской философии, и про-
блемы национального своеобразия миропонимания, и критическая оценка философ-
ских взглядов многих мыслителей ХIХ – ХХ веков. Отраден тот факт, что за последние 
годы открылись многие архивы различных библиотек, что способствовало как изда-
нию оригинальных работ русских философов, так и публикации интересных исследо-
ваний о них. Был издан ряд словарей по русской философии, мемуарные материалы о 
русских философах, их биографии6. 

В 2008 году на страницах журнала «Вопросы философии» состоялся основа-
тельный разговор, посвященный изданию книги «Русская философия: Энциклопе-
дия» (М., 2007). Эта дискуссия обнажила как достоинства, так и недостатки не только 
данной работы, но и ряда других исследований в области истории русской философии, 
поэтому не удивительно, что многие проблемы ждут ещё своего разрешения и объек-
тивного рассмотрения. 

Успешные попытки анализа в данном направлении предпринимают современ-
ные исследователи истории русской культуры и истории русской философии. Рас-
сматривая зарождение и развитие духовно-академической (А.И. Абрамов, Н.А. Куцен-
ко, М.А. Маслин, И.В. Цвык и др.), университетской (А.В. Панибратцев, В.Ф. Пустар-
наков, М.А. Маслин и др.) и светской философской мысли (А.Э. Еремеев, А.Ф. Замале-
ев, З.А. Каменский, И.Н. Сиземская и др.), авторы пытаются определить своеобразие и 
специфику русского любомудрия. Так, в частности, М.А. Маслин в статье «Универси-
тетская и духовно-академическая философия в России» отмечает: «Пришедшая ныне 
пора признания своеобразия и существенной оригинальности русской философской 
мысли выдвигает задачу целостного её рассмотрения, непременно предполагающего 
освоение наиболее значительных её теоретических результатов, представленных в 
специализированной – университетской и духовно-академической – философии»7. 
Думается, к сказанному можно смело добавить, что и в светской – в том числе. 

Идею целостного рассмотрения истории русской философии разделяют многие 
современные авторы (В.В. Ванчугов, М.Н. Громов, А.А. Галактионов, Б.В. Емельянов, 
А.Ф. Замалеев, П.Ф. Никандров, Л.Н. Столович и др.). Эта мысль также является 
сквозной в исследовании русской религиозной философии Л.Е. Шапошникова и  
А.А. Федорова «История русской религиозной философии» (М., 2006). Выделяя на-
циональные философские черты, они отмечают, что некоторые авторы пытаются рус-
скую философскую традицию представить как отклонение от магистрального пути 
развития философской мысли8. Авторы учебника, характеризуя национальные фило-
софские искания в России, акцентируют внимание на таких характерных чертах этого 
поиска, как свободомыслие, открытость другим культурам, чувство общности всех лю-
дей, независимо от национальности, защита прав личности и общечеловеческих цен-
ностей и т.д. По мнению авторов, важно, чтобы различные ценностные ориентации, 
которых придерживаются современные исследователи, не сталкивали их и не озлоб-
ляли друг против друга в ущерб объективности. 

                                                 
6 Cм. Философия не кончается… Из истории отечественной философии. ХХ век:  

В 2 кн. – М., 1998; Русская философия: Словарь. – М., 1995; Русская философия: малый эн-
циклопедический словарь. – М.,1995; Алексеев П.В. Философы России ХIХ – ХХ столетий. 
Биографии, идеи, труды. – 3-е изд. переработанное и дополненное. – М., 1999; История 
русской философии. – М., 2001; Русская философия: Энциклопедия (Под общ. ред. М.А. Мас-
лина). – М.: Алгоритм, 2007. 

7 Cм. Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – М., 2006. – №3. – C. 115. 
8 Cм. Барабанов Е.В. «Русская философия и кризис идентичности // Вопросы филосо-

фии. – 1991. – № 8. 



Т.И. Липич. Проблема специфики русской философии… 
 
 

 

29 

К сожалению, современная ситуация и у нас в стране, и в мире говорит об об-
ратном. Следовательно, проблемы, поднимаемые русской философией, актуальны 
всегда и их нужно рассматривать, основываясь на внутреннем сущностном постиже-
нии, обращаясь не только к разуму человека, но и к его сердцу, которое понимается 
как «средоточие духовной жизни». Поэтому на начальных этапах своего развития рус-
ское философствование предстает как совокупность интеллектуальной деятельности. 
Нельзя не согласиться с точкой зрения С.Л. Франка, который писал, что «собственной 
формой русского философского творчества выступает свободно написанная статья, 
которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно 
пишется «по поводу», связанному с какой-либо новой проблемой исторической, поли-
тической и литературной жизни, и в то же время, затрагивает глубокие важные миро-
воззренческие вопросы»9. 

Далее Шапошников Л.Е. и Федоров А.А. выделяют одну из специфических черт 
русского любомудрия, основанную на «символическом» выражении мыслей при по-
мощи иконописи, храмовой архитектуры, литературы, духовной музыки. Эта своеоб-
разная диффузия философских идей является следствием отсутствия долгого времени 
у философии самостоятельного статуса. 

Следующими характерными чертами отечественного философствования явля-
ются онтологизация истины, антропоцентричность, эстетическое отношение к приро-
де, человеческому обществу, что в свою очередь порождает особую значимость искус-
ства и художественного способа познать мир как таковой. Поэтому способность видеть 
и чувствовать прекрасное, является характерной особенностью русского философство-
вания. Затем исследователи отмечают также «соборный» характер русского мышле-
ния, который имеет глубокие корни в национальном сознании, следовательно, насаж-
дение любых идей, не отвечающих национальным традициям, устоям, как например, 
индивидуализм, приоритет материального над духовным, в конечном итоге не будет 
иметь успеха. 

Подобные отличительные черты русской философии выделяет в своей книге 
«История русской философии» Л.Н. Столович10. В частности, он отмечает особый ин-
терес русских философов к религиозным и социально-политическим вопросам, а так-
же к эстетической и нравственной проблематике. Но основным вопросом, по мнению 
автора, является судьба самой России, определения её места и роли в мировой исто-
рии. Л. Столович совместно с А. Замалеевым11 указывают на существование несколь-
ких научных подходов в интерпретации русской философии: одни исследователи счи-
тают, что в ней нет ничего оригинального, так как она полностью копирует Запад, 
слепо перенимает влияние его философских систем, другие полагают, что передовая 
революционная мысль в России не только самобытна, но и совершенно независима от 
западной философии и даже превосходит ее. 

На наш взгляд, не следует так категорично противопоставлять западную и оте-
чественную философскую мысль, так как это не соответствует реальному развитию 
русского любомудрия. Безусловно, мыслители России прошли этап ученичества, но 
они из него достойно и вышли, творчески перерабатывая мысль Запада. Суждение о 
несостоятельности и неоригинальности русской философской мысли характерны для 
позиции Б.В. Яковенко и были высказаны им в книге «История русской философии» 
(М., 2003). Вместе с тем, ряд современных философов отмечают, что, взяв за основу то 
или иное течение или исходное положение западной философии, русские мыслители 
дополняли их своими оригинальными идеями. Получался своеобразный синтез  
(Вл. Соловьев, Н. Бердяев, Н. Лосский, Г. Шпет, А. Лосев). 

                                                 
9 Франк С.Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 151. 
10 Столович Л.Н. История русской философии. – М.: Республика, 2005. 
11 Cм. Замалеев А.Ф. Идеи и направления отечественного любомудрия. – СПб., 2003; 

Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии ХI – ХХ вв. – СПб., 2001; Замалеев А.Ф. 
Лепты. Исследования по русской философии. – СПб., 1996. 
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Если обратиться к исследованиям русской философии, вышедшим в советский 
период, то необходимо отметить, что, во-первых, полных и глубоких работ, откровен-
но говоря, было не так уж и много. Можно, пожалуй, выделить книгу А.А. Галактионо-
ва и П.Ф. Никандрова «Русская философия IХ – ХIХ вв.»12. Во-вторых, русская фило-
софия в ряде работ рассматривается лишь в качестве составляющего элемента нацио-
нально-освободительного движения, направленного против самодержавия и крепост-
ничества. Результатом такого подхода является крайняя тенденциозность в рассмот-
рении мировоззренческих взглядов В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.И. Герце-
на, Н.А. Добролюбова, М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского и др. Исто-
рия русской философии во многих работах этого периода трактовалась как история 
развития материализма, боровшегося с реакционным идеализмом, который подвер-
гался уничтожающей критике. 

В связи с изменениями, происходившими в России в конце ХХ века, начало из-
меняться и отношение к наследию русской философии. Уже в 1990 г. в рецензии на 
вышеназванную книгу А.А. Галактионова и П.Ф. Никандрова исследователь В. Пус-
тарнаков, в частности, пишет: «Если мы всерьез хотим познать, в чем заключается на-
циональная специфика русской философии, особенности «русского мышления», то 
конечно весьма перспективным представляется путь не только анализа того, что отли-
чало друг от друга русских мыслителей (материалистов, идеалистов, прогрессистов, 
консерваторов и реакционеров), но того, что их объединяло»13. Движение в этом на-
правлении, по мнению ученого, только начинается. 

Как же подхватили эстафету изучения русской философии и культуры исследо-
ватели ХХI века? Действительно, и сейчас вопросы становления русской культуры и 
философии, этапы их развития, нюансировка специфики, связи с западноевропейской 
культурой являются приоритетными. Если в свое время А.Ф. Лосев относил к особен-
ностям русской философии онтологизм, соборность, этическую направленность, ало-
гичность, то А.Ф. Замалеев, например, выделяет ряд тенденций в традиции русской 
философии, что составляет ее основную проблематику: натурфилософия, антрополо-
гия, историософия, политология, философия языка. В своей статье «Что можно и чего 
нельзя ждать от русской философии»14 он пишет, что смысл русской философии за-
ключается в поиске смысла жизни в антропологическом и историософическом изме-
рении, а религиозность русской философии мало соответствует действительному 
идеалу национального своеобразия и самобытности. Однако в статье «Религия и раз-
витие национальной формы философии»15 А. Замалеев пишет, что роль религии в раз-
витии философии очевидна, воздействие религии на философию распространялось и 
на развитие её национальной формы, например, польское, немецкое, русское христи-
анство. Вместе с тем, ученый отмечает, что по большому счету философия не может 
быть исключительно национальной, и говорить можно не о национальном своеобра-
зии, а о специфике её развития. 

С этими положениями не согласен Б.В. Емельянов и другие авторы книги «Ис-
тория русской философии»16. Они считают, что русская философия обладает всеми 
достоинствами национальной философии, внося тем самым свой вклад в развитие 
философской мысли человечества. Национальные особенности русской философии 
определяются, по мнению авторов учебника, рядом внешних и внутренних причин. К 
внешним они относят особенности её социального бытия, при котором государство 
либо способствовало, либо препятствовало функционированию философских идей в 
виде наличия цензуры, что вынуждало философию искать такие формы существова-
                                                 

12 Галактионова А.А., Никандрова П.Ф. Русская философия IХ – ХIХ вв. – 2-е издание, 
исправленное и дополненное. – Изд-во ЛГУ, 1989. 

13 Вопросы философии. – 1990. – № 4. – C. 168. 
14 Замалеев А.Ф. Лепты. Исследования по русской философии. – СПб., 1996. 
15 Там же. 
16 Емельянов Б.В., Любутин К.Н., Русаков В.М., Саранчин Ю.К. – История русской фи-

лософии. – Екатеринбург, 2005. 



Т.И. Липич. Проблема специфики русской философии… 
 
 

 

31 

ния, которые давали возможность обходить цензуру, например, русская литература, 
которая выступила носителем философских идей, а кружки, салоны и журналы стали 
трибунами философов и, практически, единственным средством идеологического воз-
действия на общество. Это давало возможность сделать вывод о социальной направ-
ленности русской философии (П.Я. Чаадаев, славянофилы, западники, почвенники и 
т.д.). Кроме того, также к внешним причинам данная группа исследователей относит и 
характер функционирования русской философии религии, которая развивалась как 
светская и принимала социальную ориентацию. В русской религиозной философии 
данные авторы выделяют идею христианской любви как связи между людьми. Ска-
жем, у А. Хомякова эта идея приобретает очертания «соборности». 

К внутренним, сущностным чертам русской философии авторы относят соци-
альные проблемы, антропологически и этически ориентированные, космизм (естест-
венно-научный, религиозный, художественный) и творческие связи с другими нацио-
нальными философиями. Кроме этого, они выделяют специфически русские обстоя-
тельства, к которым относят христианизацию Руси (кстати, это обстоятельство отмеча-
ется и другими современными исследователями) через Византию и приобретение 
письменности при помощи южных славян. В связи с этим, античное философское на-
следие оказалось во многом закрытым и не повлияло на развитие русской философии 
в такой мере, в какой это сказалось на развитии европейской культуры. 

Эти проблемы затронуты и в работе И.И. Евлампиева «История русской фило-
софии»17. Выясняя специфику русской традиции в рамках мирового философского 
процесса, автор выделяет несколько признаков, отличающих русскую философию от 
философии западной. Во-первых, это своеобразное христианское миропонимание, ко-
торое связано с проблемой выяснения смысла жизни отдельного человека и всей на-
ции, и которая никогда не была решена окончательно; это выливалось в противостоя-
ние философии и церковной традиции; во-вторых, выдвижение на первый план про-
блемы сущности и смысла жизни человеческого бытия и проблемы смысла и законо-
мерностей истории; в-третьих, характерная черта не только русской философии, но и 
всей русской культуры – это предельный динамизм, антиномизм в понимании мира, 
человека и истории. С этим положением нельзя не согласиться, так как на протяжении 
всей истории русской философии предпринимались и предпринимаются попытки 
анализа глубинных противоречий не только в объективном мире, но и в душе челове-
ка. В этом смысле русская философия глубоко диалектична, она обнажает трагизм че-
ловеческого существования. В-четвертых, это стиль философствования: если на Запа-
де рационально-логический стиль мышления был определяющим, то в русской фило-
софии, да и в культуре в целом, образное, художественное, интуитивное отношение к 
миру преобладало, поэтому, эмоционально-образный стиль отдавал предпочтение ин-
туитивным прозрениям, ярким художественным образам. 

Анализу русской философии в русле определения типологических характери-
стик посвящена и работа П.А. Сапронова «Русская философия. Опыт типологической 
характеристики»18. Автор считает, что всякая национальная философия возникает 
только тогда, когда более или менее складывается национальная традиция. И в этом 
смысле с ним можно согласиться. Он рассматривает русскую философию не как 
«сверхфилософию», не как «недофилософию», а как философию в очень специфиче-
ском и нетрадиционном смысле, что открывает широкие перспективы ее исследова-
ния, установления позитивных культурных значений этого феномена. Сапронов П.А. 
отмечает такие ещё мало исследованные черты русской философии, как тяготение к 
мифу, её погруженность в миф, и на этом фоне он выделяет связь русской философии 
и романтизма. По мнению исследователя, можно установить серьезное расхождение 
духовных оснований русской философии с христианской догматикой, проявление не-

                                                 
17 Евлампиев И.И. История русской философии. – М.: Высшая школа, 2002. 
18 Сапронов П.А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. Церковь и 

культура. – СПб., 2000. 
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кой неопределенной религиозности, что в свою очередь ведёт к мифологизации и ро-
мантическому умонастроению того или иного мыслителя. А это способствует тому, что 
философское мышление отходит на второй план, уступая место мифу. В связи с выяв-
лением типологических характеристик русской философии, ученый высказывает, на 
наш взгляд, много спорных положений: это, прежде всего, касается зарождения фило-
софской традиции в России. Так, Сапронов П.А. считает, что связывать её с христиани-
зацией Руси нельзя. С точки зрения исследователя, подобие национальной филосо-
фии с её внятной традицией появляется у нас только к концу ХIХ века. Данное поло-
жение автор объясняет тем, что каждый последующий философ зависит от своих 
предшественников и современников в своей стране в не меньшей степени, чем от фи-
лософов других стран. В качестве примера исследователь называет Вл. Соловьёва, в 
трактатах которого отчасти присутствует влияние И. Киреевского и А. Хомякова. В 
дальнейшем же влияние последующих русских мыслителей друг на друга будет всяче-
ски возрастать, однако оно никогда не достигнет той полноты и интенсивности, кото-
рые были присущи германской, французской, английской философии. Русская фило-
софская мысль становится религиозно-философской, у неё имеются свои исходные 
предпосылки и основания и свой собственный путь. Поэтому, отмечает автор, она не 
рассматривала те вопросы, которые формулировались западной философией, а пред-
лагала свои проблемы и пути их решения, причем, «публицистичность» являлась её 
типологической характеристикой. 

В целом, характеризуя современные исследования в области изучения русской 
культуры и русской философии, в частности, можно констатировать, что многие про-
блемы, поднятые еще в ХIХ веке, ждут своего дальнейшего осмысления. Каждое новое 
поколение ученых по-своему решает вопросы эволюции русской философии, её свое-
образия и связи с западноевропейской философской традицией. На первый план вы-
ходит поиск внутренне имманентных причин и оснований становления и развития 
русской философии. 

На этом пути немаловажное значение приобретает исследование связи русской 
литературы и русской философии I половины ХIХ века, которая характеризуется особой 
религиозно-антропологической направленностью. Р.А. Гальцева, составитель сборника 
«Пушкин в русской философской критике. Конец ХIХ – первая половина ХХ века»19 
считает, что в русской культуре существует «что-то вроде литературно-философской эс-
тафеты, и даже шире – искусства и философии, из сферы художественного созерцания 
набранная мощь тут передается в область философского осмысления и наобо-
рот…Русская философия – это по преимуществу философия существования, не поте-
рявшая своей связи с высшим бытием, это экзистенциальная метафизика»20. 
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Описано учение Вл. Соловьева о внутреннем опыте и мистической ин-
туиции. С целью определения степени влияния на это учение концепций, 
имеющих идею внутреннего опыта и содержащихся в положительной фи-
лософии Шеллинга, каббале, платоновской трактовке языческих мисте-
рий, святоотеческом богословии, проведен сравнительный анализ этих 
концепций и учения Вл. Соловьева. Рассмотрено влияние западного мис-
тицизма на понимание Вл. Соловьевым аспектов внутреннего опыта и на 
его личный мистический опыт. 
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туиция, мистическая интуиция, цельное знание, трансцендентные сущест-
ва, идеи-воления. 

 

 
 
Важной концепцией в метафизике Вл. Соловьева было учение о внутреннем 

опыте и мистической интуиции, которое он развивал из идеи Шеллинга о непосредст-
венном познании. О сильном влиянии Шеллинга на метафизические идеи Вл. Соловье-
ва говорят многие философы: Л.И. Шестов, А.В. Кожев, К.В. Мочульский, В.В. Лазарев, 
П.П. Гайденко, А.П. Козырев. Но было ли оно определяющим в указанном учении? 
Имея в виду критическое отношение Вл. Соловьева к пониманию умственного созер-
цания Шеллингом, можно предполагать, что нет. Вл. Соловьев отрицательно относил-
ся к тому, что Шеллинг противополагал умственное созерцание рассудочному мыш-
лению. Русский философ называл понимаемое так умственное созерцание «бесплод-
ным» и считал, что истинное умозрение должно заключать в себе рассудочное мыш-
ление в качестве постоянного и необходимого «низшего момента»1. 

Существенно проясняет вопрос о влияниях на учение Вл. Соловьева о внутрен-
нем опыте сравнительный анализ его концепции с концепцией не только Шеллинга, 
но и других учений, круг которых может быть ограничен согласно следующим крите-
риям: это должны быть учения, о которых известно, что они имеют идею внутреннего 
опыта, и что они так или иначе привлекали Вл. Соловьева. Согласно указанным кри-
териям, – это, помимо положительной философии Шеллинга, западный мистицизм, 
каббала, платонизм и святоотеческое богословие. О влиянии всех перечисленных уче-
ний в целом на философию Вл. Соловьева говорят многие авторы (в частности,  
А.Ф. Лосев, В.В. Лазарев, А.П. Козырев, Л.И. Василенко и др.). 

В данной статье выясним особенности понимания внутреннего опыта в учении 
Вл. Соловьева, а затем сравним их с таковыми в вышеуказанных учениях. 

К идее внутреннего опыта Вл. Соловьев обращается в своей работе «Кризис за-
падной философии». Здесь он подвергает критике утверждение Канта, что нами по-
знаются только явления, а не их сущность. Русский философ считает, что в познании 
явлений нам вовсе не закрыто познание «сущего» в этих явлениях, при этом оно мо-
жет быть получено нами не во внешнем опыте, а во внутреннем. Если во внешнем 
опыте познаются только реальные отношения, пишет Вл. Соловьев, то во внутреннем, 
основанном на данных самосознания, дается непосредственное познание существа во-
обще, причем «внутреннее познание потому-то и есть истинное и действительное, что 
в нем нет никакой реальности, никакого внешнего предмета»2. 

                                                 
1 Соловьев В.С. Гегель // Статьи из энциклопедического словаря / Соч. в двух томах. М.: 

Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 427-429. 
2 Соловьев В.С. Кризис западной философии / Соч. в двух томах. – М.: Мысль, 1990. –  

Т. 2. – С.48.  
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Согласно Вл. Соловьеву, все существа связаны между собой «логической и тео-
логической связью» в единое целое, т.е. частные существа являются «субстратом» ми-
ра, а бытие мира предполагает абсолютное первоначало – метафизическую сущность в 
собственном смысле3. Поэтому познание частных существ в конечном счете должно 
быть познанием их первоначала – метафизического существа, т.е. Бога, что и являет-
ся, согласно Вл. Соловьеву, основной целью внутреннего опыта. 

В сочинении «София» (1876) Вл. Соловьев говорит о внутреннем опыте, как о 
раскрывающемся через «явления, которые нельзя видеть, слышать, пробовать на вкус 
и т.д.»4, т.е. через наши мысли, чувства, желания. В этих внутренних состояниях наше-
го сознания мы имеем в реальности непосредственное обнаружение другого бытия, 
что является первым элементом метафизического познания, считает философ. В этом 
же сочинении Вл. Соловьев, ссылаясь на мистиков5, описывает три момента мистиче-
ских переживаний, связанных с внутренним опытом: 1) «отвращение внешних чувств 
человека, его души и познания от всех явлений внешнего мира»; 2) полное слияние 
человека с Богом, со Христом; 3) возвращение души к реальной жизни6. 

Мистика, пишет Вл. Соловьев, дает лишь переживание человеком Бога, когда 
человек «может лишь мгновениями касаться Бога»7. Философ называет здесь «добы-
тый» им у мистиков метод «феноменологическим узрением понятия жизни» и счита-
ет, что его можно научно (исторически и логически) расширять. 

Обращается к теме внутреннего опыта Вл. Соловьев и в работе «Философские 
начала цельного знания» (1877), в которой он говорит о том, что наряду с двумя вида-
ми познания – рациональным и эмпирическим – непременно должно быть третье – 
мистическое, без которого философия «в последовательном эмпиризме и последова-
тельном рационализме одинаково приходит к абсурду»8. Мистическая интуиция ре-
альна и доступна всем, открывая «сущее <…> в его непосредственной субстанциально-
сти, доступное только такому же непосредственному чувству или вере»9. Область ее 
основана на божественном начале, которое она проводит во все психические (челове-
ческие) и природные явления и вещи. Мистическая интуиция составляет настоящую 
первичную основу цельного знания и имеет положительное содержание в отличие от 
отвлеченного мышления, являющегося лишь «аббревиатурой чувственного воспри-
ятия, или отражением умственного созерцания»10. 

Философ придает большое значение мистическому настрою в творчестве, счи-
тая, что «творить и быть мистиком, т.е. богоисполненным человеком, есть <…> по су-
ществу одно и то же»11. Именно художественное творчество доказывает то, что мисти-
ческая интуиция в самом деле существует, считает Вл. Соловьев, замечая, впрочем, 

                                                 
3 Соловьев В.С. Собрание соч. в 12 тт. – Брюссель: Изд-во Жизнь с Богом. Фототипиче-

ское издание. – т. 1. – С. 225. 
4 Соловьев В.С. София. Часть 1. Глава 3 / Пер. с франц. А.П. Козырева // Логос. – 1991. – 

№2. – С. 171-198. 
5 Прим.: Согласно Л.М.Лопатину, А.Ф.Лосеву, А.П.Козыреву и др. исследователям, спи-

сок мистиков, которыми увлекался Вл. Соловьев, составляют протестанты: немец Франц Баадер 
(1765-1841), немец Я. Беме (1575-1624), швед Сведенборг (1688-1772), швейцарец Парацельс 
(1493-1543), немец Георг Гихтель (1638-1710), немец Готфрид Арнольд (1665-1714) и англича-
нин Джон Пордедж (1607-1681).  

6 Соловьев В.С. София. Часть 1. Глава 3 / Пер. с франц. А.П. Козырева // Логос. – 1991. – 
№2. – С. 171-198. 

7 Соловьев В.С. София. 1 триада. 1-ые начала. Второй диалог / Пер. с франц. А.П. Козы-
рева // Логос. – 1993. – №4. – С. 274-296. 

8 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соч. в двух томах. - М.: Мысль, 
1990. – Т. 2. – С. 193.  

9 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соч. в двух томах. – М.: Мысль, 
1990. – Т. 2. – С. 197. 

10 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соч. в двух томах. – М.: 
Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 202-204.  

11 Соловьев В.С. София. Глава 4 / Пер. с франц. А.П. Козырева // Логос. – 1993. – №4. –  
С. 274-296. 
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при этом, что интуиция не ограничивается его областью – она также является основ-
ной формой истинной философии12. 

Отметим также еще один важный аспект внутреннего опыта в понимании  
Вл. Соловьева: говоря о том, что в мистической интуиции человек постигает сущность 
вещей – их «сущие идеи», философ считает, что это происходит благодаря действию 
на нас «существ идеальных, или трансцендентных»13. 

Исходя из выше изложенного, основные положения учения Вл. Соловьева о 
внутреннем опыте и мистической интуиции следующие: а) внешние свойства вещей 
выражают то, что возникает у них по отношению друг к другу, а не истинную сущность 
этих вещей; б) внутреннее познание истинно по причине отсутствия внешнего опыта; 
в) конечной целью внутреннего опыта является познание метафизического существа, 
т.е. Бога; г) внутренний опыт начинается с того момента, как только у человека возни-
кает желание получить цельное знание, и заканчивается полным слиянием человека с 
Богом, со Христом, после чего душа возвращается к реальной жизни; д) мистическая 
интуиция – это первичная основа цельного знания, она является формой истинной 
философии и проявляется в художественном творчестве; е) мистическая интуиция 
аналогична религиозной вере и является ее альтернативой, будучи доступна всем; ж) 
область мистической интуиции основана на «божественном начале»; з) сущие идеи 
вещей во внутреннем опыте созерцаются под действием «идеальных, трансцендент-
ных существ». 

Сравним теперь особенности, условия, этапы и итоги внутреннего опыта в уче-
нии Вл. Соловьева с таковыми в концепции Шеллинга, трактовке Платоном языче-
ских мистерий, учении каббалы и в святоотеческом мистическом богословии. Прини-
мая во внимание прямое признание Вл. Соловьева о влиянии на его учение о внутрен-
нем опыте западных мистиков, постараемся также уточнить, в чем еще, кроме упомя-
нутого выше «метода» этих мистиков, это влияние проявляется. 

Очевидное сходство между учениями Шеллинга и Вл. Соловьева о внутреннем 
опыте видно в том, что согласно русскому философу, интеллектуальное созерцание 
обнаруживается в искусстве и составляет форму истинной философии. Шеллинг также 
писал, что, «эстетическое созерцание и есть ставшее объективным интеллектуальное 
созерцание»14, и что последнее появляется в результате философского эмпиризма на 
стадии, называемой им теософией, или теоретическим мистицизмом15. При этом надо 
подчеркнуть, что сам Шеллинг, развивая идею интеллектуальной (мистической) ин-
туиции, в поисках понимания ее смысла, проанализировав разные подходы к интел-
лектуальной интуиции у Спинозы, Якоби, Беме, обратился, в конце концов, к Платону, 
к его трактовке языческих мистерий в диалоге «Федон»16. Именно принятие платонов-
ского понимания интеллектуального созерцания сказалось на превращении у Шел-
линга интеллектуальной интуиции в собственно мистическую. 

Рассмотрим теперь утверждение Вл. Соловьева, что единственным толчком к 
началу внутреннего опыта является просто желание получить цельное знание при 
полной уверенности, что это возможно (т.е. что это возможно во внутреннем опыте). 
Из всех сравниваемых учений аналогичное утверждение можно найти в учении каб-
балы, в котором для начала внутреннего опыта достаточным является именно «жела-
ние получить» знание о всем мироздании (заметим здесь, что, согласно современному 
популяризатору этого учения М. Лайтману, в каббале считается, что самой сутью че-
ловека вообще является «желание получить», а задачей – постепенно превратить свои 
желания в подобные желаниям Творца17). 

                                                 
12 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соч. в двух томах. - М.: Мысль, 

1990. – Т. 2. – С. 204.  
13 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соч. в двух томах. - М.: Мысль, 

1990. – Т. 2. – С. 207. 
14 Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 тт. – М., 1987–1989. – Т. 1 . – С. 482. 
15 Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения. – СПб.: Наука, 2000. – Т. 1. – С. 163. 
16 См. Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения. – СПб.: Наука, 2000. – С. 549-597.  
17 Лайтман М. Наука Каббала Тайное учение – М.: НПФ Древо жизни, 2002. – С. 45. 
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Что касается идеи Вл. Соловьева о доступности внутреннего опыта всем, то 
здесь нужно заметить, что эта идея не согласуется с требованиями, которые предъяв-
ляет к человеку святоотеческое мистическое богословие и о которых говорит Платон, 
описывая предусловия для получения чистого знания. Согласно святым отцам (Кли-
менту Александрийскому, Евагрию Понтийскому, Дионисию Ареопагиту, Григорию 
Нисскому, Максиму Исповеднику и др.), предусловием внутреннего опыта является 
религиозная вера и катарсис (начинающийся с покаяния), т.е. очищение души от 
страстей, от нечистого и чистого, причем средства для этого – молитва и духовный 
подвиг, состоящий из поста, милостыни и стяжания любви18. Интересно, что в требо-
вании очищения от страстей святоотеческое богословие близко к учению Платона, ко-
торый также считал, что для получения чистого знания истинному философу необхо-
димо сначала избавиться от «решеток» тела – т.е. страстности19 – и это происходило, 
согласно Платону, с посвященными в мистерии, правда, средства у Платона указаны 
иные, чем у святых отцов – призыв быть рассудительным, справедливым, мужествен-
ным и разумным20. 

Сравнение первого этапа внутреннего опыта в учении Вл. Соловьева и в осталь-
ных рассматриваемых учениях начнем с обращения к святоотеческому мистическому 
богословию. Оно требует отказа от чувств и умственной деятельности вообще, что 
приводит человека при постоянстве духовного и молитвенного подвига к совершен-
ной любви, т.е. состоянию, называемому в богословии святостью21. Можно выявить 
здесь некоторое сходство с учением Вл. Соловьева, за исключением того, что у русско-
го философа ничего не говорится о достижении святости и о молитвенном подвиге. 
Впрочем, при описании этого этапа у Вл. Соловьева есть также сходство с Шеллингом, 
который пишет о вступлении на путь философии, понимаемой им как выход за преде-
лы мышления, «чтобы с помощью того, что выше мышления, освободиться от мук, 
связанных с ним»22. Об «оставлении тела» и «отказе от чувств» пишет и Платон в сво-
ей трактовке того, что происходило с «посвященными» в мистериях23. Наконец, о вы-
ходе «за рамки человеческих ощущений» говорится и в учении каббалы: М. Лайтман 
даже называет каббалу методом, «с помощью которого можно <...> выйти из рамок 
человеческих ощущений и ощутить происходящее вне себя»24. Этот выход обеспечива-
ется в каббале практикой, состоящей в сосредоточении на рисунках, на которых по-
добно буддийским мандалам изображаются гекалот (hekhalot) — небесные «чертоги», 
ведущие к Престолу Господню25. 

Сравнительный анализ второго этапа внутреннего опыта обнаруживает сходст-
во понятий в мистическом богословии, в трактовке Платоном языческих мистерий и в 
философии Шеллинга. Так, в святоотеческом богословии этот этап знаменуется дос-
тижением экстаза, во время которого человек соединяется «господствующей частью 

                                                 
18 На это указывает, в частности, Карсавин Л.П. [Карсавин Л.П. Cвятые отцы и учители 

Церкви (раскрытие православия в их творениях). – М.:МГУ, 1994. – С. 57-58.] 
19 Платон Федон / Платон. Диалоги. – СПб.: Изд-во Азбука, 2000. – С.240. 
20 Платон Федон / Платон. Диалоги. – СПб.: Изд-во Азбука, 2000. – С.220. 
21Прим.: В частности, преп. Максим подчеркивает необходимость чистой молитвы на 

пути восхождения, означающем обнаженность ума от всякой мысли, от всех умственных обра-
зов вообще и преображения самого ума до состояния простоты, «единовидности». Бесстрастие 
соединяется с совершенной любовью. Именно любовь агапэ, пишет преп. Максим, – это дви-
жущая сила подвига [Максим Исповедник. Главы о любви // Творения преподобного Максима 
Исповедника. Кн.1. Богословские и аскетические трактаты. – Мартис, 1993. – С. 30.] 

22 Шеллинг Ф. К истории новой философии / Сочинения в 2 тт. – М.: Мысль, 1989. –  
Т. 2. – С. 533. 

23 Платон Федон / Платон. Диалоги. – СПб.: Изд-во Азбука, 2000. – С. 240-241. 
24 Лайтман М. Наука Каббала Тайное учение – М.: НПФ Древо жизни, 2002. – С.17. 
25 Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. Краткий словарь и руководство по 

произношению. – М.: Изд-во Фаир, 2002. – С.5. 
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своего разума <…> с Тем, кто недоступен никакому познанию»26. В описании Платона 
экстаз у посвященного в мистерии на этом этапе сопровождается «восстановлением 
чистого, небесного и райского сознания»27. Шеллинг также пишет, что на четвертой 
стадии эмпиризма – теософии – происходит «экстатическое перемещение человече-
ского существа в Бога и как его следствие <…> безошибочное созерцание не только 
божественного существа, но и сущности творения»28. 

Что касается описания этого этапа внутреннего опыта у Вл. Соловьева, то здесь 
просматривается сходство с учением каббалы: у него так же, как и в каббале, вообще 
не упоминается об экстатических состояниях, говорится лишь о полном слиянии че-
ловека с Богом. В каббале видим то же самое: происходит «полное слияние человека с 
Создателем в один духовный объект»29, причем настолько полное, что между ними 
уже нет никакой разницы, т.е. человек достигает всего того, что есть у Творца: вечно-
сти, абсолютного знания, совершенства. Отметим здесь также, что, хотя у Вл. Соловье-
ва в сочинении «София» заявлено о слиянии человека «с Богом, со Христом», нельзя 
не упомянуть, что в этом же сочинении философ говорит о том, что человек «может 
войти в связь с Умом Христа и Святым Духом Бога» через душу Софии30. 

На интересные размышления наводят и соловьевские стихи софиологического 
цикла. В «Трех свиданиях», как результат личного мистического опыта, описано слия-
ние философа с Софией («Передо мной во мне одна лишь ты»), которое открыло ему 
все про все («все обнял тут недвижный взор!»). Образ Софии в этом стихотворении, 
как, впрочем и во всей софиологии Вл.Соловьева, как известно, далек от православно-
го понимания Софии как одного из прообразовательных наименований Христа 
(Прем.7:25-27,30;9:4; Притч.8:30). Как считает Василенко Л.И., философ дал образу 
Дамы в «Трех свиданиях» трактовку, близкую к древним гностическим трактовкам, в 
которых София являлась представительницей космической духовной иерархии31. При 
рассмотрении личного мистического опыта Вл. Соловьева, понимание которого связа-
но с его софиологией, выясняется, что этот опыт представлял собой «откровения», по-
лучаемые в особом медиумическом состоянии. Козырев А.П., изучавший архивы  
Вл. Соловьева, пишет, что в «Софии» «мы не раз сталкиваемся с таким феноменом, 
как автоматическое, вернее было бы сказать – медиумическое письмо»32. Тексты, ил-
люстрирующие подобный опыт общения философа с «Софией» как в ее небесной, так 
и земных ипостасях, содержится в «Лондонском альбоме», отрывки из которого при-
водит в своей книге племянник философа С.М. Соловьев: «Одобряю линию Сведен-
борга о ничтожестве человеческого ума самого по себе. Ты должен управляться безус-
ловно влиянием свыше»33. Как видно, личный мистический опыт Вл. Соловьева по по-
лучению особого «откровения» сопоставим с опытом западных мистиков, в частности, 
Сведенборга. 

                                                 
26 Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. – Киев: Путь к истине, 1991. – C. 7. 
27 Цит. по Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения. - СПб.: Наука, 2000. – С. 549. 
28 Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения. – СПб.: Наука, 2000. – С.163. 
29 Лайтман М. Наука Каббала Тайное учение – М.: НПФ Древо жизни, 2002. – С. 58. 
30 Соловьев В.С. София. Часть 2. Глава 1 / Пер. с франц. А.П. Козырева // Логос. – 1991. – 

№2. – С. 171-198. 
31 Василенко Л.И. Владимир Соловьев // Введение в русскую религиозную философию. – 

М.:ПСТБИ, 2003. – С. 80. Прим.: По мнению А.Ф. Лосева, для Вл. Соловьева в его личном мис-
тическом опыте гностический образ Софии был чужд, он воспринимал Софию как «интимно-
человечески переживаемое существо, полное целомудрия и романтического величия». [Лосев А.Ф. 
Владимир Соловьев и его время. – М.: Молодая гвардия, 2000. – С. 218-219.] Как известно, в 
софиологии Вл. Соловьева было много интерпретаций Софии. В любом случае, София у  
Вл. Соловьева – это не Премудрость Божия, не прообраз Христа в церковном понимании. 

32 Козырев А.П. Парадоксы незавершенного трактата. К публикации перевода француз-
ской рукописи Вл. Соловьева «София» // Логос. – 1991. – №2. – С. 152-170.  

33 Соловьев С.М. Владимир Соловьев: жизнь и учение. – М.,1997. – С. 98. 
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Возвращаясь к анализу учения философа о внутреннем опыте, рассмотрим 
также такой его аспект, как постижение внутренней сущности вещей. В мистическом 
богословии утверждается, что внутренняя сущность вещей открывается только чело-
веку, достигшему обожения в конце его духовного восхождения. Как пишет В.Н. Лос-
ский, святые Церкви, подвизающиеся на этом поприще, получают познание тварных 
вещей сразу и во всей полноте: «восходя к созерцанию Бога, они познают одновремен-
но всю область бытия в его первопричинах, которые суть идеи-воления Божии, со-
держимые в Его простых энергиях» 34. В описании этого аспекта внутреннего опыта в 
святоотеческом мистическом богословии можно найти сходство с трактовкой языче-
ских мистерий у Платона в диалоге «Федон». Шеллинг приводит фрагмент этого диа-
лога, где Сократ «особо разъясняет, что если мы когда-нибудь что-нибудь захотим по-
знать чисто <…> то должны как бы оставить тело, чтобы самою душою видеть сами 
вещи, из чего следует, что <…> правильному усмотрению мы будем причастны только 
тогда, когда умрем»35. Но такое правильное усмотрение, комментирует Шеллинг да-
лее, происходило и в этой жизни, а именно – с посвященными в мистериях. У Вл. Со-
ловьева, хотя и говорится о раскрытии сущности вещей в процессе мистической ин-
туиции на последнем этапе внутреннего опыта, преображения человека при этом не 
требуется и нет уточнения, как именно человек видит «сущие идеи» (по отдельности 
или совершенно все одновременно?). 

Кроме того, надо отметить такую деталь: в учении Вл. Соловьева есть представ-
ление о возвращении к реальной жизни после внутреннего опыта, понятия о чем нет в 
мистическом богословии. Можно провести аналогию между этим этапом внутреннего 
опыта у Вл. Соловьева и завершением медитативной практики каббалы, после чего 
практиковавший должен был еще и уметь «возвращаться»36. В мистическом богосло-
вии не уделяется никакого внимания вопросу «возвращения», видимо потому, что в 
богословии применяется не медитация, а молитва, имеющая совершенно другие ду-
ховно-нравственные основания и человек, достигший соединения с Истиной, в Ней же 
и продолжает пребывать, и его душа, как говорил преп. Максим, «не обратится уже 
больше ко греху»37. Интересно, что подобное пребывание в истине в результате вос-
становления «чистого сознания» описано Платоном и для посвященного в мистериях, 
когда душа его «уже не наденет прежние оковы» и достигнет успокоения38 (Шеллинг 
это состояние описывает просто как «успокоение мышления»39). 

Наконец, выясним теперь такой аспект, как понимание Вл. Соловьевым «сущих 
идей». У святых отцов есть понятие, подобное соловьевским «сущим» идеям, с той раз-
ницей, что эти идеи – «образцы», «предопределения», которые являются «волениями» 
Божьими. Так, преп. Максим Исповедник пишет, что «логосы сущих обычно именуются 
<…> благими произволениями Божьими; и они, хотя и невидимы, мысленно созерца-
ются [нами через рассматривание] творений»40. Как объясняет святоотеческое учение о 
логосах В.Н. Лосский, логосы – это творческие идеи вещей, их «слова». С этой точки 

                                                 
34 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое бо-

гословие. – М., 1991. – С. 76.  
35 Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения. – СПб.: Наука, 2000. – С. 550. 
36 Комм.: В «Маас Меркабе» (Рассказах о Колеснице) – практическом руководстве по 

каббале VI в до н.э. приводятся случаи, когда медитация в каббале порой заканчивалась очень 
плачевно: некоторые раввины умирали во время занятий, другие сходили с ума. [Бессерман П. 
Каббала и еврейский мистицизм. Краткий словарь и руководство по произношению. – М.: Изд-
во Фаир, 2002.] 

37 Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Кн.II. часть 1. В-сы I-LV// Творения 
преп. Максима Исповедника.– М.: Мартис, 1993. – С. 22. 

38 Федон / Платон. Диалоги. – СПб.: Изд-во Азбука, 2000. – С. 241. 
39 Шеллинг Ф. В. И. Философия откровения.— СПб.: Наука, 2000. – Т. 2. – С. 18. 
40 Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию Кн. II. Часть 1. В-сы I-LV// Творения 

преп. Максима Исповедника. – М.: Мартис, 1993. – С. 21. 
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зрения, всякая тварная вещь «имеет точку соприкосновения с Божеством», которая есть 
одновременно идея, причина, логос и цель41. Идеи же тварных вещей, пишет там же 
В.Н. Лосский, содержатся как виды в роде – в Логосе, Боге-Слове. 

Проанализируем с учетом вышесказанного о идеях-волениях у святых отцов 
предлагаемое Вл. Соловьевым постижение сущих идей под действием трансцендент-
ных, или идеальных существ. На наш взгляд, в этом утверждении Вл.Соловьев близок 
к учению средневекового западного философа, увлекавшегося, как и Вл. Соловьев 
синтезом, – Иоанна Скота Эригены (IXв.), который соединил в своей богословской 
системе восточные и западные элементы, совершив при этом, по словам В.Н.Лосского, 
«переложение учений греческих отцов на основе августиновской мысли»42. Эригена 
представлял себе божественные идеи существами, тварными первоначалами, посред-
ством которых Бог творит вселенную. Как далее комментирует этот момент В.Н. Лос-
ский, Эригена не чувствовал разницы между сущностью и энергиями. 

Совершим здесь маленькое отступление и осмелимся предположить, что, воз-
можно, сведение в западном богословии божественных идей к идеальным существам 
(что видно на примере понимания этого Эригеной) постепенно низвело западное мис-
тическое богословие, а за ним и западную метафизику из области Божественного в об-
ласть тварного духовного мира, состоящего, по учению Церкви, из разумно-свободных 
духовных существ (по Эригене – тварных первоначал, по Вл. Соловьеву – трансцен-
дентных существ). Поэтому когда Вл. Соловьев говорил, что в мистической интуиции 
нам дается познание сущих идей посредством «трансцендентных существ», то этим 
самым он предлагал получать представление о сущности вещей вовсе не из области 
божественного (хотя он это и утверждал!), а из области мира «тонкой твари». Между 
тем идентификация разумно-свободных духовных существ в православной традиции 
осуществляется благодаря строгому церковному опыту, разграничивающему эти суще-
ства на демонические и благодатные. Но Вл. Соловьева это разграничение, видимо, не 
волновало. Только в поздние годы философ стал соотносить мистические пережива-
ния, связанные с его учением о внутреннем опыте, с духовным опытом Церкви и вно-
сить существенные оговорки, что в этих переживаниях необходима «чистота нравст-
венного сознания»43. 

Сравнительный анализ учений о внутреннем опыте Вл. Соловьева, Шеллинга, 
святых отцов, трактовки Платоном древних эллинских мистерий, учения каббалы и 
принятие во внимание идей и практик западных мистиков, показывает, что в большей 
степени на русского философа в его концепции о внутреннем опыте и мистической 
интуиции повлияло учение каббалы и западный мистицизм. О влиянии Шеллинга 
можно говорить лишь в смысле отдельных идей (например, что мистическая интуи-
ция проявляется в искусстве и является формой истинной философии). Можно гово-
рить также о том, что в этом учении Вл. Соловьева отразились софиология и личный 
мистический опыт самого философа. 
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В статье анализируются поиски новоевропейской эпистемологией вы-
хода из тупика кантовского радикального априоризма. Обосновывается 
тезис авторов о «семейном» сходстве кантовского трансцендентального 
субъекта с историко-парадигмальным субъектом Т.Куна. Аргументируется 
положение об исторической контрпродуктивности кантовской идеи транс-
цендентальной логики в гегелевской интерпретации.  

 
Ключевые слова: радикальная версия априоризма трансценденталь-

ный субъект парадигмальный мир субъекта эпистемологический исто-
ризм формально-логические истины антирационализм.  

 
 
1. Европейская эпистемологическая мысль, начиная с ХУП века, то склонялась 

к рационалистическому априоризму (Декарт, Лейбниц), то приближалась к позиции 
чистого эмпиризма (Юм) с его неспособностью объяснить природу объективного но-
мологического знания. Впечатляющую попытку преодолеть дихотомию априоризма и 
эмпиризма предпринял в ХУШ веке И.Кант. Сохраняя верность фундаментализму Де-
карта (всеобщность и необходимость как атрибут теоретического знания), кенигсберг-
ский мыслитель создает учение о трансцендентальной апперцепции – абсолютной за-
висимости результатов познания от априорных форм чувственности и рассудка. Апри-
орный источник законов природы – «трансцендентальный закон», согласно которому 
«явления должны в опыте подчиняться условиям необходимого единства апперцеп-
ции так же, как в созерцании должны подчиняться формальным условиям простран-
ства и времени»1. Именно эти условия делают возможными и познание, и его резуль-
таты – законы частных наук. Новый элемент в этом учении состоял в априористской 
трактовке не только категориального строя, логических форм дискурсивного мышле-
ния, но и форм чувственного познания. Пространство и время – «только схема, 
имеющая всегда отношение к репродуктивному воображению, вызывающему предме-
ты опыта, без которых они не имели бы никакого значения»2. Апостериорны, по сути 
дела, только ощущения, однако сами по себе они не составляют знания, с чем согла-
                                                 

1 Кант И. Критика чистого разума / Соч. в 6 томах. – Т. 3 – М.: «Мысль». – 1964, с. 707. 
2 Кант И. Критика чистого разума / Соч. в 6 томах. – Т. 3 – М.: «Мысль». – 1964, с. 233.  
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сился бы и Кант. Тем не менее, он выстраивает аналитику «возможного опыта» с его 
трансцендентальным субъектом, конструирующим свой объект, не прописав сколько-
нибудь внятно ни роли в познании сенсорной информации, ни ее неуловимого источ-
ника («вещь в себе» – самый загадочный концепт в европейской философии). 

Складывается впечатление, что вышеназванная дихотомия «преодолевалась» 
Кантом радикальной версией априоризма, элиминирующего апостериорную (факту-
альную) составляющую научного знания. Оно оказалось замкнутым в субъективном 
пространстве интуиций чувственного созерцания и основоположений (априорных 
схем) чистого рассудка, регулируемых канонами столь же чистого разума. Известная 
формула Канта «Я могу судить лишь о том, согласно ли мое знание об объекте с моим 
же знанием об объекте» невольно побуждает к реплике по поводу объекта: «А был ли 
мальчик?». 

И все же Кант не был бы Кантом, если бы в его учении не нашла отражения ре-
альная эпистемическая практика. Неоспорим, в частности, урок Канта по поводу пред-
заданности развитому научному познанию категориальных мыслительных схем, без 
которых невозможно конституирование его предмета. Далее, трансцендентальная ме-
тодология Канта вполне уместна в анализе применения «готового» знания в эмпири-
ческом исследовании. Важнейшая разновидность этой деятельности – диагностиче-
ский поиск. Термин «диагностика» происходит от греч.diagnostikos – «способный рас-
познавать». Диагностика нечасто оказывалась предметом эпистемологического иссле-
дования, и мы не так много знаем о ее структуре, закономерностях и специфике. Хотя 
уже Платон обнаружил интерес к этой теме: в его «Теэтете» мы находим своеобразную 
аналитику распознавания («узнавания»). Известно, что, по Платону, в качестве усло-
вия восприятия (узнавания) в опыте чего-либо, например, круга, выступает идея кру-
га, составляющая априорную основу этого акта познания. Вообще же распознавание 
любого объекта (процесса, состояния) базируется на обобщенном номологическом 
знании, когнитивной «модели» признаков и сущностного содержания объектов этого 
же класса (вида). И хотя субъект распознавания проводит наблюдения, измерения, 
ставит диагностические эксперименты и т.п., результат этой деятельности в значи-
тельной мере предопределен: он выявит в объекте только то, что в форме общего, ти-
пичного, закономерного составляет «априорную» предпосылку его диагностических 
рассуждений. Мы убеждены, что кантовские штудии, спроецированные mutatis mu-
tandis на предмет и задачи диагностики как общей теории распознавания, позволят 
специалистам, исследующим природу диагностической деятельности, существенно 
углубить понимание закономерностей этой важнейшей разновидности человеческого 
познания3. 

2. Через полтора столетия с момента публикации «Критики чистого разума» 
вышла книга Т. Куна «Структура научных революций», ставшая катехизисом совре-
менной западной эпистемологии. Что нового она внесла в истолкование природы на-
учного познания? Внеисторичный трансцендентальный субъект познания был заме-
нен на историко-парадигмальный. Наше знание детерминировано «жестко опреде-
ленной сетью предписаний – концептуальных, инструментальных и методологиче-
ских», важнейшей и наиболее устойчивой частью которых являются «концептуальные 
рамки». Они «указывают» вовлеченным в нее ученым не только то, «какие виды сущ-
ностей действительно имеют место во Вселенной» (метафизический аспект парадиг-
мы), но и определяют «набор» их методологических процедур: «какими должны быть 
окончательные объяснения и фундаментальные законы», «множество тех проблем, 
которые подлежат исследованию» и т.п.. К примеру, пояснял Кун, «после появления 
научных работ Декарта большинство ученых-физиков допускало, что универсум со-
стоит из микроскопических частиц, а все явления природы могут быть объяснены в 
терминах корпускулярных форм их размеров, движения и взаимодействия»4. В рабо-

                                                 
3 Кротков Е.А. Диагностическое познание. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 152 с. 
4 Кун Т. Структура научных революций. – М.: «Прогресс». – 1977, с. 67-68. 
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тах по теории относительности и квантовой механике постулируется уже другой уни-
версум, и, следовательно, осмысленными оказываются другие проблемы. Ученые, ин-
тегрированные в разные парадигмы, «видят» не только разные, но и несоизмеримые, 
несопоставимые миры. Вопрос, какой из парадигмальных миров является наиболь-
шим приближением к действительному миру, неправильно поставлен: для ученого 
существует только мир его парадигмы (правда, он этого может и не осознавать, но это 
уже его личные проблемы, полагал Кун). 

Кант считал, что природа и возможный опыт – «совершенно одно и то же», 
«возможность опыта есть то, что дает объективную реальность всем нашим априор-
ным знаниям»5. Кун подводил к мысли, что для субъекта «нормальной» науки пара-
дигмальный мир и есть единственно возможный для него мир. В этом мире работаю-
щий ученый не встретит на своем пути ничего принципиально нового, неожиданного, 
поскольку границы, структура этого мира – границы и структура его парадигмы, то 
есть парадигмы того научного сообщества, с которым он себя идентифицирует. По-
этому, как мы полагаем, уместна гипотеза о «семейном» сходстве кантовского «воз-
можного опыта» с парадигмой Куна, что дает основание отнести его концепцию к раз-
новидности эпистемологического трансцендентализма. 

Время от времени одна парадигма вынуждена уступать место другой, «более 
точной и развитой», которая инициируется «аномалиями». Но это обстоятельство от-
нюдь не свидетельствует о том, что прежняя парадигма не адекватна структуре дейст-
вительного мира, а новая имеет в этом плане некоторые преимущества перед своей 
предшественницей. «Конкуренция между парадигмами не является вопросом борьбы, 
которая может быть решена с помощью доводов», опираясь на факты и эксперимент: 
принятие решения такого типа, полагал Кун, «может быть основано только на вере». 
Поэтому эпистемологический историзм Куна как учение о смене парадигм в эволюции 
науки не ориентирован на диалектику относительной и абсолютной истины и, следо-
вательно, не является концепцией развития (роста) научного знания. История науки – 
это не история движения в сторону все более точного и полного знания, а история 
случающихся время от времени коренных сдвигов научного видения, в которых ре-
шающая роль принадлежит нерациональным и внеэмпирическим факторам. 

Более близок к указанной диалектике был К.Поппер, активно оппонировавший 
Куну. Развитие науки невозможно описать без идеи объективной истины. Соединяя 
понятие истины с понятием содержания научной теории, Поппер вводит в свое описа-
ние развития научного знания понятие приближения к истине (правдоподобия тео-
рии) – аналога понятия относительной истины. Переход от физики Аристотеля к фи-
зике Галилея был для Поппера не просто актом веры, но переходом от менее истинной 
теории к более истинной. Не принимая (так же как и Кун) индуктивистскую методоло-
гию, Поппер, тем не менее, отводит решающую роль в отказе от старой теории (в тер-
минологии Куна – парадигмы) опровергающим экспериментальным фактам, а в пере-
ходе к новой теории – ее способности успешно предсказывать новые факты. «Нам ну-
жен успех, эмпирическое подтверждение некоторых наших теорий хотя бы для того, 
чтобы оценить важность успешных и плодотворных опровержений»6, – полагал Поп-
пер. К сожалению, эта конструктивная позиция была «забаллотирована» методолога-
ми, являющимися сторонниками концепции несоизмеримости сменяющих друг друга 
теорий. Согласно этому подходу, даже если в новой теории употребляются термины 
прежней, все же они обладают иными смыслами и, следовательно, обозначают уже 
другие объекты. Однако, это утверждение не является верным: в любой теории какие-
то термины имеют значения, установленные до ее формирования, а изменение смыс-
ла некоторых терминов отнюдь не означает изменения их предметного значения7. 

                                                 
5 Кант И. Критика чистого разума / Соч. в 6 томах. – Т. 3. – М.: «Мысль». – 1964, с. 233. 
6 Поппер К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс. – 1983, с. 368-369. 
7 Войшвилло Е.К. Принцип соответствия как форма развития знаний и понятие относи-
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Растворив без остатка эмпирическое знание в теоретическом, указанные методологи 
оставили последнее на произвол неконтролируемой опытом априорной аналитики и 
нерационализируемой безотчетности веры. 

3. И.Канту принадлежит идея создания некой неформальной логики, назван-
ной им трансцендентальной, фундамент которой должна составить система чистых 
рассудочных понятий. После Канта многие с завидной легкостью строили подобные 
системы, но все, что при этом выдавалось за неформальную логику, на поверку оказы-
валось блефом. Сама по себе эта история достаточно ординарна: мало ли в науке было 
непродуктивных, тупиковых идей? Однако был ли осторожен Кант, назвав проекти-
руемое им новообразование термином «логика»? Полагаем, что нет. Это мнение под-
тверждается хотя бы тем, что появление очередной такой системы непременно шло 
под лозунгом противопоставления ее (под видом более совершенного инструмента 
мышления) логике формальной как имеющей весьма ограниченное значение в сфере 
науки, и тем более, философии. 

Именно в этом ключе велась разработка новой «логики» Гегелем, который по-
лагал, что область формально-логических истин и соответствующих им логико-
методологических директив (принципов) весьма ограничена и составляет предмет 
рассудочного, эмпирико-феноменологического мышления. Уместно здесь напомнить, 
что Кант в «Критике чистого разума» положил в основание своего неприятия чистой 
спекуляции (или разума, когда он вторгается в область, неконтролируемую опытом) 
единственный критерий – впадение его в формально-логическое противоречие. По-
кидая область опыта, наша спекуляция порождает антиномии, суть которых состоит в 
равнообоснованности тезиса и антитезиса. Это приводит разум к противоречию, 
вследствие чего, полагал Кант, спекуляция не может претендовать на научный статус, 
а является «бессмыслицей», «иллюзиями» и т.п. 

Иное дело – Гегель, заявивший, что Кант совершенно напрасно бил тревогу по 
поводу антиномий и лежащего в их основе формально-логического противоречия: в са-
мой природе разума заложена необходимость противоречить самому себе, и это вовсе не 
ошибка разума, а сама его сущность как высшего типа рациональности. «Противоречие 
есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения» – этот вы-
зывающий тезис, защищавшийся Гегелем в его диссертации в 1801 году, является 
ключевым в истолковании им сути спекулятивного разума. 

Спору нет: научный прогресс в значительной мере связан с обнаружением проти-
воречий – между теорией (гипотезой) и фактами, внутри теории, между теориями, между 
фактами. Однако наука всегда непоколебима в одном: указанные противоречия – это 
грозный симптом неблагополучия в результатах познания, в системе мышления, а их об-
наружение должно побуждать ученых к пересмотру, переработке, смене этих теорий и 
гипотез, уточнению фактов, словом – к тому, чтобы устранить противоречия. Призна-
ние же за ними статуса нормы для теории и мышления делает невозможной научную 
критику, рациональный спор вообще, а вместе с ними и научный прогресс. 

Вместо логических правил (формальных правил вывода) Гегель конструирует 
известный схематизм, который, по его замыслу, воспроизводит имманентную струк-
туру бытия. Общий смысл этого схематизма широко известен: это «логика» трехкрат-
ного ритма всего сущего. Ее содержание «разъясняется» более частными схематизма-
ми типа «противоречие снимает себя само через себя», «основание есть в самой себе 
сущая сущность», «сущность светится в самой себе видимостью» и т.п.8, смысл кото-
рых едва ли может быть установлен. Обескураживает крайняя степень лексической 
(семантической) неопределенности и таких ключевых терминов диалектической де-

                                                                                                                                                        
и В.Е.К. – М.: Современные тетради, 2003, с. 19-20. На способности эмпирических предложе-
ний и терминов сохранять свое значение при достаточно радикальных изменениях в теорети-
ческом знании и технике эксперимента настаивает также Ньютон-Смит (Рациональность науки 
/ Современная философия науки. Хрестоматия. – М.: Наука, 1994). 

8 Гегель. Наука логики / Энциклопедия философских наук. – Т. 1. – М.: 1974, с. 269. 
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дукции как «имманентная пульсация самодвижения», «доведенные до заострения 
противоречия», «чистая сущность», «погружение в основание», «снятие» и т. д. Как 
отмечал К.Поппер, возникает вопрос, обманывал ли Гегель сам себя, загипнотизиро-
ванный своим собственным жаргоном, или он пытался обмануть и запутать других? 
Несомненно одно: его многочисленные натурфилософские диалектизмы иначе как 
«интеллектуальной, а потом, как следствие, и моральной безответственностью» не на-
зовешь9. Все это мало вяжется с идеей логики как инструмента точного, последова-
тельного и доказательного мышления, и нет ничего удивительного в том, что для по-
читателей гегелевской интерпретации логики никогда не существовало проблемы как 
обоснования, так и опровержения любого тезиса или положения. 

Разговоры об «ограниченности», «узости» формально-логических истин – дело 
обычное, а в антропологически ориентированных философских кругах и просто при-
быльное. Дивиденды приобретаются до гениальности просто: подлинно философское 
мышление начинается с прорыва горизонта формально-логических императивов, оно 
несовместимо с такими его качествами как определенность и ясность, последователь-
ность (непротиворечивость) и обоснованность; следовательно, чем меньше философ-
ский текст ориентирован на эти качества, тем более он аутентичен, приближен к исти-
нам человеческого бытия. Долой «законодательный» разум с его логоцентристской 
интенцией, да здравствует разум «интерпретирующий», признающий лишь консенсус 
в рамках локальной традиции, и чтобы никаких там «законов», «принципов» и «кри-
териев»! За этими призывами нетрудно усмотреть желание экзистенциальных мета-
физиков и философов постмодерна размыть критерии осмысленности философского 
дискурса, что обрекает философию на говорение о «ничто», а заодно выводит ее за 
границы всякой возможной критики. М. Хайдеггер, в совершенстве владевший диа-
лектическим методом Гегеля, сознательно предпринял Drang nach Logik, усмотрев в 
ней (и совершенно справедливо!) последнюю преграду на пути философии к назван-
ному говорению. И хотя «это говорение противно мышлению в общем и губительно в 
частности», признается он, тем не менее «озабоченность истинным уважением основ-
ных правил мышления и страх перед нигилизмом, удерживающие от говорения о ни-
что, зиждятся на недоразумении». Более того, когда «ссылаются на закон противоре-
чия и на логику вообще, чтобы доказать, что все мышление и говорение о ничто про-
тиворечиво и потому бессмысленно, то на деле это лишь видимость строгого и научно-
го стиля». Впрочем, «кто воистину хочет говорить о ничто, должен по необходимости 
стать ненаучным»10. Формально-логический негативизм в качестве specifica differentia 
философского мышления культивируется и другим классиком экзистенциальной фи-
лософии – К. Ясперсом: «противоречия, круг, тавтология…выступают как признаки 
различия между философским и научным мышлением»11. В России формально-
логические принципы и законы, составляющие важнейший элемент научно-
философской рациональности, атаковались многими религиозными мыслителями. 
Так, П.Флоренский призывал рационалиста поверить мистику в том, что формально-
логические противоречия «…оказываются высшим единством в свете Незаходимого 
Солнца, и тогда они-то именно и показывают, что Священное Писание и догматы вы-
ше плотской разсудительности…»12 

Непосредственным объектом критики формальной логики философским анти-
рационализмом и фидеизмом чаще всего оказываются именно основные ее законы – 
исключенного третьего, противоречия и тождества. И это обстоятельство не было слу-
чайным. Названные законы действительно составляют фундамент того здания, кото-
рым является современная логика. Первоначально их содержание было сформулиро-
вано Аристотелем в виде принципов мышления, обобщивших многовековую дискур-

                                                 
9 Поппер К. Открытое общество и его враги. – Т. 2 – М., 1992, с. 37. 
10 Хайдеггер М. Введение в метафизику. М.: 1998, с. 108-109. 
11 Jaspers K. Die groβen Philosophen. – Bd.1– München, 1957, с. 450. 
12 Флоренский П. Столп или утверждение истины. – Т. 2 – М., 1990, с.505. 
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сивную практику. И уже как бы под них «выстраивались» логические системы в рам-
ках некоторого формализованного языка (к примеру, логическая теория должна быть 
непротиворечивой). 

Добавим, что содержание этих законов для непредвзятого ума так же непре-
ложно, как и декартово cogito ergo sum: любая попытка их критики будет доступна для 
человеческого понимания, если ее контраргументы будут удовлетворять все тем же 
формальным условиям, которые детерминируют названные законы. Уже Аристотель 
сумел в полной мере осознать фундаментальное значение сформулированных им ос-
новных логических истин для человеческого мышления. Однако, не следует упускать 
из вида и другое: анализируемые законы, задавая некие рамочные (формальные) ус-
ловия всякого мышления, могут выполнять свою нормативно-регулятивную функцию 
лишь при наличии некоторых предпосылок эпистемологического порядка: объекты 
наших суждений (то, о чем в них что-либо утверждается или отрицается), а также от-
носимые к ним свойства должны быть представлены (выделены, обобщены) в этих 
суждениях понятийными средствами (в форме индивидных концептов, обобщающих 
понятий и т.д.); суждения должны быть по своей форме и содержанию настолько оп-
ределенными (точными), чтобы ясны были условия их истинности; суждение должно 
«говорить» не о самом себе, а о чем-то другом (возможно и о другом суждении) и т.п. 
Когда такого рода предпосылки в отношении мыслительных образований не удается 
реализовать, применение к ним основных логических истин не дает ничего, кроме ло-
гических несуразностей (парадоксов, антиномий, апорий и т.п.). Достаточно привести 
пример парадоксов «лысый» и «куча», сформулированных Евбулидом. Причина па-
радоксов – в применении логических стандартов к нерационализированным смысло-
образованиям: в содержании терминов «лысый» и «куча» отсутствуют общезначимые 
(объективные) критериальные признаки того, что отличает лысого от нелысого, кучу – 
от некучи, а потому и предложения, в состав которых входят эти термины, не выража-
ют, строго говоря, суждений. 

Рассмотрим еще один пример видимого «нарушения» закона противоречия. 
Логически противоречивыми кажутся высказывания о том, что протоны внутри атома 
притягиваются друг к другу и, одновременно, отталкиваются друг от друга. Однако 
следует учитывать, что протоны притягиваются друг к другу как гравитационные мас-
сы, а отталкиваются (не притягиваются) на другом основании – как одинаково (поло-
жительно) заряженные частицы. Это означает, что предметные значения одного и то-
го же имени «протон» в приведенных высказываниях различны и, следовательно, вы-
сказывание «Протоны не притягиваются друг к другу» не является результатом логи-
ческого отрицания высказывания «Протоны притягиваются друг к другу». Именно 
абстрагирование от специфики предметного значения имен в случаях интенсиональ-
ного их употребления приводит к схеме «А и не-А», создавая видимость ее обоснован-
ности13. 

Критики хватало и на долю закона исключенного третьего. К примеру, возра-
жая против данного закона, голландский математик Л. Брауэр настаивал на том, что 
между утверждением и отрицанием имеется еще третья возможность, и эта возмож-
ность обнаруживает себя в рассуждениях, чью предметную область составляют беско-
нечные множества. Однако эта критика покоится на смешении двух существенно раз-
личающихся характеристик суждения: значения его истинности и оценки обоснован-
ности приписывания ему этого значения. Интуиционистское ограничение, наклады-
ваемое на данный закон, мотивируется лишь критикой классических критериев удо-
стоверения значений истинности некоторого типа суждений, но не связано напрямую 
с их эпистемологической оценкой в качестве соответствующих либо несоответствую-
щих действительности. 

                                                 
13 Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной методо-

логии. Учебное пособие для студентов философских факультетов и преподавателей логики.  
В 2-х кн. – Кн. 1. – М.:Наука, 1994, с. 72. 
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Один из истоков многочисленных неурядиц и даже трагедий в истории России – 
превалирование иррационального, импульсивно-бессознательного над рациональным, 
логико-аналитическим в ее культуре. Поэтому так важно не допустить реинтерпрета-
ции логики на спекулятивно-софистический лад, а то и просто отбрасывания ее как 
контрпродуктивного начала. И в этом мы можем опереться на критику Кантом «спе-
кулятивного разума», его убежденность в том, что формально-логические структуры 
имманентны научной и философской рациональности. 
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В ХХ веке в философии и естествознании начала оформляться идея научного 
креационизма, «возникшее с целью обосновать – на основе данных наук о природе – 
идею о сверхъестественном и однократном сотворении мира. Является идеологиче-
ской реакцией на эволюционное учение о мире и происхождении биологических ви-
дов, отрицает принцип самопроизвольного восхождения от низших форм материи к 
высшим»1. 

Появление научного креационизма датируется 30-ми годами ХХ века и связано 
с осмыслением биохимических и генетических экспериментов в биологии, которые 
проводились в то время независимо от основных идей креационизма. Начиная с 60-х 
годов, ученые проводят целенаправленные эксперименты с целью проверки той или 
иной гипотезы, высказанной в концепции эволюционизма или креационизма. Основ-
ная цель таких опытов заключается, в конечном счете, в том, чтобы сделать выбор ме-
жду этими концепциями. 

В 60-х годах ХХ века креационистские общества начинают образовываться в 
различных странах. Некоторые из них выступают с требованиями ввести научный 
креационизм в курсы средних и высших учебных заведений. Г. Моррис в 1972 году ос-
новывает Институт Креационных Исследований, который активно издает книги, ста-
тьи, проводит конференции. При этом институте действует аспирантура. 

Таким образом, сегодня креационизм претендует на роль новой науки. 
К постулатам научного креационизма относятся следующие: 
1. Основной догмат креационизма совпадает с догматом о сотворении мира Бо-

гом из ничего, которого придерживаются различные религии – христианская, му-
сульманская и иудейская. 

2. Сотворенный мир до времени сохраняется Богом, силы разрушения ведут 
мир к гибели. 

3. Фундаментальные науки не знают никаких «законов развития» и исходят из 
законов сохранения и роста энтропии. 

4. Идея самостоятельного восхождения материи от простого к сложному и от 
низшего к высшему не имеет экспериментального подтверждения, что доказывается 
отсутствием переходных форм2. 

Первые два постулата априори являются нефальсифицуруемыми и в принципе 
не могут рассматриваться как научные. 

                                                 
1 Пивоваров Д.В. Креационизм научный // Современный философский словарь / По 

общей ред. В.Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкурт-на-майне, Париж, Люк-
сембург, Москва, Минск / «ПАНПРИНТ», 1998. – С. 431. 

2 Пивоваров Д.В. Креационизм научный// Современный философский словарь / По 
общей ред. В.Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкурт-на-Майне, Париж, Люк-
сембург, Москва, Минск / «ПАНПРИНТ», 1998. – С. 431-433. 
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С третьим постулатом можно согласиться лишь отчасти. Сегодня нет строго ма-
тематически оформленных законов, описывающих усложнение материальных струк-
тур, однако процессы самоорганизации наблюдаются повсеместно, и возникает много 
различных подходов в интерпретации закона деградации (второго начала термодина-
мики), которые говорят о невозможности его применения ко всем эволюционным 
процессам. 

Четвертый постулат не соответствует действительности. Об это будет сказано 
несколько позже. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе постулатов креационист-
ской парадигмы в принципе нельзя научно обосновать акт сотворения. Он изначально 
выводится из естественного рассмотрения и принимается на веру. То есть парадигма 
креационизма основана на интерпретации наблюдаемых фактов, а в качестве научно-
го основания данной парадигмы, как правило, выступают рассуждения о невозможно-
сти объяснить наблюдаемые явления строго научными методами. 

Вторая сторона медали заключается в том, что креационисты пытаются на основе 
наблюдаемых данных доказать невозможность эволюционного развития мира естествен-
ным путем, что, по их мнению, должно доказывать сотворения мира Богом. Такой подход 
сам по себе неверен, кроме того, положения, по которым идет критика эволюционизма, 
недостаточно обоснованы. К таким положениям креационисты относят: 

1. Невозможность естественного объяснения появления духовной жизни чело-
века, отделяющей его от мира животных, лишенных самосознания, абстрактного 
мышления, грамматически структурированного языка, всех форм духовной творче-
ской активности – науки, искусства, религии. 

2. Отсутствие бесспорных научных данных в пользу доктрины прогрессивной 
биологической макроэволюции, к тому же противоречащей росту энтропии согласно 
второму закону термодинамики. 

3. Невозможность редуцировать биологические явления к физическим, совер-
шенная нерешенность проблемы физико-химического объяснения происхождения 
биологической жизни, что ставит под сомнение идею естественного самозарождения 
биологической жизни. 

4. Невозможность для современной физики отказаться от антропного принци-
па, утверждающего, что значения всех физических и космологических величин обу-
словлены требованием возможности существование на Земле человека. 

5. Противоречивость модели «вечно существующей Вселенной», не согласо-
ванной со вторым законом термодинамики. 

6. Научная обоснованность теории «Большого взрыва» и «расширяющейся 
вселенной», в контексте которой утверждается существование начала Вселенной во 
времени, под которым понимается начало расширения3. 

Проанализируем каждое из этих положений. 
Первое положение ставит человека на привилегированное место в общем этапе 

эволюции. Действительно, человек обладает духовной культурой в отличие от живот-
ных. Но это можно рассматривать как очередной виток эволюции. При этом, естест-
венно, объяснить появление данного феномена весьма затруднительно. Однако, он 
возникает не на пустом месте. 

В традиционных подходах считается, что животные не обладают абстрактным 
мышлением. Однако, последние исследования заставляют несколько по-иному взгля-
нуть на эту проблему. Так, например, появление биоэтики связано с тем, что живот-
ные, по всей вероятности, способны испытывать эмоции, проявлять различные пере-
живания. У животных достаточно ярко наблюдается процесс научения. Как отмечает-
ся в работе Мак-Фарленда, способность использовать орудия труда в естественной сре-
де обитания формируется у животных на уровне либо подражательного, либо инстру-

                                                 
3 Креационизм. Древо сайта "Азбука веры". [Электронный ресурс] / 

http://azbyka.ru/dictionary /10/ kreacionizm-all.shtml (19 апреля 2009). 
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ментального научения. «Некоторые биологи хотя и допускают, что использование 
орудий само по себе ещё не является признаком интеллекта, однако утверждают, что 
оно создаёт предпосылки для истинно разумного поведения, в том числе и для воз-
никновения совершенно новых его форм»4. 

Как отмечается в работе С.Д. Хайтуна: «Человек – не единственное разумное 
существо на Земле. Долгое время учёные отказывали в разуме животным, однако ис-
следования последних десятилетий показали неправоту этой точки зрения»5. 

В работе М.Л. Бутовской и Л.А. Файнберг описываются успехи человекообраз-
ных обезьян в освоении языка глухонемых. «14-летняя самка по кличке Коко, прочно 
освоившая 500 знаков и способная спорадически употреблять до 1000 знаков, и  
12-летний самец Михаэль, освоивший 250 знаков… Шимпанзе и гориллы оказались 
способными самостоятельно строить предложения из трёх-шести слов, применять ус-
военные слова, комбинируя их для описания окружающей среды, чувств, желаний, 
общения друг с другом… Гориллы не только демонстрировали способности к самоуз-
наванию, но и использовали в разговоре самореферентные обозначения «я», «моё»… 
У них отмечено чувство юмора проявляющиеся в вербальных играх, сходных с играми 
детей 5-6 летнего возраста: зная названия веще, они сознательно именовали их по-
другому или приписывали несвойственные им качества. Отмечена способность ис-
пользовать слова в непривычном контексте, например, придавая им смысл руга-
тельств… по оценке интеллекта горилла Коко набрала количество баллов, соответст-
вующее нижней норме размаха вариабельности (IQ) коэффициента интеллекта, ха-
рактерной для нормального человека»6. 

В этой же работе Мак-Фрарленд описывает эксперимент, подтверждающий 
способность к научению у японских макак на острове Кошима. «Экспериментаторы 
дополнили их меню, разбрасывая на берегу «клубни» батата. Они видели, как 16-
месячная самка по кличке Имо отмывала в ручье песок с «клубней». Она регулярно 
проделывала эту операцию, и вскоре ей стали подражать другие обезьяны… Два года 
спустя Имо придумала ещё одну операцию по очистке пищи. Экспериментаторы раз-
бросали по берегу зёрна злаков, и обезьяны собирали их по одному. Имо же набрала 
полную горсть смешанных с песком зёрен и бросила всё это в воду. Песок пошёл ко 
дну, а зёрна оказалось легко собрать с поверхности воды. Эта новая операция по очи-
стке пищи распространилась среди особей популяции»7. 

Широко известны случаи ориентации в пространстве кошек, которые будучи 
унесёнными из дома на несколько сотен километров через определённое время воз-
вращались назад. 

Элементы разумного поведения демонстрируют птицы. Так, удивительную со-
образительность проявили в Англии синицы, научившись проклёвывать крышки на 
бутылках молока, которые доставляют к порогам жителей, чтобы получить доступ к 
сливкам. «Началось это в отдельных районах, затем распространилось по всей стра-
не»8. Другой пример: «…голуби обнаруживают поразительную способность к навига-
ции и восприятию времени, отсутствующую у человека… Их можно научить различать 
фотографии с водой и без неё, с деревом и без него, с человеком и без человека… го-
лубь опознаёт воду в форме капель, бурной реки или спокойного озера, человека вы-
деляет независимо от того, одетый он или голый, один или в толпе и т. п.»9. 
                                                 

4 Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция. – М.: 
Мир, 1988. – С. 466-467.  

5 Хайтун С.Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. – М.: КомКнига, 
2005. – С. 276. 

6 Бутовской М.Л., Файнберг Л.А. У истоков человеческого общества (Поведенческие ас-
пекты эволюции человека). – М.: Наука, 1993. – С. 179-180. 

7 Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция. – М.: 
Мир, 1988. – С. 467-468. 

8 Хайтун С.Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. – М.: КомКнига, 
2005. – С. 277. 

9 Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция. – М.: 
Мир, 1988. – С. 309-310. 
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Способны к обучению и совершению логических операций муравьи и даже чер-
ви. Например, «в простом Т-образном лабиринте планарии научаются сворачивать 
предпочтительно в одну сторону, чтобы избежать прикосновения палочки»10. 

Конечно, такие поведенческие реакции животных далеки по качеству от созна-
ния человека, тем не менее, как отмечает С.Д. Хайтун: «На Земле возникла большая 
мутовка разумных существ (разумных субъектов), разные ветви которой… существенно 
различаются по эволюционной перспективности. Человеческая ветвь – одна из мно-
гих, выигравшая на Земле (на настоящий момент) эволюционное соревнование у со-
братьев по разуму»11. Тем не менее, способностью к мышлению обладает не только че-
ловек, это вопрос количества, а не качества. 

Таким образом, проблема происхождения сознания расширяется и уже не мо-
жет связываться только с появлением человека, теперь вопрос ставится иначе: за счёт 
чего в материи произошел качественный скачок, приведший к появлению принципи-
ально новых возможностей позволяющих оперировать информационными объектами, 
не имеющими проявления в материальном мире. 

Второе положение верно лишь отчасти. Мы действительно, не имеем «бесспор-
ных научных данных в пользу доктрины прогрессивной биологической макроэволю-
ции», но при изучении прошлого этого и следовало ожидать. В принципе невозможно 
поставить эксперимент, позволяющий «просмотреть» макроэволюцию в живом виде, 
поскольку для этого потребуется огромное количество времени. Однако, отдельные 
эволюционные изменения, вплоть до появления новых видов, экспериментально до-
казаны. 

Так, российский зоолог Г.Х.Шапошников еще в 60-х годах ХХ века, «изменив 
систему питания одного из видов этих насекомых, а фактически поставив их в жесткие 
селективные условия, автору всего за несколько десятков поколений удалось получить 
новый вид тли, который перестал скрещиваться с представителями своего исходного 
вида»12. 

Особое значение приобретает так называемые гомеозисные мутации регуля-
торных генов. «Оказалось, что эти гены контролируют программы развития организ-
ма, начиная с самых ранних эмбриональных стадий. В их функции входит также пере-
ключение путей эмбрионального развития. Детальное изучение структуры и функ-
ционирования этих генов стало возможно после разработки ряда современных моле-
кулярно-генетических методов… путем генетических экспериментов установлено, что 
с помощью воздействий на гомеозисные гены можно вызывать у зародышей крупные 
изменения, ведущие в конечном счете к образованию не только новых видов, но и бо-
лее высоких таксономических групп – семейств, отрядов и т.д» 13. 

Если подобная мутация произойдет естественным путем, образуется новый вид 
в природных условиях. Здесь может возникнуть возражение, что как раз в природных 
условиях это невозможно, необходимо искусственное вмешательство. Но это вопрос 
количества, а не качества. При направленном воздействии мутация произойдет быст-
ро, причем именно та, которая нужна. В природных же условиях мутация будет слу-
чайной, но рано или поздно это случится. 

Важнейшее значение имеет тот факт, что описанный механизм объясняет от-
сутствие переходных форм, поскольку эволюция идет на эмбриональном уровне очень 
быстро. При таком «характере эволюционного движения переходные формы должны 
быть крайне малочисленны и редки. Поэтому их обнаружение – большая удача» 14. 
                                                 

10 Там же, С. 166-167. 
11 Хайтун С.Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. – М.: КомКнига, 

2005. – С. 278. 
12 Биологическая эволюция: интеллектуальный соблазн или пространство Божествен-

ного Откровения? [Электронный ресурс] / http://www.naukaibogoslovie.ru/?q=node/44 (19 ап-
реля 2009). 

13 Там же.  
14 Там же. 
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Третье положение просто не выдерживает критики. Идея редукционизма по-
терпела фиаско еще в конце XVIII века, когда все попытки объяснить тепловые явле-
ния с помощью модели теплорода оказалась некорректной. Описывать биологическую 
форму движения материи или переход к ней от химической формы с помощью зако-
нов физики в принципе невозможно. Так же как нельзя описывать релятивистские 
эффекты с помощью классической механики Ньютона. И в том, и в другом случае опи-
сываемый феномен выходит за границы применимости теории. 

Четвертое положение сформулировано креационистами некорректно. Суть ан-
тропного принципа состоит в том, во Вселенной существуют именно такие условия, в 
которых могли возникнуть сложные структуры вплоть до разумной жизни. Сущест-
вующая совокупность фундаментальных констант привела к рождению человечества. 
С физической точки зрения антропный принцип этим и ограничивается, ни о каких 
требованиях здесь речи не идет. И о каком отказе может идти речь, если это твердо 
установленный факт!? Ведь человечество существует. Гораздо более существенным 
является вопрос: почему во Вселенной реализовались условия, которые привели к по-
явлению разума. Однако это проблема уже не научная и не методологическая, а онто-
логическая. Именно здесь возможны точки стыковки эволюционистских и креациони-
стских взглядов. 

Пятое положение также не является корректным. В современной науке нет ни 
одной модели, в которой бы рассматривалась «вечно существующая Вселенная». А что 
касается второго закона термодинамики, его для всей Вселенной применять нельзя, 
поскольку наличие гравитационного поля делает ее открытой, а второй закон термо-
динамики применим только для замкнутых систем. Еще один довод заключается в 
том, что второй закон термодинамики является статистическим, поэтому возможны 
его локальные нарушения, что нашло экспериментальное подтверждение. Для появ-
ления же новых формообразований этого вполне достаточно. При этом никакого про-
тиворечия между процессом эволюции и вторым законом термодинамики наблюдать-
ся не будет. 

Шестое положение не согласуется с пятым. Ведь нельзя совместить в одном 
объекте «вечно существующую» и расширяющуюся Вселенную. Если же отвлечься от 
противоречия, и признать, что Вселенная имела начало, то под этим началом надо 
понимать не начало мира вообще, а квантовый переход с образованием пространст-
венно-временной структуры нашей Метагалактики. 

Таким образом, анализ основных постулатов креационизма и положений, по 
которым идет критика эволюционизма, показывает, что они не могут рассматриваться 
как строго научные, поскольку не удовлетворяют основным критериям научности. 
Однако, на онтологическом уровне остаются проблемы, которые ни в эволюционизме, 
ни в креационизме не имеют решения, что дает почву для диалога. К таким пробле-
мам можно отнести самый основный вопрос о существовании потусторонних сил. Это 
нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Решение данного вопроса во многом зависит от 
мировоззрения ученого и уже отсюда проистекает интерпретация тех или иных на-
блюдаемых фактов. 

Также онтологическими основаниями для диалога эволюционизма и креацио-
низма может являться следующее: 

– принципиальная невозможность проследить все этапы эволюции, из которой 
следует необходимость теоретических конструкций данного процесса без прямой экс-
периментальной проверки; 

– неоднозначность интерпретации тех или иных наблюдаемых фактов ввиду 
нелинейности мира и возможности получить одинаковый результат, исходя из раз-
личных начальных условий и посылок; 

– философские интерпретации антропного принципа, которые следуют из раз-
личных мировоззренческих установок; 

– невозможность экспериментальной проверки и теоретической реконструкции 
событий до начала расширения Вселенной. 
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Можно коротко сказать так: проблемы эволюционизма, которые креационисты 
подают как не решаемые, можно объяснить на основе естественных законов природы. 
И хотя наука не имеет возможности однозначно описать весь ход эволюции (ввиду от-
сутствия экспериментальных данных), она может дать непротиворечивые варианты 
объяснения тех ли иных событий. Выбор из этих вариантов может сделать только на-
блюдение прошлого, что, естественно, невозможно. И именно по этой причине мы 
имеет различные научные концепции или гипотезы по описанию сложных эволюци-
онных процессов. Даже если в лабораторных условиях мы получим какие-то данные, 
это еще не будет означать, что именно так происходило в действительности. И это 
нельзя рассматривать как минус науке – таковы объективные реалии. 

Гораздо более серьезным является онтологический вопрос: почему в нашей 
Вселенной законы являются таковыми, что в ней происходят процессы, приводящие к 
наблюдаемым процессам. Эта постановка вопроса шире антропного принципа. Речь 
идет не только о появлении разума, а о законах природы вообще. Наука может только 
изучать эти законы, а объяснить их происхождение не всегда возможно. Это особенно 
сильно касается наиболее фундаментальных законов, определяющих развитие мира. 

При решении данной проблемы и эволюционизм и креационизм, по крайней 
мере на сегодняшний день, находятся в равноправных позициях, что создает возмож-
ности для их конструктивного диалога, и возможности выработки таких точек сопри-
косновения, которые не будут противоречить ни той, ни другой парадигме. 
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В статье рассматриваются различные понимания научного мировоззре-
ния, анализируются основные компоненты «научного мировоззрения» 
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зренческая проблема, специально-научная проблема, компоненты миро-
воззрения.  

    

 
 

Различные понимания научного мировоззрения; 
основные компоненты «научного мировоззрения» 

 

Рассмотрение вопроса о возможности построения «научного мировоззрения» 
приводит нас к проблеме однородности состава “научного мировоззрения”, конкрет-
нее – к вопросу о том, в какой степени научны различные компоненты научного ми-
ровоззрения. Особое внимание при этом необходимо уделить прояснению природы 
аксиологической (ценностно-смысловой) составляющей научного мировоззрения. 
Иначе говоря, следует попытаться ответить на вопросы: формируется ли эта состав-
ляющая собственно научными средствами либо ее формирование осуществляется 
преимущественно вненаучными средствами. 

Проблема научности “научного мировоззрения” представляется мне чрезвы-
чайно актуальной. Актуальность ее определяется, в частности, весьма прискорбным 
фактом широкого распространения в наши дни антисциентистских (антинаучных) на-
строений. Понятно, что современный антисциентизм имеет множество источников. 
Но одним из самых мощных его источников является перенесение на науку ответст-
венности за то, что творилось в советскую эпоху в нашей стране и далеко за ее преде-
лами от лица марксизма-ленинизма, называвшегося тогда научным мировоззрением. 

Обсуждение указанной проблематики, несомненно, предполагает предвари-
тельную характеристику состава и структуры научного мировоззрения. Разные авто-
ры, говоря о научном мировоззрении, имеют в виду существенно различающиеся фе-
номены. Однако основной массив представлений о научном мировоззрении может 
быть сгруппирован в два варианта его понимания. 

Первый вариант – очевидно теоретически неудовлетворительный – истолко-
вывает научное мировоззрение как совокупность (систему) наиболее существенных, 
обобщенных научных знаний о мире, человеке и их взаимоотношениях. В рамках это-
го варианта научное мировоззрение состоит, в сущности, из одной – знаниевой (ког-
нитивной) – компоненты и, по сути, тождественно научной картине мира (в опреде-
ленном ее понимании). Очевидно, что в рамках этого варианта отрицается само нали-
чие в составе научного мировоззрения ценностно-смысловой (аксиологической) со-
ставляющей. Поэтому вопрос о природе этой составляющей для сторонников такого 
понимания научного мировоззрения просто снимается. Неудовлетворительность этого 
варианта понимания научного мировоззрения определяется тем, что с помощью тако-
го “мировоззрения” невозможно даже подступиться к решению самых важных миро-
воззренческих проблем: к проблеме смысла жизни человека, к проблеме счастья, к 
проблеме свободы... Поэтому научное мировоззрение, сведенное к знаниевой состав-
ляющей, к научной картине мира, хотя оно было бы научным в полном смысле этого 
слова, недостойно, на мой взгляд, звания мировоззрения. 
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Второе понимание научного мировоззрения является принципиально иным. 
Сторонники этого понимания сущности научного мировоззрения совершенно спра-
ведливо указывают на то, что мировоззрение в принципе не может сводиться к сово-
купности (и даже системе) знаний о мире, человеке и их взаимоотношениях. Любое 
мировоззрение для них – это специфическое духовное образование, включающее, на-
ряду с особого рода знаниями о мире, человеке и их взаимоотношениях, убеждения, 
ценностные ориентации, идеалы и т.п. Иначе говоря, в состав такого мировоззрения 
входят не только знаниевая (когнитивная) компонента, но и другие. Для простоты бу-
дем считать, что, кроме знаниевой компоненты, в состав научного мировоззрения (на 
данной стадии рассуждения мы полагаем, что такое мировоззрение существует или 
может существовать) входит еще только одна составляющая: ценностно-смысловая 
(аксиологическая). 

Указанные понимания сущности научного мировоззрения необходимо иметь в 
виду и при рассуждении о характере знаниевой компоненты такого мировоззрения. 
Дело в том, что характер знаниевых составляющих мировоззрения, наличие которых в 
составе научного мировоззрения признается сторонниками обоих пониманий такого 
мировоззрения, существенно различен. Если в рамках первого понимания эта состав-
ляющая, являющаяся единственной составляющей научного мировоззрения, действи-
тельно включает в себя научные знания как таковые, то в рамках второго понимания 
она включает в себя научные знания в существенно переработанном виде. 

Далее, говоря о научном мировоззрении, я буду, как правило, иметь в виду вто-
рое из указанных выше его пониманий. 

Предварю разговор о ценностно-смысловой составляющей научного мировоз-
зрения кратким обсуждением его знаниевой компоненты. 

Рассмотрим, прежде всего, вопрос о том, какие именно научные знания входят 
в знаниевую компоненту научного мировоззрения. Очевидно, что в состав знаниевой 
составляющей научного мировоззрения входят не все знания (о природе, обществе, 
человеке и их взаимоотношениях), полученные научным способом. Необходим прин-
цип, критерий отбора, с помощью которых мы сможем из всего массива научных зна-
ний выбрать те, которые достойны вхождения в состав научного мировоззрения. Про-
стого рецепта здесь нет. В самом общем плане эту задачу можно решить следующим 
образом. 

Выше я определил мировоззрение как совокупность мировоззренческих про-
блем и их решений (или подходов к их решению). Если исходить из этого определе-
ния, тогда из всего массива научных знаний в состав научного мировоззрения войдут 
те, которые необходимы для решения сформулированных на данной стадии развития 
культуры мировоззренческих проблем. Как я уже отмечал, существует устоявшийся 
перечень мировоззренческих проблем, который, можно сказать, инвариантно воспро-
изводится ныне авторами самых различных мировоззренческих ориентаций. К таким 
проблемам относят обычно проблему смысла жизни человека, вопросы о происхож-
дении и сущности человека, о месте человека в мире, о его познавательных и преобра-
зовательных возможностях, о перспективах человечества… Поэтому предложенный 
мной принцип отбора из всего массива научных знаний тех знаний, которые следует 
включить в состав знаниевого компонента научного мировоззрения, в определенной 
степени работоспособен. Другое дело, что его конкретное использование не является 
простым. Но, видимо, простоты в таком сложном деле ожидать не следует. Сложность 
применения указанного принципа состоит, в частности, в том, что мировоззренческие 
проблемы, по сути, “пронизывают” весь духовный мир человека, они чрезвычайно 
многогранны и многоуровневы, имеют различные формулировки, предстают в раз-
личные эпохи и в различных ситуациях в разных формах. Поэтому для своего реше-
ния они могут, как представляется, востребовать любой или почти любой элемент на-
учного знания. Причем этот элемент может быть весьма частным. И в другое время, в 
другой ситуации он (этот элемент научного знания) уже перестанет быть существен-
ным для решения мировоззренческих проблем. 
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К примеру, знания, полученные основоположником науки Нового времени  
Г. Галилеем с помощью телескопа (о существовании у Юпитера системы спутников, об 
их движении вокруг Юпитера, о наличии фаз у Венеры и т.д.), в то время, несомненно, 
имели выдающееся мировоззренческое значение. Они противоречили геоцентриче-
ской системе мира, поддерживаемой христианской церковью, они обосновывали ге-
лиоцентрическую систему мира и, следовательно, серьезно меняли представления о 
положении человека в мире. В наше время, разумеется, такого рода знания почти 
полностью потеряли свое мировоззренческое значение. Другой пример: установление 
геологией и палеонтологией того обстоятельства, что наша планета и жизнь на ней 
имеют историю, длящуюся многие миллионы лет. В свое время эти знания (в девятна-
дцатом веке) имели колоссальное мировоззренческое значение, ибо опровергали бук-
вальное истолкование господствовавшего в мировоззрении европейцев на протяже-
нии веков библейского повествования о сотворении Богом Земли и жизни на ней в те-
чение нескольких дней. Ныне знания такого рода опять-таки в значительной мере 
утеряли свою мировоззренческую актуальность. Хотя, надо сказать, что и в наше вре-
мя, увы, находятся авторы, стремящиеся доказать, вопреки данным современной нау-
ки, что возраст Вселенной и нашей планеты составляет несколько тысячелетий. Такая 
попытка предпринимается, например, в книге: Вертьянов С. Происхождение жизни: 
факты, гипотезы, доказательства. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2006. 

Таким образом, в состав научного мировоззрения следует включать те научные 
знания, которые более или менее непосредственно используются для решения каких-
либо мировоззренческих проблем. 

 
Проблемы научные и проблемы мировоззренческие 

 

Конечно, при рассмотрении того, какие проблемы являются мировоззренче-
скими, недостаточно ограничиться ссылкой на эмпирически выявленную устойчи-
вость перечней мировоззренческих проблем, встречающихся у различных мыслите-
лей. Дело в том, что, во-первых, полного совпадения этих перечней у различных авто-
ров не наблюдается, а, во-вторых, эмпирический подход не гарантирует, с одной сто-
роны, полноты этого перечня, с другой, что еще более важно – от ошибочного вклю-
чения в этот перечень не мировоззренческих, а собственно научных проблем или про-
блем какого-либо иного рода. Не входя в детальное обсуждение весьма объемного во-
проса, касающегося установления своеобразия собственно научных и собственно ми-
ровоззренческих проблем, предложим подход, позволяющий, на наш взгляд, доста-
точно корректно “развести” эти проблемы. В основе этого подхода лежат следующие 
два предположения. 

Согласно первому из них, собственно научные проблемы концентрируются во-
круг того, что можно назвать центральной научной проблемой, которую можно сфор-
мулировать в виде вопроса: как устроен мир? В соответствии с этим предположением 
каждая наука интересуется тем, как устроен тот сектор мира, который выступает в ка-
честве объекта соответствующей науки. Все науки вместе, система наук стремятся от-
ветить на уже сформулированный вопрос: как устроен мир? 

Согласно второму предположению, мировоззренческие проблемы концентри-
руются вокруг того, что можно назвать центральной мировоззренческой проблемой, 
которую можно сформулировать в виде вопросов: для чего живет человек, в чем 
смысл его бытия? В соответствии с этим предположением все мировоззренческие про-
блемы, так или иначе, включены в эту центральную мировоззренческую проблему, их 
решения более или менее опосредованно работают на решение этой проблемы. Те 
проблемы, которые не удается связать (непосредственно или опосредованно) с цен-
тральной мировоззренческой проблемой, в таком случае следует исключить из числа 
мировоззренческих проблем. Важной особенностью многих мировоззренческих про-
блем, следовательно, является то, что они относятся преимущественно к сфере долж-
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ного и касаются мира сущего лишь в той мере, в какой мир сущего соотносится с ми-
ром должного. Вспомним в связи с этим знаменитые, поистине мировоззренческие, 
вопросы, сформулированные И. Кантом: «что я могу знать», «что я должен делать», 
«на что я смею надеяться» 1. 

Можно сказать и иначе. Научное знание всегда объектно: оно описывает и объ-
ясняет мир объектов. Даже если наука исследует определенного субъекта (человека, 
социальную группу, сообщество), она подходит к нему как к объекту. Понятно, что та-
кой подход правомерен и абсолютно необходим, но его нельзя рассматривать как 
единственно возможный. И наименее адекватен этот подход именно при попытках его 
применения для исследования и понимания именно субъекта, субъективного начала. 
Но мировоззрение человека есть как раз концентрат его субъектности, самости. Миро-
воззрение человека предопределяет его фундаментальные целеполагания и ценност-
ные ориентации, его проекты будущего, его способы осуществления этого будущего, 
его способы самоосуществления. Поэтому можно сказать, что знаниевая составляю-
щая научного мировоззрения, формирующаяся на основе научных знаний, при всем 
уважении к ней, не является ведущей и определяющей составляющей мировоззрения. 

Сказанное позволяет в значительной мере конкретизировать представления о 
характере знаниевой компоненты научного мировоззрения, если не сводить его к со-
вокупности (системе) научных знаний о мире, человеке и их взаимоотношениях, то 
есть, если находиться в рамках второго из указанных выше пониманий сущности на-
учного мировоззрения. По всей видимости, знаниевая компонента так понимаемого 
научного мировоззрения либо очень близок, либо совпадает с тем, что обычно назы-
вают научной картиной мира. В свою очередь, научная картина мира может быть 
представлена как результат синтеза и генерализации наиболее существенных и общих 
научных знаний о мире. 

Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что в состав знаниевой состав-
ляющей научного мировоззрения входит (может войти) не само по себе научное зна-
ние, но в существенной мере преобразованное научное знание. Это преобразование 
происходит через применение соответствующего научного знания для решения тех 
или иных мировоззренческих проблем. Насколько серьезно это преобразование мож-
но установить лишь через конкретное рассмотрение конкретной ситуации, через рас-
смотрение, как преобразуются определенные элементы научного знания, входя в со-
ответствующий мировоззренческий контекст. Например, в состав мировоззрения, 
формировавшегося на основе достижений классической науки, входят не сами по себе 
результаты астрономических наблюдений, осуществленных Галилеем. В состав этого 
мировоззрения не входит также сами по себе законы движения и тяготения, сформу-
лированные Ньютоном и т.д. Это (результаты астрономических наблюдений, законы 
движения и тяготения) – элементы соответствующих уровней научного знания. В со-
став указанного мировоззрения входят не эти элементы научного знания, а мировоз-
зренческие идеи и принципы, которые могут быть инициированы и (или) обоснованы 
названными (и другими) элементами научного знания. В данном случае – это, в част-
ности, принцип единства (однородности) земного и небесного; идея, согласно которой 
весь сотворенный Богом мир представляет собой механическую систему и др. 

Сказанное выше о своеобразии собственно научных и собственно мировоззрен-
ческих проблем позволяет предположить, что на базе научных знаний можно решить 
не все мировоззренческие проблемы, а лишь те из них, которые непосредственно 
примыкают к научным проблемам. Другие мировоззренческие проблемы не могут 
быть решены на базе научных знаний, но эти знания могут выступить в качестве осно-
вы для отбраковки некоторых вариантов решения таких мировоззренческих проблем. 
Упомянутые открытия Галилея, конечно, не могли решить в полной мере мировоз-
зренческую проблему положения человека в мире, но они забраковали те варианты 
решения этой проблемы, которые ведут к геоцентризму. Наконец, третий класс миро-

                                                 
1 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980, с. 332. 
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воззренческих проблем составляют проблемы, которые не только не могут быть реше-
ны на базе научных знаний, но для которых научные знания не могут послужить даже 
основой для отбраковки тех или иных их решений. К таковым проблемам, по всей ви-
димости, относятся мировоззренческие проблемы, наиболее близкие к центральной 
мировоззренческой проблеме (проблеме смысла жизни человека). Это – проблемы, 
которые часто называют экзистенциальными проблемами. Эти проблемы связаны с 
такими понятиями, как счастье, любовь, милосердие, страдание, надежда и т.д. Иначе 
говоря, научные знания в наименьшей степени способны участвовать в решении тех 
проблем, которые и составляют ценностно-смысловой блок мировоззрения. В связи со 
сказанным о различии мировоззренческих и научных проблем процитирую М. Вебера. 
Размышляя о «Науке как призвании и профессии», он пишет: «Кто сегодня, кроме 
«взрослых детей», которых можно встретить как раз среди естествоиспытателей, еще 
верит в то, что знание астрономии, биологии, физики или химии может – хоть в ма-
лейшей степени – объяснить нам смысл мира или хотя бы указать, на каком пути 
можно напасть на след этого смысла, если он существует?»2. 

 
О природе ценностно-смысловой компоненты 

«научного мировоззрения» 
 

Какова же природа ценностно-смысловой компоненты «научного мировоззре-
ния»? Без сомнения, она складывается на основе тех мировоззренческих систем (ре-
лигиозных и философских), которые представлены в культуре, сформировавшей субъ-
екта соответствующего «научного мировоззрения». Это утверждение можно подтвер-
дить рассмотрением мировоззрений крупнейших исследователей, внесших опреде-
ляющий вклад в развитие классической и современной науки. Имеются в виду, в част-
ности мировоззрения И. Ньютона, Ч. Дарвина, М. Планка, А. Эйнштейна, В.И. Вер-
надского, И. Пригожина. Следует иметь в виду, что в данном случае, как правило, речь 
не идет о простом заимствовании учеными тех или иных составляющих имеющихся 
религиозных или философских мировоззрений. Речь идет о преобразовании и при-
способлении различных элементов таких мировоззрений этими мыслителями для по-
строения более или менее оригинальных мировоззренческих образований, высту-
пающих в качестве их мировоззрений. Речь идет о формах взаимодействия, формах 
синтеза научного знания, научного отношения к миру, с одной стороны, и религиоз-
ных или философских формулировок мировоззренческих проблем и религиозных или 
философских их решений, с другой стороны. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, 
что в ценностно-смысловом блоке мировоззрения выдающихся ученых абсолютно 
преобладает вненаучная компонента, почерпнутая творцами такого мировоззрения из 
соответствующих религиозных и философских построений. 

 
Пример «научного мировоззрения»: 
мировоззрение Альберта Эйнштейна 

 

Рассмотрим здесь в качестве примера некоторые особенности мировоззрения 
одного из творцов неклассической науки, создателя частной и общей теории относи-
тельности, А. Эйнштейна. Конечно, следует иметь в виду, что задача реконструкции 
хотя бы основных характеристик выдающегося исследователя является самостоятель-
ной и весьма сложной задачей. Это тем более справедливо, что мировоззрение учено-
го, как правило, значительно изменяется в ходе его жизни, на протяжении его про-
фессиональной карьеры. Поэтому, разумеется, в данном разделе я не претендую на 
последовательное и детальное воссоздание мировоззрения А. Эйнштейна. Как уже от-
мечено, речь будет идти лишь о некоторых, но существенных, сторонах его мировоз-
зрения. При этом необходимо отчетливо осознавать, что речь идет не только о тех 
компонентах мировоззрения великого физика, которые непосредственно влияют на 
                                                 

2 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990, с. 713.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 2 (57) 2009 
 
 

 

60 

его исследовательскую деятельность. В качестве таковых следует рассматривать гно-
сеологический и онтологический компоненты мировоззрения. Речь идет также и о тех 
компонентах его мировоззрения, которые лишь косвенно воздействуют на его профес-
сиональную деятельность, в частности, о ценностно-смысловой составляющей миро-
воззрения. Иначе говоря, речь идет о целостном его мировоззрении. 

А. Эйнштейн проявлял значительный интерес к мировоззренческой проблема-
тике. Он написал немало работ, посвященных рассмотрению творчества и мировоззре-
ния его великих предшественников и современников: Б. Спинозы, И. Ньютона,  
Дж. К. Максвелла, Э. Маха, Г.А. Лоренца, М. Планка, Б. Рассела и др. Большое внимание 
он уделял осмыслению собственного мировоззрения. При этом Эйнштейн достаточно 
ясно осознавал, что многие существенные составляющие мировоззрения человека и ис-
следователя, в частности, не формируются научными знаниями. Так, он совершенно 
справедливо указывает, что наука в первую очередь стремится описать, объяснить то, 
«что существует на самом деле». Наука не способна, убежден автор теории относитель-
ности, сама определять цели, идеалы человека, она не способна определять то, «что 
должно быть». «Наука, – утверждает в связи с этим Эйнштейн, – может лишь устанав-
ливать логическую взаимосвязь между моральными сентенциями и давать средства для 
достижения моральных целей, однако само указание цели находится вне науки»3. 

Характеризуя взаимоотношения науки и теории познания, то есть того блока 
философии, который непосредственно влияет на профессиональную деятельность 
ученого, великий физик писал: «Теория познания без соприкосновения с наукой вы-
рождается в пустую схему. Наука без теории познания (насколько это вообще мысли-
мо) становится примитивной и путаной … Ученый … с благодарностью принимает гно-
сеологический анализ понятий, но внешние условия, поставленные перед ним опыт-
ными фактами, не позволяют ему чрезмерно ограничивать себя принадлежностью к 
некоторой философской системе при построении понятий. Поэтому в глазах последо-
вательно мыслящего философа он предстает как оппортунист, бросающийся из одной 
крайности в другую. Как человек, пытающийся описать мир, не зависящий от актов 
восприятия, он кажется реалистом. Как человек, считающий понятия и теории сво-
бодными (не выводимыми логическим путем из эмпирических данных) творениями 
человеческого разума, он кажется идеалистом. Как человек, считающий свои понятия 
и теории обоснованными лишь в той степени, в которой они позволяют логически ин-
терпретировать соотношения между чувственными восприятиями, он является пози-
тивистом. Он может показаться точно так же и платонистом и пифагорейцем, ибо 
он считает логическую простоту непреложным и эффективным средством своих ис-
следований»4. 

Приведенное рассуждение А. Эйнштейна показывает, что, по его мнению, уче-
ный, как правило, не разрабатывает свою гносеологию самостоятельно, а выбирает из 
имеющихся многообразных гносеологических систем (разработанных преимущест-
венно философами) те их элементы, которые могут эффективно применяться в интер-
претации и обосновании его исследовательской деятельности. Это признание Эйн-
штейна вполне можно распространить и на другие компоненты мировоззрения: онто-
логическую, аксиологическую, антропологическую, историософскую… Представитель 
специальной науки (даже выдающийся!), как правило, не выстраивает их сам. Это не 
его задача. Если бы он занимался этим, он действовал бы уже, по сути, как философ. 

Так, в частности, сам А. Эйнштейн многие основоположения своего мировоз-
зрения почерпнул из идейного наследия философов различных эпох и школ, труды 
которых он штудировал на протяжении, по сути, всей своей жизни. К примеру, хорошо 
известна приверженность Эйнштейна идеям детерминизма, утверждающего законо-
мерное, рациональное устройство мира. Во многих своих произведениях он очень на-
стойчиво подчеркивал «универсальность действия закона причинности», упорядо-

                                                 
3 Эйнштейн А. Собр. научн. тр. Т. 4, М., 1967, с. 565. 
4 Там же, с. 310-311. 
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ченность, рациональность, гармоничность мира, скрывающиеся за хаосом чувствен-
ных восприятий мира. Это убеждение свое в рациональном устройстве мира он назы-
вал даже религиозностью («космическое религиозное чувство»). В этих убеждениях 
своих он следовал рационалистическим системам философов прошлого. Чаще всего 
при этом он упоминал в связи с этим философию Б. Спинозы. «Я верю в бога Спино-
зы», – говорил Эйнштейн. 

Здесь обязательно надо сказать о том, что нередко на основании подобных вы-
сказываний А. Эйнштейна его причисляют к категории верующих. Однако такое 
«причисление» является абсолютно некорректным. Великий физик, конечно, не был 
религиозным в обычном смысле этого слова. В частности, он категорически не при-
нимал те религиозные доктрины, в которых Бог понимается как личность, вмеши-
вающаяся в природные и социальные процессы. К таким доктринам, очевидно, отно-
сятся иудаизм, христианство, мусульманство. А. Эйнштейн был религиозен в весьма 
специфическом смысле. В эссе «Наука и религия» он разъясняет свое понимание ре-
лигиозности следующим образом: «Религиозно просвещенный человек представляет-
ся для меня человеком, который в максимально возможной для него степени освобо-
дил себя от пут эгоистических желаний и поглощен мыслями, чувствами и стремле-
ниями, которых он придерживается в виду их сверличностного характера»5. При этом 
он отчетливо осознавал «нагруженность» термина «религия» традиционными смыс-
лами, но, тем не менее, не хотел отказываться от этого термина. В одном из писем сво-
ему другу М. Соловину Эйнштейн пишет: «Мне вполне понятно Ваше упорное неже-
лание пользоваться словом «религия» в тех случаях, когда речь идет о некотором эмо-
ционально-психологическом складе, наиболее отчетливо проявившемся у Спинозы. 
Однако я не могу найти выражение лучше, чем «религия», для обозначения веры в 
рациональную природу реальности … Там, где отсутствует это чувство, наука вырож-
дается в бесплодную эмпирию. Какого черта мне беспокоиться, что попы наживают 
капитал, играя на этом чувстве?»6. 

В связи с этим следует отметить, что одной из самых существенных ха-
рактеристик мировоззрения А. Эйнштейна был его своеобразный пифаго-
реизм-платонизм. Я имею в виду то, что Эйнштейн – особенно в поздний период 
его творчества (начиная примерно с 1920 г.) – был убежден, что постулируемую им 
рациональную структуру мира можно познать посредством интеллектуальной интуи-
ции, которая должна быть подкреплена выдвижением соответствующих математиче-
ских гипотез. Приведу здесь некоторые показательные в этом плане его высказыва-
ния. В своей Спенсеровской лекции «О методе теоретической физики», прочитанной в 
Оксфорде 1 июня 1933 года, он говорит следующее. «Весь предшествующий опыт убе-
ждает нас в том, что природа представляет собой реализацию простейших математи-
чески мыслимых элементов»7. «Я убежден, – указывает он далее, – что посредством 
чисто математических конструкций мы можем найти те понятия и закономерные свя-
зи между ними, которые дадут нам ключ к пониманию явлений природы. Опыт может 
подсказать нам соответствующие математические понятия, но они ни в коем случае не 
могут быть выведены из него. Конечно, опыт остается единственным критерием при-
годности математических конструкций физики. Но настоящее творческое начало при-
суще именно математике. Поэтому я считаю в известном смысле оправданной веру 
древних в то, что чистое мышление в состоянии постигнуть реальность»8. Об этом же 
Эйнштейн писал в «Прологе» к книге М. Планка: «…Высшая задача физики состоит в 
открытии наиболее общих элементарных законов, из которых можно было бы логиче-
ски вывести картину мира. Однако не существует логического пути открытия этих 
элементарных законов. Единственным способом их постижения является интуиция, 

                                                 
5 Эйнштейн А. Наука и религия / Здравый смысл. 2008, № 2 (47), с. 33-34. 
6 Эйнштейн А. Собр. научн. тр., т. 4, с. 564. 
7 Там же, с. 184. 
8 Там же. 
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которая помогает увидеть порядок, кроющийся за внешними проявлениями различ-
ных процессов… При каждом существенном продвижении вперед физик обнаружива-
ет, что фундаментальные законы все более и более упрощаются по мере того, как раз-
виваются экспериментальные исследования. Он удивляется, когда замечает, сколь 
стройный порядок возникает из того, что прежде казалось хаосом. Этот порядок нель-
зя считать связанным с работой его собственного интеллекта; он обусловлен одним 
свойством, присущим миру восприятий. Лейбниц удачно назвал это свойство «изна-
чальной гармонией»9. Именно этот пифагореизм-платонизм лежал в основе непре-
станных, более чем тридцатилетних, увы, не приведших к успеху, усилий Эйнштейна 
по созданию единой теории поля, которая, по его убеждению, не только единым обра-
зом описала бы гравитационное и электромагнитные поля, но содержала бы в себе де-
терминистическое описание квантовых эффектов. Эйнштейн вновь и вновь указывает, 
что сама действительность устроена рационально, что действительность обладает 
внутренней упорядоченностью и гармонией. Он говорит о своей вере в простоту и по-
стоянство природы, о том, что «природа устроена так, что ее законы в большой мере 
определяются уже чисто логическими требованиями…»10. Дело ученого – через сво-
бодное, творческое конструирование понятий и математических соотношений от-
крыть эту внутреннюю упорядоченность и гармонию. 

Таким образом, мы видим, что важнейшие мировоззренческие установ-
ки А. Эйнштейна: его убежденность в рациональном устройстве мира, его 
вера в рациональную постижимость рационально устроенного мира – бы-
ли преимущественно философского, а не собственно научного происхож-
дения. Значительный интерес для прояснения особенностей мировоззрения Эйн-
штейна представляют также его размышления о мотивации научной деятельности, и о 
счастье человека. Характеризуя мотивацию научной деятельности, Эйнштейн неодно-
кратно утверждал, ссылаясь при этом на А. Шопенгауэра, что «одним из сильнейших 
мотивов, побуждающих людей посвящать себя искусству и науке, является стремление 
избежать повседневности с ее серостью и мертвящей скукой и сбросить с себя оковы 
своих собственных преходящих желаний, нескончаемой вереницей сменяющих друг 
друга, если эти помыслы сосредоточены на различного рода будничных мелочах и ог-
раничены только ими. К этому негативному мотиву следует добавить и позитивный. 
Природа человека такова, что он всегда стремился составить для себя простой и не об-
ремененный излишними подробностями образ окружающего его мира. При этом он 
пытался построить картину, которая дала бы до какой-то степени реальное отображе-
ние того, что человеческий разум видит в природе. Именно это делает и поэт, и ху-
дожник, и философ, и естествоиспытатель, причем каждый по-своему. В созданную им 
картину мира человек помещает центр тяжести своей души и таким образом находит в 
ней тот покой и то равновесие, которые не может найти в тесном кругу повседневной 
жизни, требующем с его стороны непрестанных реакций»11. 

Размышляя о мировоззрении А. Эйнштейна, следует предположить также, что, 
высказываясь о близких ему по духу людях, он характеризовал и самого себя. В этом 
плане интересны его характеристики Б. Спинозы и П. Ланжевена. О первом он пишет: 
«Спиноза был полностью убежден в причинной зависимости всех явлений еще в то 
время, когда попытки достичь понимания причинных связей между явлениями при-
роды имели весьма скромный успех. Убежденность Спинозы в причинной зависимо-
сти всех явлений относилась не только к неодушевленной природе, но и к человече-
ским чувствам и поступкам. У него не было никаких сомнений относительно того, что 
наша свободная (т.е. не подчиняющаяся причинности) воля является иллюзией, обу-
словленной тем, что мы не принимаем во внимание причины, действующие внутри 
нас. В изучении этой причинной связи он видел средство излечения от страха, нена-

                                                 
9 Там же, с. 154. 
10 Там же, с. 281. 
11 Там же, с. 153. 
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висти и горечи, единственное средство, к которому может обратиться мыслящий чело-
век. Обоснованность своих убеждений он доказал не только с помощью ясного и точ-
ного изложения своих рассуждений, но и примером всей своей жизни»12. О француз-
ском физике П. Ланжевене Эйнштейн пишет: «Он … твердо верил в силу разума и 
науки. Сердце его было настолько чисто, что он был убежден в готовности всех людей 
отказаться полностью от личного, как только они познали свет разума и справедливо-
сти. Разум был его верой – верой, которая должна была дать не только свет, но и спа-
сение. Его желание помочь всем людям в том, чтобы они воспользовались более сча-
стливой жизнью, было, возможно, сильнее, чем желание чисто умственного познания. 
Случалось, что он жертвовал много времени и энергии для выяснения политических 
вопросов. Никто из тех, кто обращался к его общественному сознанию, не уходил от 
него с пустыми руками. Истинное моральное величие его личности было причиной, 
вызывающей ярую ненависть многих интеллигентов, чаще всего ограниченных. Но 
зато он понимал всех и в своей доброте не питал никакой неприязни к кому бы то ни 
было»13. 

 
Еще одно истолкование «научного мировоззрения» 

 

Обсуждаемая проблема выводит нас на еще один весьма серьезный вопрос. Дело 
в том, что с предлагаемым нами подходом, согласно которому ценностно-смысловая со-
ставляющая мировоззрения даже выдающихся деятелей науки преимущественно опре-
деляется религиозными либо философскими идеями, ценностными ориентациями и 
т.п., могут согласиться многие авторы. Однако значительная их часть отметит при этом, 
что далеко не всякое мировоззрение даже великих ученых может быть определено как 
научное. В частности, такие авторы будут отрицать научность мировоззрения тех уче-
ных, которые опираются в своих мировоззренческих размышлениях на религиозное 
миросозерцание и философские построения определенных типов. 

Они будут отстаивать позицию, утверждающую научность такого мировоззрения, 
в котором не только знаниевая составляющая формируется научным способом, но и 
ценностно-смысловой блок формируется в результате синтеза научных знаний и науч-
ного отношения к миру, с одной стороны, и научной философии, с другой. Иначе гово-
ря, эти авторы убеждены в том, что прямолинейное отнесение философии к вненаучной 
сфере неправомерно, что существует научная философия. Иначе говоря, они убеждены 
в том, что философия – это наука или может быть наукой. Именно философия как нау-
ка, именно научная философия либо та или иная форма синтеза такой философии с на-
учным знанием и образует, с их точки зрения, научное мировоззрение. Так, например, 
как научную характеризовали свою философию сторонники диалектического материа-
лизма. И в наше время многие авторы отстаивают идею научности философии. Так, на-
пример, известный пермский философ В.В. Орлов стремится придать научной филосо-
фии современную форму (см.: Проблема научности в философии // Новые идеи в фило-
софии. Вып. 9. Пермь.2000). В.Б. Губин недавно выпустил брошюру «Философия как 
наука». М., 2009. В ней он пытается обосновать научность философии. 

Такая позиция, несомненно, имеет право на существование. В конце концов, все 
дело здесь в определении науки, в определении научности. Можно представить себе 
некое расширительное толкование науки и научности. Например, если критериями 
научности считать системность, рациональность, стремление к теоретической и эмпи-
рической обоснованности суждений, составляющих данное духовное образование, то в 
пределы так понимаемой научности следует включить, по крайней мере, некоторые 
философские системы (например, философию И. Канта и философию Г. Гегеля). Так, 
в упомянутой брошюре В.Б. Губин присоединяется к определению науки, сформули-
рованному А.Н. Уайтхедом. Согласно этому определению, наука – это «систематиче-

                                                 
12 Там же, с. 254. 
13 Там же, с. 256. 
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ское познание»14. Однако, по всей видимости, указанные критерии (системность, ра-
циональность…) являются слишком общими и абстрактными. Они, на наш взгляд, не 
позволяют решить проблему демаркации науки и вненаучных форм познания и зна-
ния. Кроме того, их чрезвычайно сложно применить именно к элементам ценностно-
смыслового блока мировоззрения. Эти критерии применимы преимущественно к зна-
ниевым компонентам рассматриваемых духовных образований. В частности, они при-
менимы к знаниевым компонентам различных философских систем, и некоторые из 
них способны удовлетворить требованиям этих критериев. Конечно, этого недостаточ-
но для отнесения таких философских систем к науке, этого недостаточно для опреде-
ления таких философских систем как вариантов научного мировоззрения. 

Таким образом, если согласиться с тем, что в состав научного мировоззрения 
входят знаниевый и ценностно-смысловые блоки, если принять то, что ведущую, оп-
ределяющую роль в мировоззрении играет именно ценностно-смысловая его состав-
ляющая, если признать, что эта – ценностно-смысловая составляющая – не может 
быть сформирована строго на основе научных знаний, то следует сделать вывод, что 
научного, в достаточно строгом смысле этого слова, мировоззрения существовать не 
может. Тот, кто говорит о существовании научного мировоззрения, либо принимает 
научную картину мира за мировоззрение, либо не рассмотрел достаточно вниматель-
но и глубоко природу и характер ценностно-смысловой составляющей соответствую-
щего мировоззрения. К выводу о невозможности построения мировоззрения строго 
научными средствами, как показано выше, можно придти и иным путем. А именно: 
путем указания, во-первых, на принципиальные различия между собственно научны-
ми проблемами и проблемами собственно мировоззренческими, во-вторых, на то, 
можно сказать, очевидное обстоятельство, что невозможно научное решение основ-
ных мировоззренческих проблем. 
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В статье делается попытка интерпретировать феномен информации в 
процессе эволюции. Обосновывается тезис о том, что, вопреки распростра-
ненному мнению, информация не является атрибутом материи вообще, а 
появляется только с возникновением биологической жизни и представляет 
собой ее неотъемлемую часть. 
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Понятие является одной из узловых категорий, связывающих воедино такие 
разнородные сферы научного дискурса, как методология науки, философия, лингвис-
тика, психология, исследования коммуникации. За последние десятилетия в условиях 
развития информационного общества произошла трансформация традиционных 
форм представления знаний, где информация выступает как главный «кирпичик» 
теории. Междисциплинарный статус понятия информации связывает его практически 
со всеми науками, что открывает еще не реализованные новые и широкие исследова-
тельские перспективы. 

Между тем на современном этапе развития науки отсутствует полное и непро-
тиворечивое определение информации. В обыденном языке под информацией (от лат. 
informatio – разъяснение, изложение) понимаются сведения, передаваемые тем или 
иным способом, а также сам процесс передачи или получения этих сведений. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет информацию как сведения об ок-
ружающем мире протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или спе-
циальным устройством, а также сообщения, осведомляющие о положении дел, о со-
стоянии чего-нибудь1. В данном определении зафиксированы такие интуитивно при-
писываемые информации характеристики, как связь с человеческим знанием об ок-
ружающем мире; возможность передачи информации от одного субъекта к другому; 
возможность выразить информацию в каком-то языке и оформить в виде сообщения. 

                                                 
1 Ожегов С.И.Словарь русского языка. Изд. 22-е, стереотипное. – М., 1990. – С. 253. 
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Исследование природы информации, ее места в познавательных структурах 
имеет долгую историю, начало которой восходит к классической древности (Гераклит, 
Платон, Аристотель), однако эти концепции об онтологическом статусе информации 
нуждались в серьезном дополнении со стороны исследования реальных процессов 
формирования и функционирования понятий в человеческом мышлении, с учетом 
особенностей современной познавательной ситуации и специфических, характерных 
для информационного общества форм коммуникации. Центральным же объектом по-
знания информации становится двадцатый век, век начала развития информацион-
ных технологий. 

В науке второй половины ХХ в. сформировались абстрактные подходы к опреде-
лению информации, демонстрирующие возможность рассмотрения информационных 
процессов без учета участия в них субъекта. Начало развитию абстрактной теории ин-
формации положила работа К. Шеннона «Математическая теория связи» (1948 г.)2 В 
ней были заложены основы количественного подхода к исследованию информации, ко-
торый был впоследствии развит в рамках математической теории информации. Благо-
даря введению К.Шенноном количественной меры информации с начала 1950-х гг. 
многими учеными стали предприниматься попытки использовать понятие информа-
ции для объяснения и описания различных явлений и процессов, в первую очередь, 
биологических. 

Однако вскоре выяснилось, что количественных характеристик информации 
недостаточно для исчерпывающего объяснения биологических процессов. Было уста-
новлено, что эта теория не располагает методами для оценки информации с качест-
венной стороны, которая «в биологии нередко имеет решающее значение»3. Выясни-
лось, что «теория надежности Клода Шеннона, которую часто называют теорией ин-
формации, таковой не является. Сам К.Шеннон признавал недостаточность чисто ко-
личественного подхода к исследованию природы информации. 

Основоположниками общего подхода к теории информации стали английский 
нейрофизиолог У.Р. Эшби4 и французский физик Л.Бриллюэн5, которые на базе срав-
нительного исследования понятия энтропии в термодинамике, предложили трактовку 
информации как отрицательной энтропии. Изучая информационные процессы под 
углом зрения второго начала термодинамики, Л.Бриллюэн рассматривал передачу 
информации некоторой системе как усовершенствование этой системы, ведущее к 
уменьшению ее энтропии. Данные определения не предполагают участие субъекта в 
формировании и передаче информации. Информация выступает как атрибут материи. 

Однако уже в 50-е гг. ХХ в., параллельно с развитием абстрактной теории ин-
формации, начинает все более осознаваться актуальность исследования информации в 
качественном и ценностном аспектах, с учетом активного участия субъекта в процес-
сах ее формирования, передачи и использования. Проблемы ценности и смысла ин-
формации заняли центральное место в семиотике, которая в начале 1950-х гг. выдели-
лась из общей лингвистики. Так, И. Бар-Хиллел и Р. Карнап6, в основу своей теории 
семантической информации положили идею Г.В. Лейбница о том, что логически ис-
тинные предложения, то есть предложения, истинные во всех возможных мирах, не 
содержат фактической информации. Благодаря семиотическим разработкам были за-
ложены предпосылки для все более широкого применения информационных подхо-
дов к исследованию социальных, психологических, культурных явлений и процессов. 
Появились философские работы, посвященные информации как одного из основных 
универсальных свойств материи. 
                                                 

2 Shannon C.E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. – 
1948. – Т. 27. 

3 Шмальгаузен И.И.Кибернетические вопросы биологии. – Новосибирск, 1968. 
4 Эшби У. Р. Введение в кибернетику. – М., Наука, 1959. 
5 Бриллюэн Л. Научная неопределённость и информация. – М., Наука, 1966. 
6 Bar-HillieI Y., Carnap R., Semantic information, The British Journal for the Philosophy Sci-

ence, 1953, v. 4, № 14. 
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Согласно семантической теории информации, мера семантической информа-
ции, воспринимаемой данной системой, определяется степенью изменения содержа-
щейся в системе собственной семантической информации вследствие добавления 
внешней информации. Иными словами, для того, что система-приемник могла вос-
принимать внешнюю информацию, необходимо, чтобы она сама обладала некоторым 
тезаурусом, то есть запасом собственной информации. Дальнейшее расширение тезау-
руса путем восприятия внешней информации определяется не только свойствами по-
следней, но в и значительной степени свойствами самого исходного тезауруса, пред-
полагающего определенный оптимальный уровень. Этот уровень может быть достиг-
нут посредством информационного обмена. После того, как произошло информаци-
онное насыщение системы, новая информация ею уже не воспринимается7. Таким об-
разом, результат восприятия информации в значительной степени определяется свой-
ствами воспринимающей системы. 

Данное положение имеет универсальное значение, оно справедливо для раз-
личных систем, независимо от их природы, будь то биологические или социальные, 
искусственные или естественные, живые или неживые системы. В связи с этим приоб-
рело актуальность различение внутренней и внешней информации. 

Внутренняя информация присуща любой системе и характеризует ее собствен-
ное состояние; внешняя информация используется системой в процессе взаимодейст-
вия с внешней средой и приспособления к ней. Так, А.С. Пресман к внешней инфор-
мации относит электромагнитную сигнализацию четырех типов: сигналы-команды, 
обеспечивающие согласованное выполнение движения (например, в стаях рыб, птиц, 
скоплениях насекомых, стадах млекопитающих); направляющие сигналы, по которым 
животные находят друг друга на больших расстояниях; координирующие сигналы, 
обусловливающие согласование физиологических процессов и поведения в группах и 
сообществах; синхронизирующие сигналы, обеспечивающие синхронизацию внутри-
организменных процессов, а также взаимодействия в социальных группах8. 

Обобщая результаты научных исследований в области организации систем и 
определяющей ее информации, А.С. Пресман сформулировал ряд положений, опре-
деляющие значение и место информации в физическом универсуме. Согласно этим 
положениям, информация является неотъемлемым свойством материи, наряду с та-
кими ее атрибутами, как вещество, энергия, пространство и время. Будучи одним из 
атрибутов материи, информация выступает как характеристика организованности 
систем и как средство их организации. 

Как показал А.С. Пресман, существует принципиальное различие между каче-
ством информации в неживых и живых системах: только в живых системах возникает 
такой параметр информации, как ценность. Объясняется это следующим образом: в то 
время как в неживых системах информация не обособлена от вещественно-
энергетических процессов, в живых системах эти процессы подвержены воздействию 
обособленной от них информации, которая выполняет по отношению к ним регули-
рующую функцию. При этом отмечается, что, во-первых, информационные воздейст-
вия в живых системах значительно слабее, чем вызываемые ими вещественно-
энергетические процессы, во-вторых, информация целенаправленно используется 
биосистемой. Отсюда и вытекает ценность информации, определяемая ее, с одной сто-
роны, целенаправленностью, с другой стороны, эффективностью ее воздействия на 
физические процессы. Необходимым условием функционирования и развития любой 
биосистемы является ее способность извлекать и накапливать информацию из своего 
организационного окружения, которое в совокупности составляет систему более высо-
кого ранга. Высшим уровнем организации биологических систем является биосфера и 
ноосфера. 

                                                 
7 Шрейдер Ю. А. Об одной модели семантической теории информации // Проблемы 

кибернетики. Вып. 13. – М., 1965. 
8 Пресман А.С. Организация биосферы и ее космические связи. – М., 1977. – с. 93. 
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Среди информационных взаимодействий систем с окружающей средой выде-
ляют два типа: энергоинформационные и чисто информационные взаимодействия. 
При энергоинформационном взаимодействии энергия, поглощаемая биосистемой, 
одновременно служит и носителем информации, которая, действуя как сигнал, вызы-
вает определенную реакцию воспринимающей биосистемы путем мобилизации ее 
внутренних энергетических ресурсов. Так, например, растения-гелиотропы тянутся по 
направлению к источнику солнечного света, тем самым обеспечивая себе максималь-
ное использование солнечной энергии. 

Как известно, в современной науке учитывается четыре фундаментальных вида 
энергоинформационных взаимодействий: электромагнитные, сильные, слабые ядер-
ные и гравитационные взаимодействия. Что же касается чисто информационных 
взаимодействий биосистем с окружающей средой, то их особенностью является их 
собственная относительная независимость от энергетического обмена и в то же время 
их влияние на последний, причем энергетический эффект биосистемы на информа-
ционный сигнал значительно превышает энергию самого сигнала. 

Как видим, уже на биологическом уровне проявляются такие свойства инфор-
мации, как ее сущностная связь с организацией системы; прямое влияние на ее функ-
ционирование, развитие и взаимодействие с другими системами; необходимость ма-
териальных и энергетических носителей для существования и передачи информации 
и в то же время несводимость информационных процессов к процессам энергетиче-
ского обмена; ценность информации, определяемая как мера ее способности вызывать 
энергетические процессы гораздо большей мощности, чем та энергия, которая необ-
ходима для осуществления самого информационного воздействия. Этим определяют-
ся управленческая и познавательная функции информации, которые в наиболее пол-
ной мере проявляются на уровне социальных систем. 

Для формирования оптимального поведения в среде биологическая или соци-
альная система должна постоянно приспосабливаться к изменяющимся внешним ус-
ловиям. На это направлены процессы сбора и обработки информации, как внешней, 
так и внутренней, вследствие чего в системе складывается динамическая информаци-
онная модель, отражающая существенные для нее характеристики внешнего мира и ее 
собственного положения в нем. 

В структуре биологических и социальных систем различают два контура обрат-
ной связи: в первом контуре циркулирует информация, образующая систему управле-
ния, то есть возникающая как результат отклонения параметром системы от заданных 
под воздействием внешней среды, и информация, образующая систему познания, то 
есть являющаяся результатом проявления свойств исследуемых объектов под воздей-
ствием сигналов субъекта познания (в качестве последнего выступает сама система). 
Во втором контуре информационные потоки первого контура подвергаются семанти-
ческой фильтрации, в процессе которой происходит отбор и накопление информации, 
полезной с точки зрения целевых функций системы, и превращение ее во внутрен-
нюю, структурную информацию, что составляет процесс саморазвития системы на 
структурном уровне. Проявлением этого свойства можно считать, в частности, избира-
тельное поведение биологических организмов, реагирующих на определенные свойст-
ва среды. 

На основании всего вышесказанного можно выделить следующие важные для 
нас свойства информации. Первое свойство – это системный характер информации. 
Информация выступает средством системной организации материи и сама предпола-
гает системную организацию. Поэтому никакой ее элемент не существует изолирован-
но, вне связи с другими элементами. Этим и объясняется универсальность признаков, 
вытекающая из их информационной природы. Характеризуя предмет с точки зрения 
наличия или отсутствия у него определенного качества, свойства, признак вместе с 
тем, явным или неявным образом характеризует этот предмет и с точки зрения его 
включенности в единую систему мироздания, а также содержит в «свернутом» виде и 
информацию о мире в целом. 
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Системный характер информации проявляется и в ее универсальной предмет-
ности. Универсальная предметность информации проявляется в том, что ее содержа-
ние может быть связано с любыми явлениями и процессами физической, биологиче-
ской, социальной, духовной реальности. Соответственно, признаки, на основе которых 
формируются понятия, могут относиться к любым предметам, явлениям, процессам, 
отношениям как физической, так и идеальной природы. Предметность информации 
связана и с ее конкретностью. 

Информация в целом, рассматриваемая как атрибут материи, обладает качест-
венной определенностью и дискретностью, в чем воспроизводится дискретно-
непрерывный характер самой материи. На практике предметный характер информа-
ции проявляется в том, что информация – это всегда информация о чем-то, относя-
щаяся к определенному, качественно определенному фрагменту бытия, каковой и яв-
ляется ее предметом. 

Второе важное свойство информации – это ее субъектность. Объективные 
предпосылки субъектности возникают лишь на уровне биологических систем, с воз-
никновением двух контуров обратной связи и собственно системы познания, отсутст-
вующей у неживых объектов. Только живые системы, используя информацию, спо-
собны изменять свое поведение, приводя его в соответствие с отображаемыми свойст-
вами объектов, реагировать на изменение средовых факторов. 

Субъектность информации, составляющая основу ее ценностных характери-
стик, предопределяет избирательность информационного отображения реальности, 
проявляющуюся в познавательной деятельности субъекта. В специальной литературе 
отмечается особое качество информации, понимаемое как совокупность свойств ин-
формации, характеризующих степень ее соответствия потребностям системы. Иногда 
это качество называют релевантностью информации, в некоторых источниках оно 
обозначается как безопасность информации9. Очевидно, что именно это свойство ин-
формации лежит в основе понимания информации как ценности. 

Специалисты, всерьез сталкивающиеся с необходимостью истолкования поня-
тия информации, лучше других ощущают многозначность, широту и трудность позна-
ния этого природного явления. Именно от крупных ученых можно слышать высказы-
вания типа: «На самом деле никто не может сказать, что такое информация». Дейст-
вительно, информация, понимаемая широко, охватывает все существующее от микро-
мира (например, нанопроцессов) до макромира – познания Вселенной. 

В настоящее время общество настолько насыщено информацией и продолжает 
ею насыщаться, что формируется впечатление того, что информация – это явление, 
существующее и существовавшее всегда. Однако это не так. Следует еще раз подчерк-
нуть, что информация – это понятие не только социальное, но и биологическое. По-
этому выяснение природы и сущности информации необходимо начинать с рассмот-
рения процесса возникновения и развития форм передачи и обмена информацией в 
живой природе. 

Под информацией следует подразумевать понятие, которое существует и имеет 
смысл только в сочетании с биологической жизнью и отсутствует вне ее. В связи с этим, 
высказывание о том, что информация – это атрибут материи, следует понимать в более 
ограниченном смысле, а именно, информация – это атрибут лишь живой материи. 

Значение информации в природе связано прежде всего с необходимостью по-
лучения живыми организмами сведений об изменениях во внешней среде. Можно 
констатировать, что информация – главный инструмент адаптации и развития живой 
материи. Взаимосвязь информации и адаптации была обнаружена еще Н.Винером, 
который считал, что информация – «это обозначение содержания (сигналов), полу-
ченного из внешнего мира в процессе нашего приспосабливания к нему и приспосаб-
ливания к нему наших чувств»10. 

                                                 
9 Ловцов Д.А. Информационная безопасность больших эргатических систем: концепту-

альные аспекты // Безопасность. 1999. №3-4. – с. 157-167. 
10 Винер Норбет. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. – М.: Сов. 

радио, 1958, – с. 35. 
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Выделяют несколько форм существования, восприятия и использования ин-
формации. Это, во-первых, первичная природная информация, непосредственно вос-
принимаемая с помощью органов чувств. Затем это признаковая информация, т.е. 
информация, связывающая какие-либо явления. Для восприятия признаковой ин-
формации требуется уже регистрация такого рода связей в памяти живых организмов. 
Сигнально-коммуникационная информация возникает уже в биологических социу-
мах. Основной вид информации, используемый в человеческом обществе, – информа-
ция, выражаемая на естественном языке. Такая информация может анализироваться 
на трех семиотических уровнях: синтаксическом, семантическом и прагматическом. 

С прогрессирующим ростом объемов и значения социальной информации ус-
коряется и процесс развития форм и методов хранения, передачи и обработки данных, 
накопления знаний. Этот процесс является причиной тотальной информатизации об-
щества, которую мы можем сейчас наблюдать. Развернутое определение информати-
зации дается А.Д. Урсулом: «Под информатизацией общества понимается процесс все 
более полного овладения обществом информацией как ресурсом развития с помощью 
средств информатики с целью кардинального повышения интеллектуального потен-
циала цивилизации и на этой основе – гуманистической перестройки всей жизнедея-
тельности человека»11. 

С.Я. Янковский определяет категорию информации через «концепцию инфор-
мационного взаимодействия»12. Он пишет: «Любое взаимодействие между объектами, 
в процессе которого один приобретает некоторую субстанцию, а другой ее не теряет, 
называется информационным взаимодействием. При этом передаваемая субстанция 
называется информацией. Из этого определения следует два наиболее общих свойства 
информации. Первое – информация не может существовать вне взаимодействия объ-
ектов. Второе – информация не теряется ни одним из них в процессе этого взаимодей-
ствия. Собственно, основным понятием здесь является информационный процесс. Са-
ма же информация – это концентрированное выражение состояния этого процесса на 
некотором условно завершенном его этапе. Информация появляется во время взаимо-
действия и исчезает вместе с ним». Это достаточно общее и близкое к универсальному 
определение, но оно нуждается в конкретизации и разъяснениях. 

Большой интерес представляют определения, предложенные представителями 
телеологического направления, связывающие информацию с понятием оператора. 
Так, В.И. Корогодин 13 исходит из ситуации достижения некоторого события в качестве 
цели, из понятия целенаправленного действия и его комплексных характеристик, а 
также оператора информации, построенного с учетом цели на основании некоторой 
информации. Информация определяется как совокупность правил, приемов и сведе-
ний, необходимых для построения оператора информации, формируемого ради дос-
тижения данной цели. 

Понятие оператора информации используется и другими специалистами, рабо-
тающими в области информатики. Так, Э. Соснин пишет: «Информация (i) – это сово-
купность приемов, правил или сведений, необходимых для построения оператора. 
Другими словами, информация – это руководство к действию. Оператор информации 
(Qi) – любой механизм, построенный по указаниям некоторой предсуществующей ему 
информации, применение которого в условиях S приводит к желаемому результату Z. 
Оператор информации создается или организуется так, чтобы его вмешательство в 
спонтанный ход событий приводило к увеличению вероятности достижения некото-
рой фиксированной цели Z. Таким образом, оператор всегда устроен целесообразно. 

                                                 
11 Урсул А.Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику. – М.: 

Академия общественных наук, 1990, – с. 174. 
12 Янковский С.Я. Концепция общей теории информации. – М.: Бета-Издат, 2000. 
13 Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. Пущино: Пущинский научный центр 

АН СССР, 1991. 
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Оператор похож на реализующее устройство, но с одним существенным отличием. Бу-
дучи материализованным, он далее не нуждается для своей работы в контакте с ин-
формацией»14. 

Г.Б. Жданов выделяет три вида информации в качестве наиболее важных и 
принципиально различающихся в биологической науке: генетическую, логическую и 
образную. Генетическая информация дает возможность осуществлять особый, харак-
терный только для живой материи, способ ее самоорганизации, в частности, обеспе-
чивать сохранение и передачу во времени данных и программ адаптации, реагирова-
ния и развития живых организмов. Логическая информация позволяет строить рас-
суждения, сопоставления и выводы. Образная информация воспроизводит характер-
ные черты различных объектов без расчленения их на элементы15. 

Переходя к социологической функции информации, необходимо из предло-
женных выше трех видов информации выделить генетическую информацию и доба-
вить к этому списку информацию управления, а также информацию, воспринимаемую 
как знание. 

Учитывая все вышесказанное можно сформулировать сложное определение 
информации, включающее несколько составляющих. Информация – это сложный по-
нятийный конгломерат, объединяющий: сведения о текущей ситуации, в том числе о 
состоянии и изменениях среды, ее отдельных объектов и явлений; сведения, форми-
руемые и используемые для организации наших действий и управления; сведения, 
получаемые и накапливаемые в качестве знаний; а также сведения и программы, за-
ложенные в нас природой и обеспечивающие наше биологическое развитие и в значи-
тельной степени определяющие наше поведение. 

В качестве существенного вклада в понимание онтологической сущности ин-
формации можно считать тезис В.М. Жеребина, что: «Вопреки распространенным 
представлениям информация не является атрибутом материи вообще, а появляется 
только с возникновением биологической жизни и становится ее неотъемлемым атри-
бутом. Информация является одновременно потребностью, инструментом и результа-
том существования живой материи»16. 

Подводя итог, можно резюмировать, что на современном этапе развития науки 
практически невозможно дать единое, универсальное и строгое определение понятия 
информации, объединяющее его биологический, социальный и технический смыслы. 
Попытки выработки такого определения приводят либо к слишком абстрактному тол-
кованию информации, либо требуют большой дополнительной интерпретации и рас-
шифровки. 

Рассуждая об информации, нельзя иметь в виду только социальную информа-
цию; информация – это общебиологическая категория. Информация служит важней-
шим инструментом адаптации и развития живых организмов, и именно адаптация яви-
лась стартовым условием для запуска процесса формирования информации в природе. 

Формирование и использование языка делают информацию воспринимаемой 
всеми членами социума, достаточно свободно передаваемой во времени и в простран-
стве, пригодной для употребления в разного рода социумах и обществе в целом. Во-
преки распространенным представлениям информация не является атрибутом мате-
рии вообще, а появляется только с возникновением биологической жизни и становит-
ся ее неотъемлемым атрибутом. Информация является одновременно потребностью, 
инструментом и результатом существования живой материи. 

                                                 
14 Соснин Э.А. Информационный оператор и рекламная деятельность // Экономика 

рекламы. Томск: Томск. гос. ун., 1999. 
15 Жданов Г.Б. Выбор естествознания: 8 принципов или 8 иллюзий рационалима. Рос-

сийская академия наук./ Философские науки. Проблемы рациональности. Выпуск I, 1995. 
16 Жеребин В.М. Феномен информации: еще одна попытка интерпретации // Экономи-

ческая наука современной России, 2007, №2(37). 
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C точки зрения постнеклассических онтологических представлений особого ис-
следования заслуживает пространство города. Оно тесно связано с социальным про-
странством как социально освоенной частью пространства природы, хотя и имеет оп-
ределенные специфические особенности, с пространством культуры, с жизненным 
пространством. В отличие от природного, городское пространство имело и имеет осо-
бую структуру, подчиненную задачам и функциям человеческой деятельности. Терри-
ториальные и географические связи отдельных социальных институтов внутри город-
ского пространства традиционно соотносятся с порядком организации городской 
жизни. Город в любом своем проявлении и воплощении – это, прежде всего организа-
ция, а, значит, подразумевает существование определенного пространственного и 
временного порядка. Сакральные, социальные и частные формы городской жизни при 
этом всегда соотносятся строго определенным образом, образуя собственную сложную 
структуру. Оптимизация форм сосуществования городской жизни и определяет на-
правление развития любого города. 

Историческая ретроспектива исследования городского пространства связана с 
осознанием его метафизических, незыблемых оснований, интерпретируемых в рамках 
антропологического, экзистенциального, феноменологического подходов. Город, даже 
огромный, всегда пространственная и временная сингулярность, географическая и то-
пографическая особенность, особая точка, с которой связана определенная мифологе-
ма, сакральное построение, экзистенциальное переживание. Город всегда связан с 
круговоротом, повтором, циклом, периодом. И он, даже самый маленький, всегда есть 
центр, имеющий определенную окрестность. Город связан с определенной простран-
ственной экспансией, он «протягивает щупальца» все дальше и дальше, это простран-
ственно развивающаяся структура. В отличие от прочих поселений, городское про-
странство всегда имеет значительную вертикальную составляющую, город растет не 
только вширь и вдаль, но и ввысь. 

Применительно к городу следует ввести многоуровневые смыслы понятия 
«пространства». Это и физическое, и географическое, и топологическое, и социальное, 
и культурное пространства. Если говорить о пространстве города, то уместно вспом-
нить и об аристотелевском понимании пространства как места и вместилища разнооб-
разных объектов, и о пространстве как порядке существования всего данного или яв-
ляемого в чувственном восприятии (Лейбниц), и о пространстве как насквозь органи-
зованной реальности со своей собственной системой координат, как центре бытия. 

Город, в первую очередь, конституируется определенным набором внешних 
факторов, окружающей средой, возникает в определенной точке пространства. Эта 
точка характеризуется различной степенью удобства географо-климатического поло-
жения, а также различной интенсивностью экономических потоков, через него прохо-
дящих. Разнообразие этих показателей и формирует специфические для данного го-
рода «социальные формулы». Городское пространство – сложное многоструктурное 
образование, включающее в себя целый комплекс пространств, основополагающим из 
которых является физическое пространство. 
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Исторически сложилось так, что социальное городское подпространство со 
временем вытесняет сакральное и частное и начинает преобладать. Появление, суще-
ствование и расширение «полезных пространств» (М. Фуко), т.е. пространств, связан-
ных с общественной деятельностью, производством, торговлей, болезнями, смертью 
преимущественно и определяет динамику развития любого города. 

Конституирование виртуалистики как постнеклассической дисциплины потре-
бовало привлечения некоторых революционных топологических идей. Сложность 
виртуальных пространств подразумевает использование иных, чем классические, гео-
метрических представлений. Городское пространство, традиционно воспринимаемое 
как многомерное и многоуровневое, также не укладывается в рамки классического 
описания. 

Если говорить о городе как специфическом виртуальном пространстве, то сле-
дует признать, что возможная многомерность – одно из основных его отличий от ре-
ального физического пространства. Более того, размерность виртуального городского 
пространства может изменяться в зависимости от времени и координат. Именно для 
подобных пространственных построений в неклассической топологии и виртуалисти-
ке введено понятие топоса – пространства с переменной размерностью и нетриви-
альной топологией. Нетривиальная топология подразумевает, что подобное простран-
ство может не являться континуумом, т.е. оказывается несвязным, имеет множествен-
ные сингулярности, особенности, «дырки», «прорехи». 

Топосы представляются обобщенными топологическими вместилищами для 
всех возможных математических структур и умозрительных процессов. Подобные не-
тривиальные топологические феномены в настоящее время широко используются для 
объяснения и осмысления многих явлений виртуалистики. Топосы играют важную 
роль в космологии при объяснении процессов, происходивших в период формирова-
ния Вселенной на этапе так называемой Протовселенной, когда физическое простран-
ство еще только формировалось и не обладало нынешними многочисленными сим-
метриями. Свойственная виртуальным процессам кратковременность, изменчивость, 
хаотичность, осмысляется на основе той принципиально новой динамики, которую 
приобретают в виртуальном мире топологические структуры. 

По-видимому, нечто подобное описывал П.Флоренский в своей работе «Мни-
мости в геометрии»: «…мы наглядно представляем себе, как, стянувшись до нуля, тело 
проваливается сквозь поверхность… и тогда наступают качественно новые условия 
существования пространства… Все пространство мы можем представить себе двойным, 
составленным из действительных и совпадающих с ним мнимых гауссовых коорди-
натных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мни-
мой возможен только через разлом пространства и выворачиванием тела через самого 
себя». Таким образом, специфическим свойством виртуального пространства являют-
ся нетривиальная топология и динамически меняющаяся размерность. 

В настоящее время в виртуалистике принято считать, что существование топоса 
является непременным условием виртуализации реальности, и напротив, виртуализа-
ция обуславливает появление определенного топоса. 

Топосы связаны с искусственным созиданием виртуальных миров с творчески-
ми процессами. В современной техногенной культуре виртуальное зачастую предстаёт 
не как спонтанно возникшее в творческом воображении, а как искусственно создан-
ный коллаж. Однако любой коллаж представляет собой объект нетривиальной топо-
логии и динамически меняющейся размерности. Виртуальные миры учат нас работать 
с принципиально новыми структурами мира Идеальных объектов – структурами 
монтажа, гипертекстов. Они являются одним из рабочих методов постмодернизма. 
Постмодернизм строит виртуальные вселенные, иногда совершенно абсурдные и 
нарушающие причинно-следственные связи, и именно в силу этого производящие 
на людей особо сильное воздействие. И, как правило, любое подобное построение 
созидает пространство с динамически меняющейся размерностью и сложной топо-
логией – топос. 
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Традиционное понимание виртуальных миров ведет к необычным, парадок-
сальным структурам: они начинаются в человеческом сознании, а заканчиваются в 
изучаемых объектах. В математике, в топологии, такие структуры называются неотде-
лимыми. Именно такие открытые динамические структуры структуры предлагал ис-
пользовать М. Хайдеггер в своих лекциях о Пармениде в 1940 г., для глубокого осмыс-
ления и понимания философской категории «свобода». В настоящее время известно, 
что сущностно связанный со свободой хаос, а значит, и виртуальность подразумевают 
существование необычных топологических структур. Представления о топосе всегда 
интуитивно воспринимались как неотъемлемые свойства нефизических и внефизиче-
ских объектов. Расширяющиеся и сужающиеся пространства, пространственные осо-
бенности, иные миры многократно описаны в литературе. Литература не только сама 
создавала виртуальные образы, но и предчувствовала, предвосхищала существование 
виртуальных физических миров, даже описывала их. Вспомним «Божественную коме-
дию» А. Данте с его сложным структурированным адом, «Алису в стране чудес»  
Л. Кэрролла с мышиной норой, меняющей размеры, время и причинно-следственные 
отношения, или «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, с раздвигающимся пространст-
вом и замершим временем. Самым ярким примером топоса является «сквожение фи-
зического мира», приводящее к изменению числа пространственных и временных ко-
ординат, а также размеров самого пространства, описанное Д. Андреевым в «Розе ми-
ра». Зримым примером топоса может служить практически любое произведение сюр-
реалистической живописи, например, полотна С. Дали или И. Босха. 

Городское пространство обладает основным свойством топоса – оно изменчи-
во и динамично. Ю. Лотман так сказал о динамичности Петербурга: «Это глубо-
чайшая иллюзия думать, что подвижное меняется, а каменное запечатлевает. Именно 
каменное – лицо этого города. Потому что он каменный, потому что он неподвижен, 
потому что он прибит железным гвоздем к географии, – он стал динамичным. Он как 
волновой камень, он бросает в культуру, он принимает из культуры. И, наконец, он 
вторгается извне. Когда некоторый организм оказывается в какой-то среде, то он, с 
одной стороны, стремится уподобить эту среду себе, переделать ее под себя, а, с другой 
стороны, среда стремится подчинить его себе. Это постоянно создает сложную дина-
мику взаимодействия». 

Доминирующий модус существования людей, населяющих городское простран-
ство – это подвижность. Термин «номады» (ведущие кочевой образ жизни) при этом 
обозначает социальные единицы, которые населяют некое пространство и определяют 
его свойства. Номадические траектории специфичны, поскольку номадическое про-
странство является «гладким», не имеющим внутренней структуры. Номадическое 
пространство не является неограниченным: оно всегда находится между неосвоенным 
и структурированным пространствами, является примером беспорядка и аномическо-
го хаоса. В результате образ одного и того же города в восприятии разных динамич-
ных людей предстает по-разному. Даже прогулка «по» для двух собеседников будет 
прогулкой по разным местам, ибо одно и то же с формальной стороны может быть 
различным со смысловой стороны. Соответственно, пространство города включает не 
только всевозможные здания и сооружения, но и является хранилищем различных 
кодов, знаков, возможностей реализованных и нереализованных, иллюзий, мифов и 
т.д. Именно в пространстве города реализуется стыковка разного рода, национальных, 
социальных, стилевых кодов и текстов, осуществляется их перевод и перекодировка. 

Город представляет собой и архитектурный топос. Формообразование ан-
самблей городов есть синтез архитектонических искусств: архитектуры, зодчества, 
градостроительства, дизайна, рекламы, ремесел, декоративно-прикладного искусства. 
Творческие принципы построения сложных пространственных форм приводят к раз-
граничению на уровни и группы искусств, образующих многоуровневое и разномер-
ное пространство городского ансамбля в комплексах продуктов многоликой архитек-
тонической культуры общества. Физическое пространство любого города представляет 
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собой средоточие всевозможных зданий, сооружений, конструкций: разнообразные 
архитектурные ансамбли, памятники, культурные и спортивные центры, объекты бы-
тового назначения, жилые дома, магазины, государственные учреждения, промыш-
ленные предприятия. Сюда же включаются различные пешеходные пространства, 
скверы, парки, площади и т.п. Творческие принципы построения сложных простран-
ственных форм приводят к разграничению на уровни и группы искусств, образующих 
пространство городского ансамбля в комплексах продуктов многоликой архитектони-
ческой культуры общества. 

Городской ландшафт всегда обладает топологическими особенностями. Для 
любого наблюдателя его размерность и связность непрерывно меняется, в нем всегда 
найдутся нетривиальные сооружения и объекты. 

Подобно произведению архитектуры, город представляет собой конструкцию в 
пространстве, но гигантского масштаба, нечто такое, что можно воспринять только за 
продолжительное время. Поэтому проектирование города – это временное искусство, 
хотя в нем редко удается использовать контролируемую последовательность, харак-
терную для других временных искусств, например музыки. В разных ситуациях и для 
разных людей порядок города перевертывается, перебивается, рассекается или вовсе 
отбрасывается. Город можно воспринимать при любом освещении и при любой пого-
де. В любой момент здесь всего гораздо больше, чем глаз способен различить, чем ухо 
способно расслышать; вид или обстановка словно ожидают, чтобы их исследовали. Все 
воспринимается не само по себе, а в отношении к окружению, к связанным с ним це-
почкам событий, к памяти о прежнем опыте. Возможно, Невский проспект или Твер-
ская, перенесенные в иное пространство – в пустыню или пространство степи – будут 
напоминать проспекты наших столиц, но, тем не менее, восприниматься будут по-
другому. У всякого горожанина есть свои ассоциации, связанные с какой-либо частью 
города, и этот персональный образ пронизан воспоминаниями и значениями. 

Город не только объект, воспринимаемый (и, возможно, доставляющий удо-
вольствие) миллионами людей, различающихся социальной позицией и характером. 
Это еще и продукт деятельности множества застройщиков, постоянно изменяющих 
его структуру на основе собственных соображений. Будучи в общих очертаниях неко-
торое время стабильной, эта структура постоянно изменяется в деталях, а ее рост и 
форма поддаются контролю только частично. Здесь не бывает окончательного резуль-
тата, а только непрерывная последовательность состояний. Не удивительно поэтому, 
что искусство формирования городов – это искусство особого рода, обособленное и от 
архитектуры, и от музыки или литературы. 

Ярким примером архитектурного топоса может служить т.н. «перетекающее 
пространство» с постепенным наращиванием одних свойств при убывании или сохра-
нении других, в частности, система озеленения города, объединяющая пригородную 
зеленую зону, лесопарки, городские парки, скверы, бульвары, или коммуникационная 
городская система, постепенно переходящая от скоростных и обходных дорог к глав-
ным городским улицам и пешеходным путям. 

«Ситуация топоса» многократно усиливается эпохой постмодерна. Постмодер-
низм характеризуется новыми поверхностностями, основанными на культуре вирту-
альных образов; усилением новых, ускоренных форм частной мимолетности; и изме-
нениями в прожитом опыте самого застроенного пространства, в котором главными 
ожидаемыми эффектами являются доминирование и дезориентация. Возникающему 
гиперпространству «застроенного окружения», заявляющему о себе как о тотальном 
пространстве, законченном мире, миниатюрном городе, обеспечивающем условия для 
нового способа объединения индивидуумов — гипертолпы, противостоять невозмож-
но, считают урбанологи 

В постмодернистских кварталах современных мегаполисов зеркальная поверх-
ность зданий отталкивает внешний мир точно так же, как зеркальные очки создают 
взаимоотношения агрессии-пассивности между их носителем и наблюдателем. По-
добные комплексы-гиперпространства открывают глазу лишь искаженное изображе-
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ние всего, что их окружает. Лифты и эскалаторы внутри гиперпространств отправляют 
субъекта в тревожное вертикальное путешествие, сознательно лишая индивидуума 
способности выбирать свой путь. Новые формы познавательной ориентации, соответ-
ствующие этим новым глобальным и местным гиперпространствам, выработать доста-
точно сложно. К. Линч предлагал декодировку пространства посредством своего рода 
«морской лоции», вводя пространственные «грани» и «узлы», помогающие связать 
воображаемые и реальные условия существования способом, который учитывает пост-
структуралистское откровение о том, что не может быть никаких истинных карт, ни-
какого соответствия между текучестью мира и статичной системой концепций, кото-
рую мы на него накладываем. 

Помимо размерности, любое пространство обладает такими характеристиками, 
как связность и непрерывность. Виртуальное пространство, как правило, определяется 
существованием множества сингулярностей. Мы полагаем, что главными особенно-
стями городского топоса являются его жители, люди, горожане, индивиды. Подвиж-
ные элементы в городе, и особенно люди и их деятельность, столь же существенны, 
как его неподвижные материальные части. Мы не только зрители этого спектакля, мы 
сами – его участники. Чаще всего наше восприятие города отнюдь не последователь-
но, оно скорее фрагментарно, переплетено с другими заботами. Почти все чувства 
подключены к этому процессу, и результирующий образ создается их взаимодействи-
ем. «Своими каждодневными хождениями взад и вперед люди ткут сеть путей следо-
вания вокруг главных осей города. Эти ежедневные перемещения, связанные с рит-
мами работы, актом прихода и ухода, ведут из периферии в центр, потом из центра на 
периферию. Таким образом, весь комплекс улиц и площадей взят в сознании человека 
в единую цепь. Поэтому не существует никакого совпадения между планом города, ко-
торый дает карта, и образом, который возникает в воображении человека при звуча-
нии его названия, при воспоминаниях». В результате город выступает как гигантский 
динамически меняющийся коллаж, где линейное и плоское соседствуют с трехмер-
ным, где возникают подпространства больших размерностей. 

В любом топосе, в любом виртуальном пространстве существует свое собствен-
ное виртуальное «время». Виртуальность требует новой постановки проблематики 
континуума: человек получает возможность объективировать способ, которым время 
является ему, создавать длительность. Временные параметры компьютерной вирту-
альной реальности, например, задаются человеческим сознанием и опосредуются 
компьютерными устройствами. Если процессы в природе протекают в реальном фи-
зическом времени, а координация между ними в сознании формируется в рамках ес-
тественной установки временного восприятия, то при конституировании виртуальной 
реальности возможно устанавливать любые временные масштабы и длительности, 
удобное временное протекание событий. Развертывание проектированных в вирту-
альной реальности объектов уже содержит в себе предварительно заложенные пара-
метры времени. 

Возможность делать со временем все, что угодно – особенность творения вирту-
альной реальности и погружения в виртуальное пространство, парадокс виртуального 
бытия. Подобное свойство можно определить на языке нелинейной динамики, в кото-
рой существование определенных пространственных и временных масштабов называ-
ется скейлингом. В случае виртуального времени скейлинг не определен, произволен, 
не является объективным свойством происходящих процессов. В настоящее время по-
лагают, что виртуальное время обладает индетерминированным скейлингом. 

Как правило, течение времени в виртуальном пространстве ускоряется благо-
даря реальным причинам, этот факт связан с огромной скоростью распространения 
информации в виртуальных пространствах, с изменчивостью, динамичностью, корот-
ким временем жизни самой виртуальности. Даже в тех случаях, когда временные 
масштабы специально не выбираются, виртуальные времена оказываются существен-
но меньшими времен протекания аналогичных реальных процессов. 
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Виртуальное время оказывает заметное влияние на городское время: под влия-
нием первого второе тоже заметно ускоряется, все более и более влияя на реальность. 
Жизнь в современном городе бежит, летит, мелькает, оказывается более быстротечной, 
чем вне городской среды, и гораздо более стремительной, чем еще совсем недавно. 
Процессы и операции, на которые до глобальной компьютеризации требовали дней или 
даже месяцев, сегодня происходят в течение нескольких минут или даже секунд. 

Однако в ряде случаев виртуальное время замедляется. Осознанное замедление 
времени – прием, необходимый при проведении компьютерных экспериментов с про-
цессами, имеющими малую длительность в природе (например, с квантовомеханиче-
скими), но приобретающими большую длительность в результате численного модели-
рования. Однако возникают особые ситуации, особые психические состояния челове-
ка, особые пограничные состояниях духа, когда личностное время значительно замед-
ляется. По-видимому, именно замедление времени может быть связано с острыми 
проявлениями человеческой экзистенции. 

В некоторых случаях течение времени в виртуальном пространстве может об-
ращаться, возникает инверсия времени, движение вспять: возможны временные пу-
тешествия не только в прошлое, но и в будущее. Инверсия времени присуща не только 
многочисленным компьютерным играм, но типична для множества научных компью-
терных экспериментов. Обратимость времени – основной принцип компьютерного 
моделирования естественных процессов в физике, нелинейной динамике и синергети-
ке, поэтому возможность инверсии времени – принципиальная особенность большого 
числа компьютерных программ. Однако, инверсия времени свойственна и такому вир-
туальному образованию, как память, воспоминания обращают время вспять не хуже 
компьютерных программ. Обратимость виртуального времени делает виртуальную 
реальность более симметричной, и в некотором смысле более совершенной, чем фи-
зическая реальность. Многие процессы, которые в актуальном мире являются необра-
тимыми, в виртуальной реальности могут обращаться, что оказывается чрезвычайно 
важным для научных экспериментов, проводимых с помощью компьютеров. 

В виртуальном пространстве возможны даже ситуации когда, время исчезает 
вообще. На феномен «исчезновения времени» в «виртуальных ситуациях» впервые 
обратил внимание С.С. Хоружий. В самом деле, достаточно при изучении феномена 
времени каким-то образом добиться нарушения некоторых топологических структур-
ных свойств – и оно перестает быть длительностей. Подобные необычные ситуации 
обсуждал в сое время еще Г. Рейхенбах. 

Таким образом, виртуальное пространство и виртуальное время города сущест-
венно обладают особыми свойствами. Виртуальное пространство обладает многими 
свойствами не физического, а идеальных математических пространств, например, 
большой или переменной размерностью. Виртуальное время аналогично идеальному 
времени, заложенному в основных физических законах, которые, как известно, ничем 
не обусловливают необратимость времени, которая появляется только в реальности. 
Таким образом, виртуальное городское пространство топологически нетривиально, 
динамически меняет размерность и фрактально, представляет собой топос; виртуаль-
ное время обладает индетерминированным скейлингом (неопределенным временным 
масштабом) и инверсией. 

Таким образом, жизнь современного города определяется творением множест-
ва виртуальных пространств: компьютерного и телевизионного киберпространства, 
виртуального пространства, создаваемого СМИ и индустрией рекламы и пропаганды, 
виртуального пространства городского мифа, виртуального ландшафта. Все виртуаль-
ные пространства синергийно взаимодействуют, порождая единое виртуальное про-
странство города. 

Городская культура приобретает существенную виртуальную составляющую, 
элементами которой являются виртуальные культурные феномены: виртуальные 
культурные коммуникации, виртуальные научные изыскания, виртуальные развлече-
ния, продукты рекламы, образы, создаваемые СМИ и PR-технологиями. 
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Значительным итогом виртуализации городской жизни является приобщение 
значительного числа современных горожан к типу человека виртуального, многие 
личностностные потребности которого удовлетворяются именно в виртуальных про-
странствах. 

В этих условия современный город приобретает черты топоса, пространства с 
динамически меняющимися топологическими и метрическими характеристиками. 
Характеристиками городского топоса являются динамичность и изменчивость, хао-
тичность ландшафтных и архитектурных характеристик, экспансия, отсутствие единой 
четко выраженной структуры. 

Таким образом, город в целом виртуализируется, приобретая специфические 
свойства виртуальных феноменов. 
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Реализация стратегии регионального развития предполагает системное реше-
ние всего круга задач, связанных с формулировкой приоритетных целей, созданием и 
практическим внедрением механизма управления. Необходимым условием системно-
го подхода в этой связи является определение и целенаправленное преобразование 
ядра системы, которое обеспечивает ее стабильное функционирование. «Оно (ядро – 
авт.) занимает центральное положение в сферической модели системы; вокруг ядра 
существует его оболочка, состоящая из отдельных понятий, более низкого уровня 
обобщений; ядро – главный, важнейший, сущностный элемент, а поэтому имеет 
функцию обобщения, интегрирования, управления, т.е. функцию главного посредника 
во взаимоотношениях между элементами системы; ядро возникает и развивается; оно 
имеет связь с системообразующим фактором»1. 

                                                 
1 Поддубный Н.В. Онтологический статус и гносеологическое значение понятия // Сис-

темный подход в современной науке. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 393. 
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В качестве такого ядра выступает его институциональная подсистема, пред-
ставляющая собой административный комплекс регионального (государственного и 
муниципального) управления (АКРУ) и тяготеющих к нему общественно-полити- 
ческих организаций. 

Понятием административный комплекс регионального (государственного и му-
ниципального) управления мы определяем систему организаций, осуществляющих 
управление регионом на основе применения технологий подготовки, принятия и ис-
полнения управленческих решений с помощью специальных средств, систематического 
и специализированного воздействия и административной ответственности. В структур-
ном отношении АКГУ совпадает с представительными и исполнительно-распоряди- 
тельными органами государственного и муниципального управления. 

В условиях, когда гражданское общество и гражданское участие в минимальной 
степени проявляются в управлении, именно деятельность АКРУ определяет протека-
нии всех этапов управленческого цикла: планирование, принятие решений, организа-
цию деятельности, анализ ее результатов и постановку новых задач. 

В силу данного обстоятельства необходимо констатировать, что качество инсти-
туциональной составляющей в решающей степени предопределяет перспективу мо-
дернизации всех сфер жизнедеятельности региона. Следовательно, в процессе разра-
ботки стратегии регионально развития необходимо предусмотреть адекватные преоб-
разования уже существующей организации управления, тем более, что она, как прави-
ло, никогда не является оптимальной. Более того, институциональные изменения 
должны быть изначально запланированы, определены принципы, на которых они 
строятся, и границы допустимых перемен. 

По нашему мнению, процесс совершенствования институциональных основ ре-
гионального управления может быть представлен как процесс их инновационного са-
монастраивания. Под инновационным самонастраиванием мы понимаем целенаправ-
ленное формирование в структурах регионального управления специфической иннова-
ционно восприимчивой среды, обеспечивающей их лидирующее участие в региональ-
ной модернизации. По своей сути, это технологически выстроенный процесс мобилиза-
ции потенциала системы регионального управления в для достижения цели улучшения 
качества жизни населения. Определение «самонастраивание» в данном случае подчер-
кивает, что, в конечном итоге, институциональные изменения, несмотря на их «задан-
ность» рамками федерального правового поля, осуществляются по инициативе органов 
субъекта Российской Федерации и в наиболее приемлемой для него форме. 

Применение технологии инновационного самонастраивания применительно к 
региональному управлению представляется наиболее сложной задачей в силу ряда 
причин. Во-первых, в большинстве регионов пока не накоплено значительного опыта 
инновационного развития и – главное – управления инновационными процессами. Во-
вторых, не вполне ясно, чем определяются границы инновационных решений. Пробле-
ма здесь заключается в том, что, с одной стороны, бюрократическая составляющая 
структур регионально управления способствует рутинизации деятельности. С другой 
стороны, велика цена ошибки, так как любые инновации влияют на судьбы людей, ме-
няя их образ жизни и в какой-то степени ценности. Крайне существенно, что инноваци-
онные проекты и программы обычно предполагают перестройку организационных 
структур, предъявляют новые, чаще всего повышенные, требования к чиновникам. 

Между тем, именно инновационные решения являются мощным фактором, 
способным активизировать не только организационную, но и социальную среду, вы-
вести ее на качественно новый уровень самоорганизации. Это интеграционное и одно-
временно мобилизующее свойство инноваций исследователи отмечают применитель-
но к любому уровню управления. Так известный аналитик С.Кургинян, оценивая усло-
вия, необходимые для технологического прорыва России, пишет: «Вообще же для 
Прорыва нужно какое-то «супер». Объявите полет на Марс в 2027 году! И убедите 
страну, что это нужно! И начнется Прорыв!»2. 

                                                 
2 Кургинян С. Техносфера: условия прорыва // Завтра. – 2007. – № 27. – С. 2. 
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Но подобный прорыв становится возможным только тогда, когда он подкреп-
лен целенаправленно созданным потенциалом АКРУ. При этом под потенциалом ад-
министративного комплекса регионального управления мы понимаем совокупность 
возможностей (организационных, кадровых, информационно-аналитических, техно-
логических) эффективного управления регионом, обеспечивающих последовательное 
решение задачи повышения качества жизни населения. В свою очередь, он представ-
ляет собой комплекс потенциалов, характеризующих состояние и развитие отдельных 
сфер государственного и муниципального управления. 

Прежде всего, это организационный потенциал системы регионального (госу-
дарственного и муниципального управления), представляющий собой систему струк-
турно-функциональных характеристик государственных и муниципальных органов, 
обеспечивающих достижение целей управления. 

Отметим, что именно организационные аспекты модернизации региональной сис-
темы управления чаще всего принимаются во внимание и являются объектом воздейст-
вия, тем более, что именно на них сделан акцент в концепции административной рефор-
мы. С учетом сформулированных в Концепции задач, формирование и развитие органи-
зационного потенциала системы государственного и муниципального управления Белго-
родской области осуществлялось в последние годы по следующим направлениям: 

1) обеспечение эффективности деятельности представительных органов власти; 
2) совершенствование системы органов исполнительной власти, посредством 

оптимизации организационной структуры в органах исполнительной власти области, 
государственных органах области; 

3) развитие местного самоуправления в целях обеспечения стабильности в ре-
шении социальных вопросов жизнедеятельности населения и функционирования сис-
тем жизнеобеспечения жителей региона. С 1 января 2008 г. органы местного само-
управления Белгородской области вновь образованных городских и сельских поселе-
ний приступили к решению вопросов местного значения в полном объеме. 

Сегодня можно констатировать, что по каждому из этих направлений области 
удалось значительно продвинуться вперед. 

Тем не менее, до настоящего времени остается нерешенным ряд проблем фор-
мирования и развития организационного потенциала государственного и муници-
пального управления. В том числе: отсутствие научно обоснованной концепции и про-
граммы организационного развития системы государственного и муниципального 
управления области; отсутствие системы оценки деятельности исполнительно-
распорядительных органов на муниципальном уровне; низкая эффективность внедре-
ния практики аутсорсинга государственных услуг и отсутствие такого механизма в от-
ношении муниципальных услуг; недостаточная эффективность взаимодействия орга-
нов государственной власти области и органов местного самоуправления. 

Второй составляющей потенциала АКРУ является кадровый потенциал, пред-
ставляющий собой интегральную характеристику персонала государственной и муни-
ципальной службы, определяющую способность государственных и муниципальных 
служащих, объединенных структурные подразделения, качественно и в срок обеспе-
чивать решение задач управления. С учетом приоритетов административной реформы 
и реформы государственной службы формирование и развитие кадрового потенциала 
системы государственного и муниципального управления Белгородской области осу-
ществляется по следующим направлениям: 

1) формирование единой кадровой политики на территории области, обеспече-
ние заинтересованного участия различных структур в решении стратегических вопро-
сов развития кадрового потенциала области; 

2) улучшение качественного состава служащих, посредством организации кон-
курсного отбора специалистов на должности служащих, формирования и эффектив-
ного использования резерва кадров, реализации планов непрерывного образования 
кадров. С 2001 г. в Белгородской области принимается ежегодно обновляемая про-
грамма профессионального развития государственных и муниципальных служащих; 
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3) внедрение системы оплаты труда по результатам оценки результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих. С 2007 года в ор-
ганах исполнительной власти области введена новая система оплаты труда граждан-
ских служащих, основанная на оценке достижения показателей результативности 
профессиональной служебной деятельности, определяемых в должностных регламен-
тах и служебных контрактах. В этих целях разработаны показатели результативности 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих области с учетом 
целей и задач государственных органов; 

4) повышение престижа государственной и муниципальной службы и совер-
шенствование организационных структур, методов и технологий кадровой работы. 

Однако кадровая составляющая потенциала административного комплекса ре-
гионального управления относится к числу наиболее «проблемных» в силу особенно-
стей управленческой деятельности. Работа с кадрами представляет то самое «основное 
звено», ухватившись за которое, как образно писал в свое время один из забытых ныне 
классиков, можно вытащить всю цепь управленческих проблем. В частности, пробле-
ма ресурсов, в конечном счете, сводится не столько к их количеству, но к эффективно-
сти использования. А это прямо зависит от качества кадрового потенциала государст-
венных и муниципальных структур. 

И вполне понятно, что, несмотря на значительные «прорывы» в кадровой по-
литике, осуществляемой в Белгородской области, в регионе сохраняется ряд проблем 
формирования и развития кадрового потенциала. К ним относятся: низкая эффектив-
ность работы с кадровым резервом государственной гражданской и муниципальной 
службы; недостаточная мотивация государственных и муниципальных служащих к 
профессиональному развитию; отсутствие научно обоснованных критериев оценки 
результативности деятельности государственных и муниципальных служащих. В ре-
гионе, фактически, только создается эффективная системы адаптации управленческих 
кадров. По-прежнему остается низкой эффективность внедрения практики конкурс-
ного отбора в работу с персоналом муниципальной службы, которая, несмотря на от-
сутствие нормативного закрепления должна рассматриваться как наиболее эффектив-
ный способ рекрутирования кадров. 

Разработка и реализация модернизационной стратегии регионального разви-
тия требует во многих случаях принципиально новых решений, касающихся самого 
содержания управленческой деятельности, способов ее проектирования и практиче-
ского осуществления. Эти решения не могут быть найдены без планомерного интел-
лектуального поиска. Очевидно, что качественное усложнение управленческих задач 
предъявляет повышенные требования к управленческому ресурсу, который становит-
ся не просто определяющим фактором общественного развития, но приобретает инте-
грально-интеллектуальный характер3. Подобная модификация должна с неизбежно-
стью сопровождаться интенсивной аналитической деятельностью, которая, «нераз-
рывно связана с процессом интеллектуального взросления человечества»4. 

В силу данного обстоятельства возрастает роль информационно-аналити- 
ческого потенциала АКРУ, который рассматривается как совокупность информацион-
но-аналитических ресурсов и технологий их использования в практике управления. 

Информационно-аналитическая работа (ИАР) выступает как необходимый 
элемент государственного управления, как деятельность, объединяющая в себе мето-
дологию информационно-исследовательской работы, ее организационное обеспече-
ние, а также технолого-методологическое обеспечение разработки и создания инстру-
ментальных средств для ее ведения. В.Д. Попов пишет: «Знание социальных, медий-
ных законов, коммуникативных законов государственными служащими, умение при-

                                                 
3 Основы современного социального управления: теория и методология: Учебное посо-

бие / Под ред. В.Н. Иванова. – М.: Экономика, 2000. – С. 14. 
4 Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация 

информационно-аналитической работы. – М.: РУСАКИ, 2004. – С. 10. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 2 (57) 2009 
 
 

 

84 

менить их в своей профессиональной деятельности представляет мощный информа-
циологический ресурс государственной службы»5. 

Формирование и развитие информационно-аналитического потенциала систе-
мы государственного и муниципального управления Белгородской области осуществ-
лялось по следующим направлениям: 

1) эффективное формирование и использование информационных ресурсов об-
ласти и обеспечение широкого, свободного доступа к ним. С 2002 года в области ве-
дется работа по созданию и развитию единого информационно-телекоммуни- 
кационного пространства Белгородской области, представляющего собой интеграцию 
информационных инфраструктур; 

2) обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие неза-
висимых, социально ориентированных средств массовой информации. В 2006 году 
создан информационный портал государственного управления области 
http://www.belregion.ru, предназначенный для обеспечения доступа граждан к ин-
формации о деятельности органов регионального управления. В настоящее время по 
показателю «количество пунктов доступа» по итогам 2007 года Белгородская область 
занимает – 9 место среди российских регионов. 

3) персональная компьютеризация и информатизация органов власти, област-
ных государственных учреждений и организаций. В период 2002-2007 гг. в области 
ведется работа по автоматизации процессов управления органов государственной вла-
сти, формированию автоматизированных государственных ресурсов. В 2005 году была 
создана информационная система электронного документооборота для учреждений и 
организаций, работающих по принципу «Одно окно». По уровню информатизации 
органов государственной власти по показателю «количество пользователей регио-
нальных компьютерных сетей» по итогам 2007 года Белгородская область находится 
на 12 месте среди российских регионов. 

Вместе с тем и для процесса формирования и развития информационно-
аналитического потенциала системы государственного и муниципального управления 
области остаются характерными ряд нерешенных проблем: низкая эффективность ин-
вентаризации баз данных органов власти, определения в них наиболее значимых па-
раметров, представление которых является индикаторами той или иной ситуации. В 
регионе пока отсутствуют единые стандарты информационных ресурсов. Нет системы 
электронных архивов в органах государственной власти и местного самоуправления. 
Ощущается дефицит портальных решений, обеспечивающих пользователям единооб-
разие интерфейсов и единую навигацию на сайтах органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Белгородской области, что не позволяет перейти к 
оказанию информационных услуг населению, в том числе по представлению инфор-
мации о льготах и выплатах. Для региона характерен недостаточный уровень инфра-
структуры телекоммуникаций органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, не обеспечивающий оперативный информационный обмен и опера-
тивного доступа к совместно используемым информационным ресурсам, сформиро-
ванным в настоящее время. 

Особого внимания заслуживает проблема технологического потенциала АКРУ. 
Он представляет собой систему технологий государственного и муниципального 
управления, обеспечивающих решение управленческих задач. В настоящее время ста-
новится все более актуальной задача технологизации регионального управления, под 
которой следует понимать целенаправленное и систематическое проектирование и 
внедрение социальных технологий, относится к числу сравнительно немногих, прак-
тически, неоспоримых положений современной социальной теории. Эта мысль реф-
реном проходит практически через все научные публикации, посвященные социоло-
гии управления. Формулируя ее, Л.Я. Дятченко пишет: «Требуется продуманная тех-

                                                 
5 Попов В.Д. Социальная информациология – наука XXI века (проблемы становления и 

развития). – М.: РАГС, 2004. – С. 75. 
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нология создания условий для того, чтобы общество развивалось без авторитарного 
давления, ущемления прав и свобод отдельной личности и социальных групп. Для 
решения этой общегосударственной проблемы необходима выработка и претворение в 
жизнь различных региональных и локальных программ, т.е. социальных технологий 
на мезоуровне, проектированием которых могут заниматься достаточно небольшие 
группы, объединяющие ученых и специалистов различного профиля»6. 

В период 2002-2007 гг. формирование и развитие технологического потенциа-
ла системы государственного и муниципального управления Белгородской области 
осуществлялось по следующим направлениям: 

1) осуществление административной реформы на территории области. Меро-
приятия по проведению на территории области административной реформы под ру-
ководством комиссии при губернаторе области реализуются с 2003 года. В период 
2006-2007 гг. велась работа по стандартизации и регламентации исполнения государ-
ственных функций и предоставления государственных услуг органами исполнитель-
ной власти области (в 2006 году утверждены стандарты качества бюджетных услуг, а к 
1 января 2008 года утверждён 31 регламент, остальные находятся на согласовании); 

2) реформирование общественных финансов. С 2004 года в области утвержде-
ны и реализуются Концепция и Программа реформирования системы управления об-
щественными финансами Белгородской области. Это позволило существенно повы-
сить эффективность использование общественных финансов на уровне региона; 

3) технологизация местного самоуправления. В области формируется система 
оценки качества государственного и муниципального управления области. В этом на-
правлении осуществлен ряд мероприятий: определены основные показатели эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Белгородской области (77 по-
казателей); реализован пилотный проект оценки эффективности регионального 
управления на основе методики «Роза качества» (мониторинг); ежегодно подводятся 
итоги рейтинговых соревнований муниципальных образований по основным показа-
телям социально-экономического развития территории и качества жизни населения. 

Но, как показывает практика, развитие технологического потенциала системы 
государственного и муниципального управления оказывается Далеко не всегда ре-
зультативным в силу наличия существенных барьеров социокультурного и профес-
сионального характера. Нерешенность технологических проблем проявляется в том, 
что до настоящего времени не утверждены в полном объеме административные рег-
ламенты государственных услуг и государственных функций; отсутствуют регламенты 
оказания муниципальных услуг; отсутствует практика использования электронных 
регламентов государственных функций и государственных услуг. Сравнительно низ-
ким остается уровень технологической культуры управленческих кадров; отсутствует 
система внедрения в практику государственного и муниципального управления со-
временных технологий планирования и прогнозирования. Не всегда эффективен кон-
троль за исполнением принятых решений. 

Опыт показывает, что адекватное понимание проблем, возникающих в ходе ин-
ституциональных преобразований, служит необходимым условием для определения и 
реализации в этой сфере стратегических решений. 

Анализ приоритетов регионального развития дает основание утверждать, что 
основная цель развития системы государственного и муниципального управления 
Белгородской области заключается в создании эффективного механизма управления, 
позволяющего обеспечить реализацию миссии области, состоящей в реализации Про-
граммы улучшения качества жизни населения на основе стратегического анализа со-
циально-экономического развития региона с учетом геостратегических приоритетов 
Российской Федерации на юго-западе страны. 

                                                 
6 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – 

М.: Белгород: Центр социальных технологий, 1993. – С. 4. 
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В соответствие с этой целью формируется система подцелей, характеризующих 
перспективы развития каждого из потенциалов АКРУ. Целью дальнейшего развития 
организационного потенциала системы государственного и муниципального управле-
ния является оптимизация структурно-функциональных характеристик государствен-
ных и муниципальных органов, совершенствование системы административно-
территориального устройства области. 

Достижение поставленной цели возможно посредством реализации следующих 
задач: 

1) завершение процесса формирования эффективной системы государственного 
управления. Оно включает в себя: 

– утверждение в системе государственного управления комплекса принципов, 
соответствующих концепции нового государственного управления; 

– внедрение системы аудита результативности деятельности исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований, на предмет эффективности 
достижения его целей, выполнения задач и программ; 

– разработку системы ответственности органов местного самоуправления перед 
населением с одной стороны и перед органами исполнительной власти с другой; 

– завершение процесса формирования механизма аутсорсинга государственных 
услуг. 

2) завершение процесса формирования эффективной системы местного само-
управления в области, а именно: 

– продолжение работы по совершенствованию законодательства, регламенти-
рующего процесс муниципального управления, взаимодействие органов государст-
венного управления и местного самоуправления; 

– разработка системы ответственности органов местной власти перед населением, 
своими коллективами с одной стороны, и перед органами областной власти с другой; 

– формирование системы самопомощи и взаимопомощи населения (создание 
различных сообществ по взаимной поддержке, предоставление возможности сохране-
ния в коллективах части прибыли, отчислений в коллективы от налогов и сборов и пр.); 

– развитие механизмов публично-частного партнерства для привлечения вне-
бюджетных средств в муниципальное хозяйство; 

– формирование механизма аутсорсинга муниципальных услуг; 
– активизация деятельности имеющихся общественных организаций; 
– создание системы информирования населения о проблемах местного само-

управления. 
Основной целью дальнейшего развития кадрового потенциала системы госу-

дарственного и муниципального управления является совершенствование кадрового 
обеспечения процессов государственного и муниципального управления. Это предпо-
лагает формирование и развитие системы подбора, подготовки и профессионального 
развития кадров государственного и муниципального управления. 

Достижение поставленной цели предполагает: 
1) совершенствование планирования и управления человеческими ресурсами 

на государственной и муниципальной службе. Необходимыми условиями являются: 
совершенствование механизма подбора кадрового состава государственных и муници-
пальных служащих; завершение формирования системы непрерывного профессио-
нального развития государственных и муниципальных служащих; разработка новых 
программ подготовки и профессионального развития государственных и муници-
пальных служащих; реализация системы мер, направленных на повышение престижа 
государственной и муниципальной службы и авторитета государственных и муници-
пальных служащих; создание условий для повышения роли высших управленческих 
кадров и развитие менеджерских навыков у высших руководителей региона. 

2) завершение процесса внедрения системы стимулирования государственных 
и муниципальных служащих на основе показателей результативности их деятельно-
сти, что предполагает внедрение компетентностной модели управления кадровыми 
процессами в системе государственного и муниципального управления. 
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Основной целью дальнейшего развития информационно-аналитического по-
тенциала системы государственного и муниципального управления является заверше-
ние процесса создания единого информационно-коммуникационного пространства 
региона. Для этого необходимо: 

– создание и внедрение инструментов административного моделирования; 
– формирование эффективных механизмов сбора, переработки, хранения и пе-

редачи государственной информации в электронном виде (учет и раскрытие инфор-
мации, аудит информационных систем); 

– создание «инфраструктуры доверия», обеспечивающей юридическую значи-
мость электронного взаимодействия при выполнении государственных функций и 
предоставлении государственных услуг; 

– формирование системы стандартизации программного обеспечения, исполь-
зуемого в государственном управлении, что предполагает нормативное закрепление 
основополагающих принципов технологической открытости и технологической неза-
висимости государства при выборе средств ИКТ, используемых в государственном 
управлении. 

– создание эффективной системы информирования населения региона путем 
создания Центра обработки данных, усовершенствования телекоммуникационных се-
тей муниципальных образований области, обучения пользователей РИАС. 

Основной целью дальнейшего развития технологического потенциала системы 
государственного и муниципального управления является повышение эффективности 
организации управленческих процессов на основе внедрения социальных технологий и 
повышения технологической культуры государственных и муниципальных служащих. 

Достижение поставленной цели возможно посредством реализации следующих 
задач: 

– внедрение кластерных технологий в организацию регионального управления. 
Их применение предполагает рассматривать основные элементы регионального 
управления: государственную, муниципальную, хозяйственную и общественно-
политическую как единую систему (самостоятельный кластер), целостность которой 
поддерживается общими целями, единством нормативной базы, кадровой ротацией; 

– завершение процесса регламентации государственных функций и государст-
венных услуг; 

– разработка и принятие программ проведения социально-экономических ре-
форм на региональном и местном уровне – создание стимулов для внедрения инстру-
ментов стратегического планирования, реформы функций (эффективное выполнение 
законодательных решений по разграничению полномочий между уровнями государ-
ственной власти и местного самоуправления), внедрения бюджетирования, ориенти-
рованного на результат; 

– внедрение системы аудита результативности деятельности органов исполни-
тельной власти области, а именно системы регулярного наблюдения и оценки резуль-
татов деятельности органов исполнительной власти области, связанного с достижени-
ем его целей, выполнением задач и программ, а также контроль достоверности полу-
ченных результатов; 

– внедрение системы мониторинга региональных социально-экономических 
показателей, состояния нормативно-правовой базы, хода социально-экономических 
реформ, формальных и неформальных барьеров для ведения бизнеса и осуществления 
инвестиционных проектов, выявления инфраструктурных ограничений и возможно-
стей для реализации крупных инвестиционных проектов, создание системы сбора и 
распространения лучшей практики проведения реформ на региональном и местном 
уровне; 

– применение механизмов финансового поощрения муниципальных образова-
ний, ориентированных на проведение приоритетных реформ. Выявление и распро-
странение лучшей региональной и муниципальной практики в области проведения 
социально-экономических реформ. 
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– стимулирование инициатив, направленных на вовлечения общественности в 
процесс принятия решений на государственном и муниципальном уровне; 

– повышение технологической культуры управленческих кадров на основе фор-
мирования системы обучения социальным технологиям управления. 

Принцип технологизации управления, должен стать одним из ведущих в про-
цессе оптимизации АКРУ. А это, в свою очередь, означает, что любая его модерниза-
ция должна осуществляться с учетом нескольких правил. К их числу относятся: 

– целесообразность, сознательность действий, выражающаяся в четкой форму-
лировке целей, способности выстроить их иерархию, опираясь на представление о 
наиболее актуальных проблемах; 

– упорядоченность и планомерность деятельности, которые возможны на осно-
ве отмеченной выше целесообразности, с одной стороны; с другой, – являются логиче-
ским следствием наличия концепции управления; 

– рациональность, научный подход. В ходе совершенствования системы управ-
ления следует опираться только на рациональное отношение к действительности и на 
научное знание; 

– рефлексивность, условием которой является постоянная критическая само-
оценка субъекта социального действия, применяемых им методов познания и преоб-
разования социальной действительности. 
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В условиях становления новой системы местного самоуправления, обусловленной 
введением в действие ФЗ-131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», особую актуальность и социальную значи-
мость приобретают вопросы, связанные с развитием муниципальной службы, повышени-
ем уровня профессионализма и компетентности муниципальных служащих. 

Муниципальная служба, являясь по сути социальным институтом, функциони-
рует в органах местного самоуправления, регламентирует профессиональную деятель-
ность работников этих органов, устанавливает их полномочия в решении вопросов ме-
стного значения. 

Кадры – неотъемлемая часть механизма социального управления, а кадровый 
корпус муниципальной службы как совокупность людей, специально подготовленных 
и профессионально занятых в органах местного самоуправления, выступает в качестве 
ее социальной составляющей. В связи с этим кадровый аспект является одним из клю-
чевых в муниципальной службе как сферы управления, от его уровня едва ли не в оп-
ределяющей степени зависят рациональность и эффективность функционирования 
органов местного самоуправления, оценку деятельности которых в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 28.04.2008 г. № 6007 предусматривается проводить по 30 пока-
зателям, являющимися критериями качества в реализации вопросов местного значе-
ния по необходимому обеспечению условий жизнеобеспечения каждого муниципаль-
ного образования1. 

Это значительно актуализирует роль муниципальной службы и ее кадрового 
обеспечения. 

В нашем исследовании мы исходили из того, что управление этим процессом 
представляет собой целенаправленную деятельность по формированию, развитию и 
рациональному использованию кадровых ресурсов органов местного самоуправления, 
которая имеет многоуровневую структуру: федеральный уровень – региональный уро-
вень – местный уровень, где вышестоящие уровни управления воздействуют на под-
чиненные элементы тремя основными способами: через постановку целей, функций; 
через задание определенных ожидаемых результатов; через выдачу ограничений по 
ресурсам, при этом нижний уровень сам осуществляет выбор оптимальных действий. 

Следует отметить, что управление кадрами имеет также политико-правовую 
обусловленность, являясь носителем наиболее общих начал в кадровой деятельности 
                                                 

1 Российская Федерация. Президент. Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 // СЗ РФ. – 2008. – № 18. – Ст. 2003. 
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(цели, приоритеты, принципы), закрепленных в законодательных и нормативно-
правовых актах федерального, регионального и местного значения. Поэтому особен-
ность управления кадрами во многом зависит от стратегии дальнейшего развития рос-
сийской государственности, от объемов и пределов государственного воздействия на 
кадровые процессы, разделения и взаимодействия всех ветвей власти, разграничения 
их функций и компетенции, перспектив развития федеральных, региональных и му-
ниципальных структур власти. 

Анализ существующего законодательства о местном самоуправлении и муни-
ципальной службе, практика его реализации показывает, что работа по совершенство-
ванию управления кадрами муниципальной службы должна также осуществляться на 
всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном по двум направ-
лениям: 

а) совершенствование и максимальное использование имеющегося кадрового 
потенциала муниципальной службы; 

б) подготовка и осуществление принципиальных долгосрочных стратегических 
преобразований. 

Их реализация предполагает осуществление комплекса таких мер, как демо-
кратизация процедур принятия решений по кадровым вопросам, профессионализа-
ция муниципальной службы, организационно-правовое и организационно-
технологическое направление, переход от методов администрирования к менеджмен-
ту, повышение престижа муниципальной службы, информационно-аналитическое 
направление и др. 

Основываясь на материалах по реформированию местного самоуправления в 
Воронежской области, в том числе на данных, полученных в результате социологиче-
ских исследований состояния и развития муниципальной службы в регионе (участни-
ком которых являлся и автор настоящей статьи)2, попытаемся рассмотреть и проана-
лизировать опыт, проблемы и тенденции в кадровых процессах органов местного са-
моуправления и влияние кадрового корпуса муниципальных служащих на качество 
муниципального управления в регионе. 

Прежде всего отметим, что в соответствии с ФЗ № 131, к реализации которого 
Воронежская область приступила еще в 2006 г., территориальная организация мест-
ного самоуправления претерпела существенные изменения. Было сформировано 534 
муниципальных образования в виде 3 городских округов, 31 муниципального района, 
29 городских поселений и 471 сельского поселения с общей численностью 4665 муни-
ципальных служащих. Обращает на себя внимание, что средняя численность муници-
пальных служащих на уровне городских и сельских поселений значительно ниже го-
родских округов и муниципальных районов (9,8; 3,1 и 386; 56 соответственно)∗. 

Если рассматривать это с точки зрения территориальных размеров этих муни-
ципальных образований, вроде бы и закономерно такое количественное соотношение. 
Но при этом разница в количестве закрепленных за каждым типом муниципальных 
образований вопросов местного значения незначительна: за поселением – 31, за му-
ниципальным районом – 34, за городским округом – 323. По своему перечню боль-
шинство из них пересекается и совпадает. А вот кадровые возможности очень разнят-

                                                 
2 Итоги реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2007 году. – М.: 
Минрегион, 2007. – С. 210-211. 

∗ Социологические исследования проводились в 2006-2008 гг. кафедрой политологии, 
государственной и муниципальной службы Воронежского института экономики и социального 
управления, который является Центром методического сопровождения реформы местного са-
моуправления и подготовки кадров муниципальных служащих в Воронежской области (руко-
водитель проекта Мельникова Р.И., д-р социол. наук, проф.) 

3 Хаванский А.А. О некоторых проблемных вопросах реформирования местного само-
управления / Сб. ст. VII межрегиональной научно-практической конференции «Реформирова-
ние местного самоуправления: опыт и проблемы реализации. / Под общ. ред. Р.И. Мельнико-
вой. – Воронеж: изд-во Болховитинова, 2008. – С. 23. 
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ся, из чего следует, что необходимо обратить особое внимание на формирование и 
развитие кадрового потенциала муниципальных служащих именно этого звена мест-
ного самоуправления и не только в количественном, но и в качественном отношении, 
т.к. научно доказано, что их подготовленность и профессионализм, умения и навыки в 
управленческой деятельности, способность к инновациям и технологизации муници-
пального управления имеют определяющее значение в успешной реализации пере-
стройки всей системы местного самоуправления, напрямую влияет на результатив-
ность развития муниципального образования4. 

Поэтому задача формирования кадрового потенциала органов местного само-
управления является одной из приоритетных не только для конкретного муниципаль-
ного образования, каждого региона, но и страны в целом. Рассматривая муниципаль-
ных служащих как субъект кадровой политики, непосредственно связанный с соци-
альной средой муниципального образования и по характеру профессиональной дея-
тельности выполняющий управленческие функции в местном сообществе в двух ос-
новных качествах – как проводников государственной политики в разных сферах 
жизнедеятельности на местном уровне и как управленцев, решающих задачи местного 
самоуправления, на наш взгляд, сегодня необходим системный подход к оценке их 
кадрового потенциала, учету количественных и качественных параметров, взаимообу-
словленности закономерностей и тенденций развития. При этом следует учитывать, 
что оценка кадровой ситуации как «фотография момента», не может быть базой для 
серьезных научных обобщений. Необходим сравнительный анализ показателей этого 
процесса, а наиболее реальным основанием для характеристики качества кадрового 
состава должен являться режим мониторинга, обеспечивающий прогностичность дан-
ной оценки. 

Это выводит в ряд основных факторов эффективности работы муниципальной 
службы, вместе с чисто организационными, и социальные факторы, в т.ч. и качество 
кадров муниципальной службы по признакам возраста, уровню образования, профес-
сиональной подготовки, компетентности и т.д. 

Анализ кадрового обеспечения системы муниципальной службы в Воронеж-
ской области показал, что оно находится в постоянной динамике, особенно после при-
нятия ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», наблюдается тенденция к повышению качественных показате-
лей. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что область с 2004 г. начала подготовку к 
реализации этого закона, и значительное внимание было уделено кадровой состав-
ляющей органов местного самоуправления. 

Так, по сравнению с 2003 г.∗, к 2008 г.∗ изменился качественный состав муни-
ципальной службы: 

– по уровню образования: 
Таблица 1 

 

 Высшее профес-
сиональное обра-

зование 

Неполное выс-
шее профессио-
нальное образо-

вания 

Среднее профес-
сиональное обра-

зование 

Среднее образо-
вание 

2003 г. 35,4% 2,1% 52,1% 10,4% 
2008 г. 55,2% 4,7% 38,9% 1,2% 

                                                 
4 См.: Бабинцев В.П. Противоречия и проблемы процесса технологизации государст-

венного и муниципального управления в регионе // Научные ведомости Белгородского госу-
дарственного университета. – № 2(33). – Вып. 1, 2007. С. 66-73. 

∗ Данные приведены по информационно-аналитическому анализу состояния местного 
самоуправления в Воронежской области в 2003 г. (Текущее делопроизводство администрации 
Воронежской области за 2003 г.). 

∗ Данные приведены по результатам обработки статистической информации Управле-
ния по работе с органами местного самоуправления администрации Воронежской области, 
проведенного Центром методического сопровождения реформы местного самоуправления и 
подготовки кадров муниципальных служащих Воронежской области в ноябре 2008 г.  
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– по возрасту: 
Таблица 2 

 

 До 35 лет От 35 до 40 
лет 

От 40 до  
45 лет 

От 45  
до 50 лет 

От 50 до 55 
лет 

Свыше 55 
лет 

2003 г. 5,4% 12,3% 11,2% 29,4% 22,8% 18,9% 
2008 г. 6,8% 10,6% 14,6% 32,4% 23,1% 12,5% 

 
– по стажу работы в органах управления: 

Таблица 3 
 

 До 1 года До 5 лет До 10 лет Более 10 лет 
2003 г. 10,3% 29,8% 36,4% 23,5% 
2008 г. 13,1% 22,8% 31% 33,1% 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема профессионального 

развития, подготовки и переподготовки кадров муниципальных служащих продолжает 
оставаться актуальной. Даже с учетом того, что образовательный уровень специалистов 
муниципальной службы Воронежской области повысился, в структуре образования этих 
кадров пока еще незначительное место занимает специализированное образование по 
специальности «государственное и муниципальное управление», кроме этого более 35% 
муниципальных служащих имеют возраст свыше 50 лет, что также актуализирует про-
блему опережающей подготовки резерва кадров для муниципальной службы. Кроме 
этого, увеличилось число муниципальных служащих, имеющих стаж работы от 1 года до 
5 лет (35,9%), что свидетельствует о необходимости их современной подготовки к 
управленческой деятельности в органах местного самоуправления; продолжает оста-
ваться актуальной и переподготовка управленческих кадров, сложившихся в старых ус-
ловиях функционирования местного самоуправления (64,1%). 

Естественно, что пока еще наблюдается дефицит профессионально подготов-
ленных кадров, который компенсируется с большими трудностями, т.к. работа с ре-
зервом только начинает внедряться, многие органы местного самоуправления в силу 
разных причин еще недостаточно осознали и подошли к пониманию необходимости 
осуществления реальных шагов в этом направлении. 

Муниципальные служащие относятся к числу властных структур, социальный 
статус которых в обществе еще находится в состоянии становления. Поэтому проблема 
своевременной и точной самооценки современного состояния кадров муниципальной 
службы является особенно важной для принятия управленческих решений при реали-
зации социальных технологий формирования и профессионального развития ее кад-
рового потенциала. При этом, как уже отмечалось, прогностичность оценки качества 
кадрового потенциала может быть обеспечена лишь в том случае, если данная оценка 
будет проводиться в режиме мониторинга, представляющего собой своего рода синтез 
теоретико-прикладных и чисто прикладных исследований, где граница между ними 
определяется в зависимости от основной цели, связанной с углублением научного 
знания об изучаемых социальных процессах. 

Так как нас интересует вопрос качества кадрового обеспечения муниципальной 
службы, подготовленность ее кадров решать сложные и важные проблемы жизнеобес-
печения муниципальных образований, вовлечение в эту работу самого населения, ос-
тановимся на тех вопросах, которые характеризуют состояние профессионализма и 
компетентности муниципальных служащих. 

Исследование качественных характеристик кадрового потенциала муници-
пальных органов власти, проведенное с непосредственным участием автора в 2008 г.∗, 

                                                 
∗ Исследование проведено кафедрой политологии, государственной и муниципальной 

службы МОУ ВПО «Воронежский институт экономики и социального управления» с участием 
автора в сентябре-ноябре 2008 г. среди 658 муниципальных служащих Воронежской области в 
рамках реализации проекта «Реформа местного самоуправления и муниципальная служба». 
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показало, что работники муниципальной службы в трудовой деятельности в большей 
степени ориентируются на содержательные ее компоненты (около 40% респондентов), 
либо считают ее смыслом жизнедеятельности человека (34,8%) и долгом любого чело-
века перед обществом (22,7%). И лишь немногие относятся к ней как к вынужденной 
необходимости (около 5%). 

По нашему мнению, представляется разумным интерпретировать эти данные 
как трансляцию социально одобряемых мотивов и целей, которые, в свою очередь, ос-
новываются на ценностях муниципальных служащих в их профессиональной сфере. 

Большинство муниципальных служащих (74,6%) выражают полное удовлетво-
рение своей профессиональной деятельностью. 

Феномен качественного исполнения своего служебного долга – не только и не 
столько деятельность коллективного субъекта, сколько эффект деятельности профес-
сионала-управленца с высокой степенью компетентности. В свою очередь, призвание, 
как предрасположение и готовность к данному виду деятельности, позволяет более 
эффективно и компетентно реализовывать профессиональные знания. 

Исходя из результатов проведенного анализа, нами сделан вывод, что меньшая 
удовлетворенность муниципальных служащих условиями своей трудовой деятельно-
сти зачастую проявляется в отношении тех факторов и условий службы, которые не 
зависят от принадлежности к конкретному коллективу – это, в первую очередь, уро-
вень оплаты труда и уровень социальной защищенности. 

Профессиональное развитие служащих складывается из двух аспектов – про-
фессионально-квалификационного развития, которое связано, прежде всего, с обуче-
нием и самообразованием кадров (повышение компетентности), и профессионально-
должностного развития, которое, в свою очередь, связано, в основном, с решением за-
дач служебно-карьерного роста, рациональным использованием способностей каждо-
го работника (изменение компетенции). 

С точки зрения компетентностного подхода в развитии кадрового потенциала 
муниципальной службы, профессиональное развитие служащего представляет собой 
либо расширение сферы его компетентности в рамках прежней компетенции, либо 
повышение уровня компетентности, связанное с расширением сферы компетенции, 
либо приобретение служащим новой компетенции (т.е. нового круга полномочий). В 
любом случае профессиональное развитие представляет собой не только изменение 
его компетенции, но и повышение компетентности, что требует, соответственно, пере-
стройки личностных и деловых качеств, более глубокого освоения норм и правил кор-
поративной культуры, профессиональных и этических ценностей. 

В контексте компетентностного похода социальные технологии профессио-
нального развития являются своеобразным механизмом соединения знаний с усло-
виями их реализации в управлении, а эффективность действия данного механизма 
определяется его ценностным содержанием. 

Переход на эффективные управленческие технологии в связи с реформирова-
нием системы общественного управления и самоуправления потребовал от муници-
пальных служащих новых знаний и навыков. Значение профессионального развития, 
повышения компетентности и образовательного уровня служащих находит отражение 
в личностной мотивации самих служащих. 

Более половины опрошенных (60%) считают, что их квалификация и опыт ра-
боты вполне соответствуют тем функциям, которые они выполняют в настоящее вре-
мя; 15,3% опрошенных сетует на недостаток не столько знаний, сколько опыта. При-
мерно столько же служащих затруднились с ответом, а еще 12,4% считает, что их ква-
лификация выше, чем требуется для выполняемой работы. Практически нет таких 
муниципальных служащих, которые оценили свою квалификацию ниже, чем требует-
ся для выполнения профессиональных функций. Но это вовсе не означает, что про-
блем с квалификацией у муниципальных служащих не существует. В результате опро-
са населения муниципальных образований было выявлено, что не более 30% из них 
отметили профессионализм и достаточную квалификацию муниципальных служащих 
в решении вопросов местного значения. 
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Несмотря на то, что пока роль «обучения, повышения квалификации» не при-
знается респондентами лидирующей, представляется важным продемонстрировать 
отношение служащих к необходимости профессионального образования: 60% опро-
шенных считают необходимым продолжать свое образование; 28% считают необхо-
димым его продолжать, но не имеют возможности; и лишь 12% опрошенных считают, 
что в продолжении образования нет необходимости. 

Следует отметить, что в регионе сложилась определенная система подготовки и 
переподготовки муниципальных кадров, которая осуществляется на базе таких обра-
зовательных учреждений как Воронежский государственный университет, Воронеж-
ский филиал Российской академии госслужбы при Президенте РФ, МОУ ВПО «Воро-
нежский институт экономики и социального управления». Но, тем не менее, эта сис-
тема требует своего дальнейшего совершенствования. Несмотря на то, что из дейст-
вующего кадрового состава муниципальных служащих в течение последних 5 лет про-
ходили повышение квалификации более 80%, к сожалению, только 15% получили и 
получают высшее управленческое образование, через профессиональную переподго-
товку прошли обучение около 3%. 

Анализ самооценки респондентами собственных знаний в различных областях 
свидетельствует о наличии больших пробелов в профессиональной подготовке муни-
ципальных служащих в тех областях знания, в которых им по долгу службы необходи-
мо быть компетентными, а именно – экономика и финансы (68,9%), правоведение 
(48,8%), менеджмент (45,4%), информационные технологии (71,2%), делопроизводст-
во (52,3%). Безусловно, это должно учитываться в практике организации обучения и 
переподготовки муниципальных служащих. И не только в учебных планах и програм-
мах, но и в формировании групп обучающихся по сферам управленческой деятельно-
сти, с учетом должностных регламентов. 

На наш взгляд, представляется интересным и с научной, и с практической точ-
ки зрения, выявление влияния на деятельность муниципальных кадров такого факто-
ра, как ориентация на принципы федерализма. Это выражается, пусть не всегда осоз-
нанно, в таком показателе, как преимущественная ориентация на социальную поли-
тику государства (интересы всех) или на автономность муниципальных органов с ори-
ентацией на региональные интересы и интересы конкретных социальных групп (част-
ные интересы). В целом, структуры оценок значимости конкретных факторов у рас-
сматриваемых групп достаточно близки. Различия становятся заметны при обраще-
нии к таким показателям, как ценностные ориентации и отношение к службе в муни-
ципальных органах, ее конкретным компонентам. Эти различия касаются стажа рабо-
ты. Для ориентированных на «интересы всех» наименее характерен стаж от 5 до 10 лет 
(11,7%), тогда как работники с таким стажем в группе с корпоративными «частными 
интересами» – это основная группа (42,1%). А характеристики этого контингента, как 
выяснилось, далеко не позитивны. 

Преследующие «интересы всех» отличаются большим соответствием профиля 
своего образования нынешней работе в органах муниципального управления. Они в 
большей степени ориентируются при выборе места работы на такие критерии, как ее 
профиль и престижность (их оппоненты – на больший заработок и получение досту-
па к материальным благам). Смысл служебной карьеры для них определяют, прежде 
всего, такие факторы, как ощущение уверенности и стабильности, возможность про-
фессионального самосовершенствования, тогда как контрагенты, помимо общего с 
первой группой критерия «ощущение уверенности и стабильности», связывают слу-
жебную карьеру с ожиданием роста благосостояния и свободы действий. Аналогично 
распределение предпочтений в отношении факторов привлекательности муници-
пальной службы. 

В связи с этим автором сделан вывод о том, что муниципальная власть более 
эффективна когда она основана на принципах федерализма и строит свои отношения 
с органами государственной и региональной власти по принципу «холдинга», реально 
соотнося местную социальную политику с социальной политикой государства. 
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Проведенный анализ качественного состава муниципальных кадров Воронеж-
ской области свидетельствует о том, что требуется принятие ряда мер по созданию 
специальной системы кадрового обеспечения, основанной на комплексной реализа-
ции правовых, организационных, управленческих, образовательных, финансово-
экономических и др. мероприятий. 

Специфика управленческой деятельности, как на уровне региона, так и на 
уровне муниципальных образований, ставит в повестку дня вопрос о подготовке ново-
го поколения управленцев, отвечающих современным профессиональным требовани-
ям, способных работать в новых условиях, находить оптимальные решения в различ-
ных ситуациях, брать на себя ответственность. 

Достижение этой цели, на наш взгляд, возможно посредством реализации сле-
дующих задач: 

– совершенствование механизма подбора кадрового состава служащих и рабо-
ты с ним на основе эффективных кадровых технологий; 

– завершение формирования системы непрерывного профессионального раз-
вития служащих; 

– совершенствование планирования и управления человеческими ресурсами, 
разработка новых программ подготовки и профессионального развития муниципаль-
ных служащих; 

– создание условий для повышения роли управленческих кадров и развитие 
менеджерских навыков у них; 

– завершение процесса внедрения системы стимулирования муниципальных 
служащих на основе показателей результативности их деятельности; 

– внедрение компетентностной модели управления кадровыми процессами в 
системе муниципального управления∗; 

– реализация системы мер, направленных на повышение престижа муници-
пальной службы, авторитета служащих. 

В соответствии с законодательством и исходя из этих задач, непрерывность 
процесса совершенствования муниципальной службы призвана гарантировать прак-
тика принятия и последующей реализации программ кадрового развития муници-
пальной службы. 

На региональном уровне чаще всего принимаются программы, определяющие 
основные направления совершенствования одновременно региональной гражданской 
службы и муниципальной службы на территории субъекта Российской Федерации. К 
сожалению, таких регионов пока не так уж и много. Нет в их числе и Воронежской об-
ласти. Но, тем не менее, например, в Белгородской области разработана областная це-
левая программа развития государственной гражданской и муниципальной службы на 
2008-2010 годы5, в которой определены ее основные цели, направления реализации, 
концептуальные подходы к профессиональному развитию кадрового потенциала сис-
темы государственного и муниципального управления. 

Аналогичные программы разработаны также в 10 муниципальных образовани-
ях Белгородской области6. И это очень важно, потому что в современных условиях 
широкомасштабных процессов реформирования государственного управления, мест-

                                                 
∗ В компетентностной модели специалиста цели управления связываются не только с 

выполнением конкретных функций, но и с интегрированными требованиями к результату 
управленческого процесса. Компетентностный подход охватывает наряду с конкретными зна-
ниями и навыками такие категории, как способность, готовность к познанию, социальные на-
выки и др. – прим. автора. 

5 Постановление Правительства Белгородской области от 22.09.2008 г. № 234-ПП «Об 
областной целевой программе развития государственной гражданской и муниципальной 
службы Белгородской области на 2008-2010 гг.». 

6 См: Захаров В.М. Кадровое обеспечение реформирования муниципального управле-
ния // Сб. статей VII межрегион. научно-практ. конф. «Реформа местного самоуправления: 
опыт и проблемы реализации». – Воронеж, 2008. – С. 41-48. 
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ного самоуправления недостаточно знать перечень задач по развитию кадрового по-
тенциала системы государственного и муниципального управления. Для их системно-
го и взаимосвязанного решения необходимо строить эту работу на программно-
целевой основе с применением деятельностного подхода, требующего перевода общих 
задач и механизмов на язык конкретных практических действий, своевременной кор-
ректировки отдельных мероприятий и перераспределения ресурсного обеспечения. 

Понимание важности и значимости такого подхода на уровне объекта нашего 
исследования подтверждается тем, что опыт белгородцев взят на вооружение, и сего-
дня в Воронежской области идет разработка целевой программы формирования ре-
зерва кадров для органов государственного и муниципального управления. Надеемся, 
что программа станет моделью практического действия, инструментом, механизмом 
дальнейшего развития кадров муниципальной службы Воронежской области, послу-
жит импульсом для самих органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в повышении внимания к формированию и развитию кадрового корпуса муни-
ципальных служащих. 
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1. О необходимости совершенствования менеджмента в российских СМИ 
Одной из наиболее серьезных проблем функционирования современных 

средств массовой коммуникации, в том числе российских региональных печатных из-
даний, является воздействие новых информационных и коммуникационных техноло-
гий не только на форму, содержание и потребление медиапродукции, но и на процес-
сы производства информации, на акторов этих процессов – сотрудников средств мас-
совой информации. 

Еще в начале 1980-х гг. советская пресса в основном использовала методы и 
технологии печати, сформировавшиеся в XIX веке; журналисты и технические со-
трудники имели достаточно высокий уровень заработной платы и социальный статус. 
В конце 1980-х – 1990-х гг., одновременно с процессами трансформации российского 
общества, в СМИ получили распространение новые технологические инструменты: 
телекоммуникационные сети; мощные настольные компьютеры; адаптивное самораз-
вивающееся программное обеспечение; мобильные коммуникационные устройства. 
Прежде монопольные на своих территориях издания стали действовать в конкурент-
ном окружении, побуждающем к постоянному обновлению продуктов, процессов, 
рынков и экономических вложений, включающих капитал и информацию. 

Зарплаты журналистов и технических работников значительной части печатных 
изданий, особенно – местных, уменьшились в сравнении с прежним периодом, а условия 
их работы изменились кардинальным образом. Новые технологии принесли с собой зна-
чительную экономию издержек, но высвобожденные средства газетчики были вынужде-
ны инвестировать в бумагу, печать, распространение – все эти услуги стали стоить много-
кратно дороже. От сотрудников редакций местных изданий потребовалась более интен-
сивная и сложная работа часто за оплату меньшую, чем была во времена «горячего набо-
ра», что повысило роль неинструментальных видов их трудовой мотивации. 

За последние десятилетия в коллективы редакций местных СМИ из другой 
профессиональной и культурной среды пришли тысячи человек, часто не имеющие 
понятия о теоретических и практических аспектах, специфике и этических нормах 
профессии, для оперативного обучения и мотивации которых требуются наиболее эф-
фективные методы организации производства. В тоже время в целом местной россий-
ской прессе свойственны архаичные модели производства и трудовых отношений, хо-
тя отдельные издатели активно пробуют себя в организации производства, адаптируя 
к реальности накопленный отечественный и зарубежный управленческий опыт. 

Управление предприятиями СМИ совпадает с традиционными представления-
ми о менеджменте (management – управление) как способе управления, который 
«обеспечивает организацию труда, повышение его производительности, ориентацию 
предприятия на прибыль и доходность, чуткость к различным новациям, воплощение 
их в производственную деятельность»1. Однако существуют и определенные различия 
между управлением компаниями вообще и медиапредприятиями, в частности, СМИ 
                                                 

1 Теория управления: социально-технологический подход. Энциклопедический словарь 
под ред. В.Н. Иванова, В.И. Патрушева. М.: Муниципальный мир. 2004. С. 210. 
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производят одновременно два разных товара – контент и аудиторию, и реализуют их 
на разных рынках: содержание продают аудитории, а саму аудиторию рекламодате-
лям или политикам. 

Для реализации подобных задач требуются сложные управленческие подходы, 
учитывающие специфику двух разных рынков «реализации». В условиях трансформа-
ции российского общества, активного распространения процессов глобализации, разви-
тия информационного общества, растет потребность в менеджерах, которые стремятся 
не только выполнить политический заказ, но и добиться финансовых успехов. 

При выполнении этой задачи, неизбежно активизируются проблемы социаль-
ного характера, как внутри, так и снаружи организаций. Включение социальных тех-
нологий2 в управляющие системы редакций, позволит системно упорядочить управ-
ление человеческими ресурсами, оптимизировать выполнение общественных функ-
ций СМИ и взаимодействие с внешней средой. 

Таким образом, повышается необходимость и актуальность прикладных и об-
щетеоретических исследований, обращающихся не только к отечественному и зару-
бежному опыту медиауправления, но и к различным концепциям теории научного 
менеджмента, рассматривающим вопросы гуманизации управления. 

 

2. Фордизм и макдональдизация 
Немецкий обществовед Макс Вебер3 первым увидел эффективность в использо-

вании организационной структуры как связующего звена для отдельных фрагментов 
трудовой деятельности, четко выделив иерархию власти, распределяющей узкоспе-
циализированные рабочие места для сотрудников. Вебер и его последователи создали 
административную, или бюрократическую школу менеджмента, главным постулатом 
которой было то, что корпоративная бюрократия, действующая по жестко установлен-
ным правилам, универсальна – даже обезличенная – в отборе, продвижении и дисци-
плинировании сотрудников. 

Концепция Вебера и сегодня служит основой организационной деятельности 
многих изданий, считает американский специалист в области медиауправления К. 
Финк4. Распределение служащих по специализации в распространении или производ-
стве, согласно теории Вебера, ведет к повышению эффективности их труда. 

Методологические основы нормирования труда, стандартизированные рабочие 
операции, научные подходы подбора, расстановки и стимулирования кадров, были 
разработаны родоначальником научного менеджмента американским инженером Ф. 
Тейлором. Предложенная Тейлором система получила развитие в методах организа-
ции производства Генри Форда, направленных на массовое производство и выпуск од-
нородных товаров, фордизмом стал именоваться тип рациональности свойственный 
странам на этом этапе развития. 

Фордизм, активно поддержанный В.И. Лениным после 1918 г.5, внедряемый на 
советских промышленных предприятиях, долгое время не использовался в методоло-
гических подходах к организационно-управленческой деятельности местной прессы в 
СССР. С одной стороны, партийные органы основное внимание уделяли конструиро-
ванию контента, первые секретари райкомов и горкомов ВКП (б) обязывались лично 
руководить своими местными газетами, повседневно следить за их содержанием6.  
С другой, – планово-административный централизм, обеспечивающий сотрудников 
газет всем необходимым для производственной деятельности, отсутствие автоматиза-
ции труда, малая специализация, устойчивая трудовая мотивация, основанная, как на 

                                                 
2 Шиян А.А. Социальные технологии для ХХI века: природа Человека и законы самоор-

ганизации иерархических социальных структур. – Хмельник: Лаборатория Синергетики Живо-
го, 1999. 

3 Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. Ивано-Франковск. Ист-Вью. 1990. – С. 159. 
4 Финк К. Стратегический газетный менеджмент. Самара: Корпорация «Федоров». 

2004. – С. 98. 
5 Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – 7-е изд. Акаде-

мический проект. – С. 55. 
6 Постановление ЦК ВКП (б) «О районных газетах». КПСС в резолюциях. М., 1985, т. 8. С. 175. 
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идеологических установках, так и на возможных репрессиях, оставляли невостребо-
ванными навыки в сфере теории менеджмента. 

Подобную точку зрения разделяет и российский специалист в области СМИ Е. Вар-
танова7, рассматривая современные концепции управления предприятиями СМИ, она вы-
деляет советскую традицию, предусматривающую постановку перед медиакомпаниями 
политических задач, в обмен на гарантию экономических основ деятельности. 

Идеологические и экономические перемены, произошедшие в стране в 1950-60 гг., 
трансформировали и государственную политику по отношению к местной печати. В 
целях сокращения государственной дотации на издание районных газет был установ-
лен размер подписной цены, редакциям – рекомендовано расширить публикацию 
платной рекламы и объявлений8. Необходимость увеличения доходов, качественное 
усложнение издательских технологий, а также поиск новых методов повышения тру-
довой мотивации, способных заменить ослабленный механизм репрессий, потребова-
ли адаптации к редакционной деятельности методов научного менеджмента. 

Развитие редакционного менеджмента в СССР шло под флагом “НОТ” (научная 
организация труда), основные положения которой были разработаны лидером отече-
ственной науки управления А. Гастевым еще в 1920-е гг. и в целом коррелировали с 
положениями Тейлора и Форда. В число элементов НОТ вошли системность, планиро-
вание, моделирование, нормирование журналистского труда и учет его результатов, 
творческое соревнование, стимулирование, обеспечение оптимальных условий труда 
журналистов, использование новой техники9. 

Основной целью НОТ в СМИ было названо достижение наивысшей эффектив-
ности в работе ее сотрудников и всего коллектива в наименьшее время, наименьшими 
силами, с сохранением наибольшей работоспособности, что совпадает с концепцией 
фордизма, ставящего цель повышение интенсивности и производительности труда с 
помощью создания оптимальных методов работы, основанных на устранении “оши-
бочных”, “излишних” и “бесполезных” движений и рационализации лучших элемен-
тов трудового процесса. 

Главное расхождение гастевской концепции НОТ с тейлоризмом и фордизмом, 
повлиявшее на развитие управленческих процессов в СССР, базировалось на роли че-
ловеческих отношений в сфере труда. Фордизм считал экономическое вознаграждение 
первичной мотивацией труда, фундамент гастевской методики составляла идея “соци-
альных технологий”, решающей роли человеческого фактора. Поэтому руководители 
СМИ должны были не только рационализировать трудовой процесс, но и способство-
вать поддержанию «творческого климата в редакции – создавать оптимальные усло-
вия для плодотворного проявления профессиональных возможностей журналистов»10. 

Фордовская технология конвейерной сборки наряду с другими техническими 
новшествами (типизация продукции, стандартизация деталей, их взаимозаменяе-
мость и т.п.) могут найти применение в организации работы в современных СМИ. На-
пример, разработка типовых макетов, стандартизация качества и форматов статей и 
иллюстраций, взаимозаменяемость блоков на полосах, порядок этапов выпуска и рас-
пространения, регламентированное место каждого сотрудника в производственной 
цепочке значительно упрощают технологические процессы и снижают издержки на 
выпуск газет. 

Разбив производственные операции на элементарные слагаемые, труд на фор-
довских заводах снизил требования к квалификации – 43% его рабочих могли рабо-
тать после одного дня обучения, 42% — после двухнедельного обучения, то есть прак-
тически 85% рабочей силы не нуждались в профессиональном обучении. Современ-
ные российские местные газеты, с одной стороны, используя в определенной степени 
автоматизированный, интенсивный, гомогенный труд, а с другой – испытывая хрони-
                                                 

7 Вартанова Е. Чем управляют менеджеры СМИ? «Журналистика и медиарынок». 
№7-8, 2006. 

8 Постановление ЦК КПСС «О повышении роли районных газет в коммунистическом 
воспитании трудящихся». Вопросы идеологической работы КПСС. М. 1973. С. 601. 

9 Проблемы научной организации журналистского труда. М., 1974. 
10 Гуревич С.М. Основы научной организации журналистского труда. М. 1987. 
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ческую нехватку квалифицированных специалистов и быструю обновляемость кадров, 
могли бы взять на вооружение отдельные элементы методики Форда – разработать и 
внедрить стандартизованные шаблоны трудовых операций. 

Фордизм предусматривает рост рынка однородной продукции массового про-
мышленного производства, гомогенизацию потребительских моделей потребления, 
следовательно, эффективен до тех пор, пока общество социально однородно, пока по-
требители не возражают покупать массовую газету – «одну для всех». Принципы вер-
тикальной интеграции и институционализованного социального и технического раз-
деления труда, свойственные тейлоризму-фордизму стали терять популярность тогда, 
когда спрос стал непредсказуемым ни по количеству, ни по качеству; когда рынки ди-
версифицировались и стали с трудом поддаваться контролю. Темп технологических 
изменений сделал быстро устаревающим узкоспециализированное производственное 
оборудование. Система массового производства оказалась слишком жесткой и дорогой 
для общества постмодерна. Современный потребитель больше стремится к удовлетво-
рению своих индивидуальных запросов. 

Тем не менее, в мире сохраняются элементы фордизма, явно не носящие при-
знаков вырождения, например, макдональдизация, которая с ним имеет немалого 
общего. Например, однообразная продукция, жесткие технологии, стандартизованные 
операции на рабочем месте, сокращение использования квалифицированной рабочей 
силы, гомогенизация труда (и потребителя), массовая рабочая сила, гомогенизация 
процесса потребления и т. д. По мнению Д. Ритцера11, ресторан быстрого питания 
представляет собой новую парадигму формальной рациональности. Его современ-
ность подтверждается успешностью и распространением по всему миру, равно как и 
степенью, в которой он служит моделью для большой части остального общества. Су-
ществуют четыре измерения этой формы рациональности: эффективность, предска-
зуемость, упор скорее на количестве, чем на качестве, и осуществление контроля по-
средством замены человеческих технологий унификацией операций. 

Предсказуемость означает существование мира без неожиданностей. На пер-
вый взгляд, СМИ и предсказуемость понятия мало совместимые, однако, американ-
ский исследователь Л. Сигал, проанализировав содержание первой полосы газет The 
New York Times и The Washington Post, убедительно продемонстрировал, что при лю-
бых вариациях мировых новостей «первые страницы этих газет в тенденции имели 
равное число колонок по национальным, зарубежным и столичным новостям»12. Этот 
баланс не является некоей средней величиной для того иного промежутка времени, а 
существует на ежедневной основе. Точно такое же явление Г. Тачман обнаружил и в 
региональной прессе США13. Подобная ситуация отмечается и в Польше14, аналитик 
печати В. Писарек, отмечает, что в прессе общенационального значения, которой в 
основном владеют крупнейшие иностранные концерны, вынос на первую полосу в 
броском оформлении очередного криминала стал характерен для газет любого на-
правления: и таблоида, и общественно-политического еженедельника. 

По мнению британского исследователя Д. Палмера15, в последнее десятилетие 
различия между двумя моделями прессы (таблоидом и качественным изданием) по-
степенно стираются: как в дизайне полос, так и в выборе тематики широкополосные 
газеты все ближе приближаются к таблоидам. Сейчас различия между этими двумя 
моделями выражаются лишь двумя аспектами – выбором материала (т.е. решениями, 
освещать то или иное событие или нет) и способами освещения событий. 

Вышеперечисленные факты указывают на то, что пресса, как и другие общест-
венные институты подвержена процессам макдональдизации, эффективность, исчис-
ляемость, предсказуемость и контроль становятся ключевыми параметрами в дея-
                                                 

11 Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 497. 
12 Sigal l. Reporetrs and Officials. Lexington. MA: D.C. Heath. 1973. P 30-31. 
13 Tuchman G. Making News. New York: Free Press. 1978. P. 33. 
14 Евсеева Л. Рынок печатных изданий в Польше и иностранный капитал (2005-2006 гг.). 

www.mediascope.ru.  
15 Palmer J. Spinning into Control. News Values and Source Strategies. London: Leicester 

University Press/Continuum Books. 2000. 
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тельности многих «фабрик информации». Совершенствуя свою систему менеджмента, 
редакции российских местных газет могут инсталлировать элементы макдональдиза-
ции в сочетании с социальными технологиями. 

Например, эффективной для привлечения аудитории будет газета, способная 
удовлетворить ряд ее запросов: от комфортных для зрения шрифтов, интригующих 
снимков и заголовков, удобной телевизионной программы, разноплановой рубричной 
рекламы (classified), до статей, в которых анализ событий, происходящих на террито-
рии распространения, помогает принимать индивидам эффективные решения, мини-
мизировать риски в социальных взаимодействиях. Востребованный аудиторией ин-
формационный продукт повышает эффективность экономической деятельности ре-
дакции, которая получает возможность оптимизации стоимости номера и тиража из-
дания. Увеличение тиража повышает ценность предлагаемого товара – аудитории с 
точки зрения его покупателей – рекламодателей или политиков. 

Исчисляемость и предсказуемость могут выражаться в соотношении времени-
цены-качества. Аудитория должна иметь устойчивое представление о том, в каких 
местах, в какое время, сколько раз в неделю, в каком объеме, с каким качеством и за 
какую цену можно купить газету; на каких полосах располагается официальная, дело-
вая или развлекательная информация. Кроме того, оформление подписки может со-
провождаться для каждого подписчика обязательным стандартным набором дополни-
тельных услуг и льгот, например, правом на публикацию бесплатного объявления или 
посещение бесплатного киносеанса, рекламными купонами со скидками, доставкой 
приложений, доступом к электронному архиву номеров. 

Издатели могут повысить контроль над аудиторией, удерживая ее разнообраз-
ными приемами, например, публикациями, переходящими из одного подписного се-
зона в другой, льготами при повторной подписке, призами, благодарственными пись-
мами, трансформированием издания по ее предложениям и т.д. Хронометраж техно-
логических операций позволяет определить, сколько времени необходимо затратить 
на выпуск одного номера газеты, начиная от сбора информации, заканчивая достав-
кой тиража дистрибьюторам. 

Вместо человеческих качеств шеф-повара рестораны быстрого питания опи-
раются на такие унифицированные технологии, как следование неквалифицирован-
ных поваров подробным указаниям и поточные методы приготовления и подачи пи-
щи. Следуя этой фордистской методике, организация работы в редакциях местных из-
даний, может в определенной степени опираться на технологии, с формализованными 
указаниями по выполнению операций недостаточно квалифицированными сотрудни-
ками. Подобные правила облегчают контроль как за работой персонала, так и за под-
держанием качества выпускаемой продукции, в данном случае, газеты. 

Макдональдизация, будучи новой парадигмой формальной рациональности, 
способствует развитию целерациональных действий, дисциплины сотрудников, фор-
мирует эффективные, предсказуемые и контролируемые поведенческие акты аудито-
рии. Вместе с тем, социологи высказывают опасения16, что все формы макдональдиза-
ции в большей или меньшей степени имеют тенденцию создавать специфические со-
циальные связи, в которых люди по существу низводятся до абстрактных технических 
ресурсов. Это так или иначе способствует воспроизводству дегуманизации человече-
ских отношений и как следствие – воспроизводству социальной напряженности и 
конфликтов. Еще М. Вебер17, отмечая несомненные преимущества рационального гос-
подства, тем не менее, признавал его латентные, скрытые опасности в виде «иррацио-
нальных элементов». 

Макдональдизация редакционных процессов минимизирует риски срыва про-
изводственного процесса, обеспечивает заданные стандарты качества, повышает эф-
фективность и предсказуемость решения повседневных технологических проблем; но 
одновременно приводит к жестко регламентированному взаимодействию сотрудников 
между собой и с аудиторией. Читатели, особенно, в случае выпуска таблоида – макси-

                                                 
16 Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. – С. 497. 
17 Вебер М. Избранные произведения. М.: «Прогресс», 1990. – С. 496. 
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мально коммерциализированного издания, превращаются в объект манипуляции, за 
цифрами тиража, продаваемого рекламодателям или политикам, издатели порой не 
видят живых людей. 

Так, стремление издательского дома «Татмедиа» максимизировать контроль 
качества местных газет привело к созданию одной модели дизайна для прессы разных 
городов и районов. Это с одной стороны повысило предсказуемость для потребителей, 
а с другой – не могло не вызвать негативной оценки части сотрудников редакций и 
читателей, не принявших пусть и разное содержание, но под одной формой. 

Интенсивная конвейерная специализированная работа с неизбежностью 
уменьшает общение сотрудников различных подразделений – например, отделов рек-
ламы и новостей, а значит, уменьшает творчески-критический потенциал восприятия 
информации и как следствие уменьшается созидательность труда. Далее возможно 
нарастание латентных, непреднамеренных иррациональных последствий. Если 
уменьшается процесс созидательности, сотрудники перестают творчески участвовать в 
создании информационного продукта, соглашаясь подчас с благополучной, но пас-
сивной ролью своего существования. Ограничение или умаление созидательного на-
чала неизбежно приводит к деструктивности. Поэтому, надо стремиться к тому, чтобы 
рационализация редакционных процессов оставляла свободное пространство для 
творчества, часть правил – «недоформализованными». Социальные технологии по-
зволяют снизить дегуманизацию производственного процесса. 

 
3. Постфордизм, сникеризация, тойотизация 
В странах, переходящих к стадии постмодерна, в том числе и в России, посте-

пенно теряющих социальную однородность населения, все большее распространение 
получает новый тип рациональности – постфордизм. Новая парадигма рационально-
сти заключается в снижении интереса потребителя к продукции массового производ-
ства, сопровождаемому ростом потребления более индивидуализированных товаров, 
которые требуют более короткого производственного цикла, что приводит к созданию 
меньших и более производительных систем. Более гибкое производство становится 
прибыльным благодаря постоянному внедрению новых технологий. Новые техноло-
гии, в свою очередь, влекут за собой потребность в рабочих, обладающих более разно-
образными навыками, лучше обученных, более ответственных и свободно мыслящих. 
Управление производством должны осуществлять более гибкие системы. Гибкость 
становится ключевой характеристикой постфордизма. 

Необходимость такого качества как гибкость, ощущалась наиболее активной 
частью советского общества еще до перехода страны к рыночным отношениям. «Хо-
чешь жить – умей вертеться», – эта распространенная поговорка сама по себе явля-
лась символом меняющегося советского общества. 

Вызванные конкуренцией и движимые технологией тенденции к гибкости лежат в 
основе текущей трансформации структуры работы. Система данных, приведенных аме-
риканским социологом М. Кастельсом18, утверждает, что производство в развитых эконо-
миках опирается на образованных людей в возрасте 25-40 лет, вследствие чего до трети и 
более человеческих ресурсов оказываются практически ненужными. Последствием этой 
ускоряющейся тенденции, по его мнению, станет не массовая безработица, а предельная 
гибкость, мобильность работы, индивидуализация труда и высокосегментированная со-
циальная структура рынка труда. В целом, традиционная форма работы, основанная на 
занятости в течение полного рабочего дня, четко очерченных профессиональных пози-
циях и модели продвижения по ступеням карьеры на протяжении жизненного цикла 
медленно, но верно размывается, считает П. Хьюит. Наиболее быстро растущие катего-
рии работ – временная работа и работа с неполным рабочим днем. 

В современных компаниях привычным стало сокращение числа постоянных 
сотрудников до основной группы и достижение гибкости за счет использования пери-
ферийного труда. Ядро компании может состоять из доверенных, профессиональных и 
подвижных работников, за его пределами остаются более уязвимые (и как следствие 
менее гибкие) «периферийные» работники, занятые неполный рабочий день или ра-
                                                 

18 Кастельс М. Галактика Интернет.Екатеринбург У-Фактория, 2004. 



В.Л. Касютин. Социальные технологии… 

 
 

 

103 

ботающие на основе краткосрочных или одноразовых контрактов, которые привлека-
ются в зависимости от рыночного спроса и трудовых затрат. 

Подобная модель может быть востребована редакциями местных СМИ, не рас-
полагающими в необходимом количестве ни кадровыми, ни материальными ресурса-
ми. Так, в Ульяновской области в редакциях сельских газет уже переведены на дого-
ворную основу технические служащие, фотографы, наборщики текста. Но в подав-
ляющем большинстве российских местных изданий, особенно муниципальных, отме-
чаются попытки ввести максимально формализованную организационную структуру с 
нормированным рабочим днем и фиксированной оплатой, что негативно влияет на 
мотивацию сотрудников и экономику редакций, и, в конечном итоге, – на качество 
изданий и их популярность у аудитории. 

Быстро растущей формой получения профессиональных услуг в современной эко-
номике становятся субподряды и консалтинг. Многие профессионалы добавляют к своей 
основной работе (с полным или неполным рабочим днем) консультирование в других 
местах, которое повышает их доход и усиливает их позиции. Журналисты локальных из-
даний, обладая развитыми информационными сетями, зная и изучая специфику своих 
территорий, могли бы оказывать услуги по консалтингу в глобальных масштабах. 

Мобильная телефония увеличивает временную и пространственную гибкость 
личной и деловой связи. Многие компании сокращают объемы офисной работы для 
своих сотрудников, которые используют нужное им помещение только тогда, когда 
оно действительно им требуется. Таким образом, в основе модели индивидуальных 
схем работы находится не надомный работник, а кочующий работник и «передвижной 
офис». Цифровая камера, ноутбук, мобильный телефон и включенность в Интернет 
могут позволить сегодня сотрудникам редакций выполнять часть своей профессио-
нальной деятельности вне офисов, «сосредоточивая глобальные ресурсы для достиже-
ния локальных целей» в «поле» и дома. 

В пользу подобных перемен свидетельствуют исследования медиков, доказы-
вающие, что стандартный современный офисный режим является довольно грубым 
насилием над естественными ритмами человека, поскольку наша работоспособность 
переменна внутри единиц основных биологических ритмов (дня, недели, года). Сего-
дня практикуются методики перехода на нестандартный режим дня, например дирек-
тор фирмы Mary Kay Cosmetics организовала Mary Kay Five O'Clock Club («пятичасовой 
клуб Мэри Кей»), договорившись со своими топ-менеджерами созваниваться в пять 
утра и таким образом начинать рабочий день19. 

Гибкие схемы организации труда могут быть полезными для сотрудников СМИ 
еще и потому, что при смене обстановки подсознание получает массу новых сигналов 
из внешнего мира, сбивающих стереотипы и подсказываюших новые идеи. В рабочих 
помещениях каждая деталь обстановки, каждая привычная мелочь напоминает под-
сознанию о привычных способах работы, привычных стереотипах, и не дает усвоить 
новые мысли и способы действия. 

Главным качеством постфордизма для наемных работников является адаптив-
ность, а нормой – разнообразие трудовых навыков и умений, готовность «учиться всю 
жизнь». Постоянное обучение посредством Интернета, стажировок в других СМИ, 
участие в семинарах и конкурсах, профессиональные аттестации, горизонтальные пе-
ремещения становятся элементами «пожизненного обучения» персонала. В перспек-
тиве СМИ должны превращаться в постоянно действующие обучающие центры со 
своими системами оперативной профессиональной подготовки и адаптации, способ-
ствующими распространению инноваций не только во внутренней, но и внешней сре-
де предприятия. 

Постфордизм, с одной стороны, повышает эффективность деятельности орга-
низаций, нацеленных на децентрализацию менеджмента, индивидуализацию работы 
и формирование рынков продукции, сделанной на заказ, а с другой – способствует 
увеличению фрагментации общества. Количество СМИ в стране, в том числе и печат-

                                                 
19 Кей Мэри. Об умении работать с людьми. М., 1995. 
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ных изданий, увеличивается20, аудитория того или иного издания уменьшается; про-
исходит своего рода расщепление рынка, что лишает эффективности традиционные 
технологии и стратегии. 

В силу углубляющегося социального расслоения общества издатели сталкива-
ются с необходимостью удовлетворять запросы все более узких категорий людей, 
групп, вкусов, жизненных стилей. Если вчера необходимо было искать общий знаме-
натель для разных сегментов аудитории, то завтра такие знаменатели будет вычислить 
крайне сложно. Ключевыми факторами в деятельности СМИ становятся децентрали-
зация, диверсификация и штучная работа на конкретный заказ. 

Гибкий, адаптивный и самообучающийся персонал будет поставлен перед не-
обходимостью удовлетворять регулярные и разовые потребности различных социаль-
ных групп в локальном и глобальном масштабах. Например, проекты для молодежи 
будут выстраиваться в соответствии с ритуалами и языком данной аудитории не толь-
ко в отношении содержания, технологии и дизайна проекта, но и во всей организации 
распространения. «Сегодня, подростки всегда должны быть связаны с друзьями, их 
технические устройства становятся частью их личной идентичности, молодежь носит с 
собой потенциальный канал распространения новостей и развлечений», говорит нор-
вежский футуролог Стиг Сивертсен21. Следуя обозначившейся тенденции, местные из-
датели, нацеленные на молодую аудиторию, должны апробировать распространение 
собственного контента с помощью мобильной телефонии. 

Сегодня в России сельская местность вблизи крупных городов в значительной 
мере утрачивает сельскохозяйственные функции: с одной стороны усиливается ее рек-
реационная функция – развивается субурбанизация, с другой – население в значи-
тельной степени вовлекается в трудовые маятниковые миграции22. Чрезвычайно 
сложно одному СМИ сформировать контент в равной степени устраивающий остаю-
щееся сельское население, приезжающих на выходные дачников, горожан, имеющих 
второе жилье в сельской местности и местное население, выезжающее ежедневно на 
работу в город. Издатели, рационализируя производство в парадигме постфордизма, 
могут выбрать решение выпускать специальные приложения к основному изданию, 
дифференцированные к запросам различных групп потребителей или самостоятель-
ные информационные продукты на различных платформах. Соответственно диффе-
ренцируются и индивидуализируются социальные взаимодействия. 

Трудовые мигранты из бывших союзных республик, жители мест массового от-
дыха и туризма, сдающие жилье внаем отдыхающим, семьи, занимающиеся нетовар-
ным личным подсобным хозяйством – все это социальные группы, сегодня практиче-
ски неохваченные вниманием местных СМИ. Тематический классифайд, правовые 
комментарии, координаты различных служб, практически полезная информация на 
бесплатном носителе – приложении к местным изданиям может быть востребовано 
этими часто пограничными группами и способствовать процессу их социализации. Ре-
гулярные и разовые проекты, рассчитанные на тех, кто планирует перебраться с севера 
страны на юг, из деревни в город или наоборот; видеофильмы о территориях, спра-
вочники для поступающих, карты городов и мест отдыха – все, что касается сбора, об-
работки и распространения информации, становится видом деятельности местных 
СМИ, переходящих от фордистского к постфордистскому типу организации труда. 

Некоторые социологи выделяют сникеризацию, как определенный тип рацио-
нализации, промежуточный между фордизмом, макдональдизацией и постфордиз-
мом, определяя ее, как массовое производство не в полном смысле, когда товары и ус-

                                                 
20 По данным Росохранкультуры, в настоящее время в Российской Федерации зарегист-

рировано 35,5 тысячи газет и еженедельников, в том числе 28 126 региональных и местных и 
7374 – общероссийских. Российский рынок периодической печати, 2007 год. Состояние, тен-
денции и перспективы развития. Доклад Федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям, М. 2007. 

21 Futurists Envision the Newspaper in 2020. Amsterdam. 2007. www.wan-press.org. 
22 Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? Независимый инсти-

тут социальной политики. М.: Поматур. 2005. С. 54. 
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луги имеют несколько разные формы и параметры23. В издательском деле в качестве 
примера сникеризации могут быть названы немецкая газета «Бильд», имеющая  
35 различных изданий, отличающихся друг от друга разделами местной жизни и рек-
ламными объявлениями, французская – Le Figaro, выходящая в нескольких городах, 
New York Times – в параллельных изданиях для Западного и Восточного побережья 
США, International Gerald Tribune – в нескольких местах на трех континентах или рос-
сийская «Комсомольская правда», выпускающая более 40 территориально ориенти-
рованных выпусков, в том числе в Казахстане, Молдове, Киргизии, Украине, Северной 
Европе. Российская региональная (республиканская, краевая, областная) пресса могла 
бы использовать подобный опыт, издавая в границах территории с однородной регио-
нальной идентичностью издание, содержащее вкладки с информацией для отдельных 
муниципалитетов. 

Отдельные специалисты противопоставляют фордизму новую формулу, при-
способленную к глобальной экономике и гибкой производственной системе, назван-
ную по модели японской фирмы Toyota – тойотизм, получившую распространение в 
ряде фирм Европы и США. Эта модель сконструирована скорее для снижения неопре-
деленности, чем для повышения приспособляемости, гибкость заключается в процес-
се, а не в продукции. Истинный характер тойотизма, отличающий его от фордизма, 
связан с отношениями между менеджментом и рабочими: центральная и отличитель-
ная черта японского пути состоит в деспециализации рабочих-специалистов и вместо 
размещения их в разных точках процесса – в превращении их в многофункциональ-
ных специалистов. 

Подобную точку зрения на организацию работу редакций разделяет американ-
ский специалист в области СМИ К. Финк: «В редакции, где ценятся самобытные и 
инициативные люди, концепция разделения труда – узкая специализация, как прави-
ло, не способствует творческому росту»24. В качестве снижения подобных издержек он 
рекомендует ротацию или расширение круга обязанностей сотрудников. 

Некоторые элементы модели тойотизма, основанного на допущении "пяти нуле-
вых величин" (нулевой дефектности, нулевой неисправности оборудования, нулевых за-
пасов, нулевых задержек нулевой бумажной работы) могут быть адаптированы в органи-
зации деятельности СМИ. Системы снабжения: канбан (нулевые запасы), нулевых задер-
жек, нулевой дефектности составляющих могут воплотиться в эффективное положение о 
дэдлайне (dead line), жестко регулирующее подготовку текстов и иллюстраций точно в 
назначенное время, с четко обозначенными характеристиками. Тотальный контроль ка-
чества, применяемый на каждом из этапов производственного процесса, позволит свести 
к минимуму возможные отклонения от эталонного номера и моделей издания, всевоз-
можные ошибки. Системы нулевой неисправности оборудования и нулевой бумажной 
работы эффективны для современного бизнеса любой направленности. 

Заинтересованность сотрудников в производственном процессе путем исполь-
зования командной работы (team work), децентрализованной инициативы, большей 
автономии решений непосредственно на участках, вознаграждения за результаты ко-
мандной работы уже сегодня применяются зарубежными издателями, например хол-
дингом Bonnier Bisiness Press в газете «Деловой Петербург»25. Эти методы в сочетании 
с "плоской" иерархией менеджмента, которая присутствует в большинстве небольших 
редакций местных газет, где редактор наравне с подчиненными участвует в производ-
стве номеров, способствуют росту трудовой мотивации персонала. 

Икудзиро Нонака26, исследующий модель тойотизма, доказывает, что боль-
шинство знаний, накапливающихся на фирме, почерпнуто из опыта и не может быть 
                                                 

23 Goldman S.L., Roger N.N., Preiss K. Agil Competitors and Virtual Organizations: Strategies 
for Enriching the Customer. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1995. 

24 Финк К. Стратегический газетный менеджмент. Самара: Корпорация «Федоров». 
2004. – С. 108. 

25 Третьяков О. Моя стратегия успешной газеты. Самоучитель главного редактора. М. 
2007. – С. 149-155. 

26 Nonaka (1991); Nonaka and Takeuchi (1994). Цит. по Кастельсу «Информационное об-
щество». 
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передано рабочим через чрезмерно формализованные процедуры управления. Источ-
ники инновации умножаются, когда организация способна установить мосты для пе-
ревода неявного знания в явное и явного в неявное. Используя подобную методику, 
СМИ могут накапливать и использовать не только коллективный опыт собственных 
сотрудников, но и достижения коллег, теоретические аспекты профессиональной дея-
тельности; кроме того, в неявные привычки персонала могут быть включены понятия, 
относящиеся к профессиональной этике, саморегулированию, корпоративной культуре. 

Умножение инноваций требует полного участия сотрудников в процессе: спе-
циалисты не должны прятать свои неявные знания и хранить их только для повыше-
ния личной конкурентоспособности, – например, приемы, позволяющие сократить 
время верстки полосы газеты или преодолеть сопротивление рекламодателей при 
продаже рекламы. Предложенная модель облегчает процедуру усвоения новых зна-
ний и умений, снижает сопротивление работников к изменениям, способствует выра-
ботке уникальных приемов работы и улучшению стандартных процедур, – в итоге ин-
новации становятся эффективным средством повышения саморефлексии как отдель-
ных индивидов, так и институциональных структур. 

Рефлексируя происходящие изменения, коллективы редакций конструируют 
собственные модели адаптации к ним. Фордизм, постфордизм, макдональдизация, 
сникеризация, тойотизм – элементы всех этих и других методик, описывающих не 
только формализованные системы менеджмента, но и различные парадигмы рацио-
нальности индивидов и социальных групп, проявляющиеся с различной степенью ин-
тенсивности в современном мире, содействуют формированию гибкой производствен-
ной модели, способной максимизировать реакцию на экономических агентов и единиц 
на быстро меняющуюся среду, а следовательно минимизировать риски. Таким образом, 
традиционное управление медиапредприятиями приобретает новые социальные функ-
ции, способствует оптимизации реакции социума на управляющие воздействия. 

Локальные печатные СМИ становятся сетевыми предприятиями, в информа-
ционной/глобальной экономике, превращая информацию, собираемую и обрабаты-
ваемую с помощью создаваемой сети (штатные журналисты, нештатные авторы, ин-
форматоры, ньюсмейкеры, эксперты и др. агенты) в различные продукты, адресуемые 
различным сегментам аудитории, способствуя их оформлению из латентных, неявных 
групп в элементы с определенной устойчивостью и структурой, тем самым, увеличи-
вая степень управляемости социальной системы в целом. 
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В статье рассматриваются методологические аспекты социальной ин-
новатики. Отмечается, что в настоящее время социальные, культурные и 
технические инновации, необходимо рассматривать в контексте социоло-
гической перспективы инновационного развития общества, которое в на-
стоящее время характеризуется новыми внешними и внутренними вызо-
вами, порождающими ситуацию синергетической неустойчивости и гене-
рирующими тенденции прогрессивной динамики социума. 
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Общество на различных ступенях своего развития задает некий алгоритм вос-

приятия окружающей социальной действительности, интерпретирует общие аспекты 
бытия, формирует набор основных социальных ценностей и через них предлагает че-
ловеку определенную систему общественных норм и социальных образцов развития. 

Социология обеспечивает приращение нового знания в различных сферах 
жизни общества, раскрывает закономерности и перспективы его эволюции. Этому 
способствуют фундаментальные и прикладные исследования, содержащие аргументи-
рованные методы и способы решения актуальных проблем социума, функционирова-
ние которого осуществляется через личности, социальные общности, социальные ин-
ституты, общественные подсистемы. Любая социальная теория является высшей фор-
мой организации теоретического знания об обществе и представляет собой совокуп-
ность суждений взглядов, моделей, гипотез, объясняющих как процессы развития со-
циальной системы в целом, так и ее отдельных элементов. 

Отметим, что прежние и нынешние социальные теории всегда имели и имеют 
сложную взаимосвязь с множеством академических дисциплин, и по этой причине 
некоторые из них обладают явно выраженным междисциплинарным характером. Ав-
торы современных социальных теорий (Н. Луман, Э. Бауман, Б. Латор, М. Каллон,  
Д. Делюз, Л. Лакан и многие другие) представляют в своих работах некоторые нова-
торские версии классических теорий. К ним относятся также теория эволюции  
Н. Малтилине, неоэволюционизм, социобиология, различные теории модернизации и 
постиндустриального общества, теория современности (модерна) и т.д. 

Следует констатировать, что все социальные теории являются важными и неот-
делимыми частями социологического знания. В последнее время появились теорети-
ческие платформы, которые легли в основу экономической социологии, социологии 
управления, социологии национальных отношений, социологии образования, социо-
логии науки, социологии девиантного поведения, социологии регионов, социологии 
безопасности и т.д. 

Необходимо подчеркнуть важность развития в вышеперечисленных социаль-
ных теориях таких современных научных тем, как междисциплинарность и синерге-
тика, принципы социальной синергетики, качественные методы в социально-
эволюционных задачах, нелинейное моделирование социума, динамический социаль-
ный хаос, фракталы и самоорганизация общества, инновационная подготовка кадров, 
кризис классической рационалистической парадигмы и синергетический контекст со-
временной науки, аттракторы и параметры порядка в социальных процессах, явление 
социальной бифуркации, рефлективные процессы в социальной организации, социо-
синергетические основания государственного управления. 

Социологическая теория, как продукт научного исследования, стремится в ко-
нечном итоге описать определенный инструментарий, который необходим для реше-
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ния научно-практических задач. При ее разработке требуется руководствоваться 
принципом, в соответствии с которым, теория должна в конкретной ситуации способ-
ствовать универсальному решению конкретных проблем общества. 

Теории содержат обычно три основных аспекта, которым, собственно, и посвяще-
на данная глава: онтологический, связанный с сущностной природой изучаемого объек-
та, его социокультурными трансформациями; эпистемологический, увязанный с процес-
сами познания объекта, его специфики и вычленения предмета исследования и методо-
логический, касающийся обоснования подхода или принципов научного анализа. 

Подчеркнем, что необходимыми компонентами любой теории являются ее по-
нятийный аппарат и правила вывода. Важно отметить, что теоретико-методоло- 
гические наработки социологической науки включают систему исходных, основопола-
гающих принципов, понятий и категорий, определяющих способы исследования су-
ществующих и новых общественных явлений, выработку характера и направленности 
познавательной и управленческой деятельности в интересах общественного развития. 
Условия социологической теории позволяют продвигаться в формируемом ею русле 
вплоть до конечного результата, который, по сути, является предвидением теории, 
реализацией ее прогностической функции. 

Однако, новые социальные процессы в мире требуют и новых теоретико-
методологических процедур. Об этом очень точно писал Э. Тоффлер, прогнозируя со-
временные цивилизационные процессы: «Это означает, что мы создаем новые сети 
знания... соединяем концепции одну с другой в их исходных моментах развития... 
строим поразительные иерархии умозаключений... создаем новые теории, гипотезы и 
описания, основываясь на новых предположениях, новых языках, новых кодах и но-
вых логических построениях… Но что более важно, мы умеем находить внутреннюю 
связь между данными по многим направлениям, выявляя их контекст, а затем перево-
дя их в информацию; и мы умеем объединять информационные массивы в более 
крупные модельные блоки и создавать архитектуру знания… 

Не всегда это новое знание подтверждено реальными фактами, не всегда оно 
точно и определенно. Большая часть знания, если говорить на общепринятом языке, 
невыразима словами и состоит из ряда допущений, взятых из нагромождения более 
высоких допущений, из фрагментов моделей, из почти незаметных аналогий, – и все 
это включает в себя не простую логическую и четко выраженную неэмоциональную 
информацию о данных, а совокупность энтузиазма и эмоций, не говоря уж о фанта-
зии и интуиции (выделено нами – А. Киселев)»1. 

Все вышесказанное представляет по своей сути определенную методологиче-
скую практику (технологию) создания данной социологической теории (по крайней 
мере, ее основных понятий и принципов), на основе которой составляется своеобраз-
ная «дорожная карта» дальнейшего научного поиска, иллюстрирующая методически 
целесообразную последовательность описания результатов научного исследования. 

Отметим, что социологическая наука до настоящего времени основывалась на 
нескольких парадигмах, олицетворяющих определенную методологическую страте-
гию. Социологический реализм, к примеру, главным своим предметом исследования 
считал и считает общество, социальную структуру, социальные институты, а социоло-
гический номинализм делал и делает основной упор на изучение всех сторон социаль-
ной деятельности человека. 

В этой связи отметим, что мы, пытаясь выработать новые принципы социоло-
гической парадигмы, которая главным предметом своего исследования считает соци-
альную инноватику, попытаемся преодолеть дилемму реализма и номинализма в со-
циологии и будем рассматривать теоретико-методологические и прикладные пробле-
мы формирования социоинновационных технологий управления, исходя не только из 
потребностей социальных институтов и общества в целом, но и из интересов индивида 
и малых социальных групп для обеспечения максимального эффекта развития в кри-
зисной ситуации социальной нелинейности, дезорганизованности и стохастичности. 

                                                 
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001. – С. 114. 
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Развитие этой социологической парадигмы позволит создать свою структуру 
ценностей, понятийно-категориальный аппарат и ставит перед собой задачу форми-
рования принципов теории социоинновационного управления развитием социальных 
систем, которая, предположительно, должна осветить определенный круг проблем 
управления в общественной системе, базисным основанием которой в индустриаль-
ном и постиндустриальном мире была и долго будет оставаться энергосфера. 

Отметим, что для изучения развития современного общества, значимость в 
плане предметного поля социологии приобретают проблемы исследования: 

− методов социологических и социально-экономических измерений качества 
человеческого фактора. 

− состояния социальной структуры общества и сценарии его развития с учетом 
антропологических факторов; 

− комплекса отношений государства, бизнеса, научного сообщества, граждан-
ского общества с учетом интересов человека; 

− динамики структур социальной среды, оказывающей влияние на механизмы 
адаптации человека и различных социальных групп в условиях постоянно усложняю-
щегося социального мира; 

− изменений социально-ментальных представлений и установок индивиду-
ального, массового и группового сознания в условиях общественных трансформаций; 

− механизмов прохождения различных этапов инновационных процессов. 
Чтобы объективно увидеть современное социокультурное пространство, оце-

нить характер приоритетов, оказывающих влияние на его развитие, т.е. временную 
динамику, разобраться в структуре социума и движущих силах общественного про-
гресса нам необходимо с учетом накопленных социологической наукой знаний и нами 
полученных конкретно-социологических и социально-экономических данных выбрать 
соответствующий инструментарий для дальнейшего исследования. 

Для его поиска сформируем определенную классификацию полей социального 
взаимодействия: 

� Человек – человек (минимальный радиус социального взаимодействия); 
� Человек – малая социальная группа; 
� Человек – большая социальная группа; 
� Человек – общество; 
� Малая социальная группа – малая социальная группа; 
� Малая социальная группа – большая социальная группа; 
� Малая социальная группа – общество; 
� Большая социальная группа – большая социальная группа; 
� Большая социальная группа – общество; 
� Общество – общество (максимальный радиус социального взаимодействия, 

переходящий в цивилизационный контекст). 
Все эти конфигурации поля социального взаимодействия обладают специфи-

ческими качествами, которые и могут, по нашему мнению, представлять собой уни-
версальный предмет исследования различных параметров социальной среды, по-
скольку обладают широким спектром применения в различных областях социологи-
ческого знания, позволяющего реализовать управленческий потенциал общества. 

Е.Н. Князева отмечает, что лучшее управление – это самоуправление, самоор-
ганизация, которая предполагает возможность «управлять, не управляя… малым ре-
зонансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприят-
ных для человека путей развития»2. Эти принципы самоорганизации достаточно пол-
но обоснованы в системной теории3, а также в синергетике, которую можно рассмат-
ривать как современный этап развития системных исследований4. Говоря о новой мо-

                                                 
2 Князева Е.Н. Пробуждающееся образование // Аршинов В.И., Астафьева О.Н., Буда-

нов В.Г. и др. Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М., 2007. – С. 381-382. 
3 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности – М., 1978. – С. 134-136. 
4 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. - 

М., 1994. – С. 8. 
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дели производства и ее отличии от индустриальной организационной матрицы,  
Э. Тоффлер писал: «Выпрыгнувшая из суперсимволической экономики новая модель 
производства драматически отличается от этого. Основанная на системном или инте-
грационном подходе, она рассматривает производство как одновременное и синтези-
рованное (выделено нами – А. Киселев). Части процесса – это еще не весь процесс, они 
не могут быть обособлены друг от друга»5. Это тем более имеет прямое отношение и к 
модели управления новым производством, где зачастую модельные инновации задает 
именно энергосфера, как наиболее продвинутая социально-технологическая часть 
производственного базиса. 

Развивая идею саморегуляции общественной системы, представим её в виде 
ряда общественных подсистем: 

� политическая подсистема; 
� экономическая подсистема; 
� юридическая подсистема; 
� образовательная подсистема; 
� научная подсистема; 
� семейная подсистема; 
� подсистема масс-медиа. 
Основанием для этой классификации является необходимость обеспечения 

системного подхода в оценке стимулов общественного развития и необходимость рас-
смотрения особенностей процессов в каждой из этих подсистем. По нашему мнению, 
эти подсистемы обладают определенными разнородными связями, которые имеют 
свой уникальный профиль, коммуникативный контент и логику развития. Функцио-
нируя, они конструируют свою проекцию реальности, а все вместе пытаются отражать 
единую картину общественной жизни. 

В рамках приведенной классификации можно выделить и «социоинновацион-
ную подсистему», которая пронизывает все предыдущие как в вертикальном, так и 
(прежде всего!) в горизонтальном инфраструктурном пространстве. Под социо-
инновационной инфраструктурой нами понимается совокупность элементов социо-
инновационной подсистемы, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказы-
вающим услуги участникам инновационной деятельности. «То, что формируется на 
наших глазах, – отмечал в этой связи О. Тоффлер, – является совершенно новой мно-
гоуровневой системой – инфраструктурой экономики XXI в. … Экономики прошлого, 
сельскохозяйственная или индустриальная, зиждились на прочных структурах. 

Сегодня мы закладываем электронную основу ускоряющейся, калейдоскопиче-
ски меняющейся экономики, способной мгновенно перестраивать себя, менять формы 
без саморазрушения. Новая экстраразумность является частью необходимого адапта-
ционного оснащения»6. Социоинновационная инфраструктура и обеспечивает «экст-
раразумность» новой экономики и новых моделей управления социальными процес-
сами в условиях формирования и внедрения постиндустриальной (информационной) 
цивилизационной матрицы. В целом социоинновационную деятельность необходимо 
рассматривать в рамках так называемой социоинновационной подсистемы общест-
венной системы наряду с политической подсистемой, экономической подсистемой, 
научной подсистемой, образовательной подсистемой, подсистемой масс-медиа, се-
мейной подсистемой. 

Социоинновационная подсистема пронизывает в современном постиндустри-
альном мире все другие социальные подсистемы и структуры, организуясь по принци-
пу горизонтальной инфраструктуры, и обеспечивает взаимосвязь между субъекта-
ми социоинновационной деятельности и общественными институтами, произво-
дящими новые знания и новшества (здесь мы пользуемся терминологией научной 
школы социологии науки и культуры М.К. Петрова7), обеспечивающими их хранение, 

                                                 
5 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001. – С. 110. 
6 Там же. – С. 158, 159. 
7 См.: М.К. Петров. Самосознание и научное творчество. – Ростов н/Д, 1992; В.П. Рим-

ский, Тоталитарный Космос и человек. – Белгород, 1998; Наука и философия: классические, не-
классические и постнеклассические парадигмы / под ред. В.П. Римского. – Белгород, 2008, и др. 
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преобразование в новые продукты, услуги, технологии в соответствии с определенны-
ми алгоритмами (это могут быть как традиционные индустриальные научные и обра-
зовательные научные и научно-образовательные институты и организации и соответ-
ствующие структуры – государственные, частные и корпоративные, – так и новые 
субъекты научно-инновационного творчества, организованные по сетевому принципу 
в специфические инновационные субкультуры – об этом подробнее ниже): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Простейший алгоритм социоинновационной деятельности 

 
Таким образом, методологическое «конструирование общественных подсис-

тем» в интересах развития инновационного потенциала энергосферы само может 
превратиться в практическую управленческую инновацию. 

Функционирование общества и его подсистем зависит от определенной систе-
мы динамичной социальной саморегуляции, которая поддерживает на необходимом 
уровне социально-антропологические константы (к ним с позиций нашего исследо-
вания следует отнести гендерный баланс в обществе; соотношение рождаемости и 
смертности; необходимый уровень потребления энергии для обеспечения жизнедея-
тельности человека и т.д.), которые прямо или косвенно оказываются связанными с 
развитием инновационного потенциала современного общества. 

Каждое отклонение от нормы (их отражают негативные социальные явления, 
аномия и социальные девиации) вызывает определенную социальную реакцию всех 
общественных подсистем. В этой обратной связи, по нашему мнению, заключается ме-
ханизм активного социального равновесия. Можно предположить, что состояние об-
щества зависит от такой системы динамичной социальной саморегуляции, которая 
должна поддерживать определенный уровень всех основных социальных констант 
общественной среды. Активное равновесие общественной системы переходит в фазу 
неустойчивого равновесия, если имеются случай или случаи нарушения какого-либо 
социально значимого константного уровня общественной системы. По нашим пред-
ставлениям, динамичная социальная саморегуляция общественной системы имеет 
собственный алгоритм функционирования, в соответствии с которым всякое отклоне-
ние от константного уровня какого-либо жизненно важного социального фактора 
служит импульсом к немедленной мобилизации основных общественных подсистем, 
стремящихся восстановить равновесие общественной системы. При этом, чем больше 
основных общественных подсистем мобилизовано на участие в этом процессе, тем ме-
нее остро стоит проблема восстановления равновесия общественной системы в целом. 

Этот очередной тезис является очень важным с позиций разработки новой па-
радигмы управления, которая должна предусматривать положение о том, что услов-
ный ход «социальных часов» обеспечивается не каждой общественной подсистемой, а 
системой динамичной социальной саморегуляции в интеграции с системой государ-
ственного регулирования. Сегодня, на наш взгляд, следует несколько иначе взглянуть 
на идеи как советских ученых, так и таких западных теоретиков (например, Дж. Гел-
брейт), которые еще в прошлом веке говорили об этом. 

Интересно, что о государственном регулировании не только заговорили во вре-
мя мирового кризиса в Европе и в суперлиберальных США, но и включили «фактор 
власти» в программы преодоления кризиса. Это вписывается в парадигмальные осно-
вания новой «экономики знаний и суперсимволов» в условиях системной мультик-
ризисности: «Даже в обычные времена производство требует частого установления 
новых и разрушения старых властных взаимоотношений или же их постоянного регу-
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лирования. Но современный период – особый. Усиливающаяся конкуренция и уско-
ряющиеся изменения требуют непрерывных инноваций. Каждая попытка нововведе-
ний разжигает сопротивление и новые конфликты в сфере власти. Но в сегодняшней 
революционной обстановке, когда разные системы создания материальных ценностей 
вступают в противоречие, косметических исправлений уже недостаточно. Конфликты, 
связанные с властью, обретают новую интенсивность»8. 

Констатируем, что динамичная социальная саморегуляция по своей природе 
является специфическим процессом, в котором факторы, отклоняющие социальные 
константы и силы, восстанавливающие ее должны быть всегда в определенных коли-
чественных/качественных соотношениях. 

В качестве промежуточного вывода отметим, что общество – это система высо-
чайшей степени динамичной социальной саморегуляции, сама себя поддерживающая 
через общественные подсистемы и социальные институты, восстанавливающая, кор-
ректирующая и совершенствующая. Благодаря функции защиты общества его жиз-
ненно важные социальные константы стремятся, с учетом синергии, к самостоятель-
ной поддержке на определенном уровне. Понятие «защита», означает, что изменения 
функциональной общественной системы «охраняют» постоянство ее конечного при-
способительного социального эффекта. 

Важно и то, что всякое социально-экономическое воздействие может быть на-
звано болезненным для общества только в том случае если оно приводит к чрезвы-
чайным отклонениям от нормы какой-либо жизненно важной социальной константы. 
Эта болезненность может проявляться локально или более масштабно (например, не-
гативная демографическая ситуация во многих развитых и развивающихся странах 
мира, которая привела к нарушениям константного уровня гендерного баланса). 

Подчеркнём, что создание социоинновационной парадигмы управления энер-
госферой заставляет нас анализировать некоторые свойства, присущие современной 
общественной системе, и в этой связи, в рамках нашей социальной теории, предлагаем 
эксплицировать два социологических понятия. 

Социальная неаддитивность (от анг. Addition – добавление). Это понятие 
вмещает в себя эффект деятельности всей целостной общественной системы, который 
не равен сумме эффектов деятельности каждой из вышеперечисленных подсистем в 
отдельности. Это можно объяснить видимо тем, что при декомпозиции происходит 
разрыв неформальных связей на уровне структурных блоков (общественных под-
систем), что приводит к потере качества их взаимодействия, т.е. к потере части необ-
ходимого общественного эффекта: 

 

Ess = Esi + Ksne; где 
 

− Ess – суммарный эффект всей социальной системы (с n-количеством подсистем); 
− Esi – единичный эффект одной социальной подсистемы; 
− Ksne – коэффициент социальной неадитивности 
Введение этого понятия в определенной мере позволяет нам объяснить поведе-

ние общественной системы, которая порой не может обеспечить, к примеру, требуе-
мые результаты инновационного развития энергосферы из-за отсутствия должного 
взаимодействия на уровне структурных блоков общественной системы. 

Социальная неэнерджентность (от анг. Energize – возбуждать, сообщать, про-
пускать через себя, этимологически связано с понятием «энергия»). Это понятие оце-
нивает свойство общественной системы в целом, при котором локальные цели и свой-
ства ее подсистем отличаются от целей и свойств целостной общественной системы, 
функционирование частей не сводится к динамике целостной системы (и наоборот). 

Эти понятия, достаточно разработанные в контексте синергетики, системной и 
философской методологии, в социологии не получили должного развития, что в опре-
деленной мере объясняет причины не возможности обеспечения должного общест-
венного эффекта от применения тех или иных управленческих действий в интересах 
развития энергосферы на различных уровнях. 

                                                 
8 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001. – С. 53. 
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На основании вышеизложенного, сформулируем алгоритм социальной адди-
тивной энерджентности: эффективность социоинновационной деятельности внутри 
общественной системы фундаментально зависит (с учетом синергии) от согласованной 
по целям и задачам управляемости всех существующих общественных подсистем. 
Иными словами, развитие общественной системы должно основываться на методе 
«Камертон», при котором каждая подсистема интегрировано настраивается на реше-
ние тех или иных критических задач общества и обеспечивает тем самым должный 
общественный целостный эффект. 

Подчеркнём, что дальнейшее осмысление этого метода должно опираться на 
определенную систему инновационного конструирования общественных подсистем с 
учетом концепций, изложенных в работах М. Вебера, А. Тойнби, Г. Хофстеда, Г. Три-
андиса, отражающих цивилизационный подход в развитии национальных моделей 
экономики; К. Поланьи, изучавшего условия общественного разделения труда;  
Д. Белла, О. Тоффлера, развивающих теорию социально-экономического прогресса в 
условиях постиндустриализма и т.д. В связи с выше сказанным имеет смысл переос-
мыслить некоторые общепризнанные концепты теории социальной стратификации, 
берущей начало в трудах П.А. Сорокина. 

По нашим представлениям, к новому витку глобализации приводит, в первую 
очередь, территориальная неравномерность распределения природных источников 
энергии и степень их эффективного освоения территориями. На этом основании мож-
но утверждать, что в настоящее время базой для новой социальной стратификации 
может явиться наличие дефицита существующих природных энергетических ресурсов, 
их неравномерное территориальное распределение, которое влечет за собой наращи-
вание темпов глобализации. 

Известно, что социальная структура возникает по поводу общественного разде-
ления труда, а социальная стратификация – формируется с учетом общественного 
распределения результатов труда (социальных благ). 

Подчеркнём, что, по нашему мнению, сегодня под воздействием глобализации 
нарождаются новые социальные структуры, формируется новая социальная стра-
тификация на так называемой блоковой и субкультурной основе, которая способст-
вует глобальному общественному распределению результатов труда. 

Всему этому в разной степени способствуют социальные группы, относящиеся к 
таким основным блокам общественной системы: 

� политический блок (высший уровень – ООН, «Большая восьмёрка», «Боль-
шая двадцатка»), в рамках которого обсуждаются первоочередные меры выхода из 
мирового финансового кризиса; 

� экономический блок (высший уровень – ВТО; к которому примыкают регио-
нальные экономические ассоциации); 

� научный и образовательный блоки (высший уровень – ЮНЕСКО, Болонский 
процесс, Копенгагенский процесс); 

� юридический блок (высший уровень – Гаагский трибунал, Европейский суд 
по правам человека) 

� и т д. 
Можно утверждать, что принадлежность к конкретному общественному блоку 

(политическому, экономическому, юридическому, научно-образовательному, блоку 
масс-медиа и т.д.) сегодня в гораздо большей степени влияет на поведение и мышле-
ние людей, чем другие аспекты социальной жизни. Именно эта принадлежность опре-
деляет социальные и жизненные шансы личности, а успешность человека и его жиз-
ненного пути сегодня во многом зависит от его активности и результативности дея-
тельности в вышеперечисленных блоках общественной системы. 

Социальная стратификация по блоковому принципу в условиях глобализации 
во многом перекликается с методологией исследования общества и культуры, а также 
моделей поведения и идентификации личности на основе субкультурного подхода к 
изучению социокультурных и культурно-цивилизационных систем, который сегодня 
развивается рядом ученых, конкретизирующих классическую социологическую и куль-
турологическую парадигму субкультур как подсистем социокультурных организмов. 
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Под субкультурой часто понимают «наиболее крупные сегменты целостных ло-
кальных культур (этнических, национальных, социальных), отличающиеся опреде-
ленной местной спецификой тех или иных черт (или комплексов черт). В принципе 
любая культурно-специфическая группа в своих культурных особенностях может быть 
названа субкультурой (вплоть до «субкультуры императорского семейства»), но, как 
правило, наука до таких крайностей не доходит и определяет в качестве субкультур 
лишь культуры сравнительно крупных, компактно и относительно изолированно по-
селенных или иным образом выделяющих себя групп… Помимо субкультур, отли-
чающихся от основной культуры какими-либо этническими, лингвистическими или 
конфессиональными признаками, существует множество субкультур, основанных на 
социальной или возрастной специфике. Например, молодежная субкультура, субкуль-
тура пенсионеров и людей пожилого возраста, субкультура среды инвалидов, субкуль-
тура гомосексуалистов и т.п.»9 

Понятие «субкультуры» уже изначально отражало нечто «недо-»: «недосоциа-
лизированное», «недоцивилизованное», «недокультурное» или антикультурное, т.е. 
нечто девиантное и несло оттенок негативизма, что в последнее время уже преодоле-
вается. Корректное методологическое использование понятия «субкультуры» предпо-
лагает, что любая система культуры или культурная система, как и система вообще, 
предполагает субсистемную стратификацию, наличие субструктур и субэлементов, 
а, тем самым, и наличие субкультур. И саму доминирующую («базовую», «материн-
скую» и т.п.) культуру можно представить в виде системы субкультур. 

Поэтому, мы и считаем, что понятие «субкультура» вмещает в себя все много-
образие системных формообразований в современной культуре – базовых, креатив-
ных, маргинальных, деструкутивных, антисистемных (контркультурных) и т.д. 

В этой связи представляется целесообразным отметить, что в прошлом веке за-
падная концепция социальной стратификации индустриально-капиталистического 
общества и марксистская теория классовой структуры, применяемая к советскому об-
ществу, не учитывали реальную роль интеллигенции, прежде всего, научной, которая 
и являлась в мире индустриализма основным производителем инновационных им-
пульсов развития. 

В настоящее время, как нам представляется, ситуация радикально меняется по 
причине того, что интеллектуальный капитал (запатентованные идеи, технологии, 
ноу-хау и т.д.), формируемый творчески развитыми личностями в рамках различных 
субкультур (научных, образовательных, корпоративных, паранаучных и т.д.), стано-
вится адекватен по своей ценности финансовому капиталу и может являться немате-
риальным активом, учитывающимся наравне с материальными активами при органи-
зации инвестиций в наукоемкий бизнес. 

«Многие таланты – создатели и творцы – способны найти новое, удивляя сопос-
тавлениями идей или неожиданным поворотом старой идеи, – писал О. Тоффлер. – 
Другие «описывают» новые идеи, противопоставляя их стратегическим требованиям и 
практическим соображениям, а затем отбрасывая те, которые не относятся к делу… 
Едва ли не каждый шаг в этом управлении знанием (выделено нами – А. Киселев) 
многие люди и организации в конце концов завоевывают, а другие теряют. Отсюда 
конфликты – маленькие, в рамках информационных войн»10. 

Именно данная группа инноваторов начинает занимать в современном мире 
специфическое место, что позволяет нам говорить о зарождении специфической ин-
новационной субкультуры, носителями и субъектами которой становятся одаренные 
личности. О. Тоффлер называет подобные образования «фирмами умников»: «В этих 
фирмах снижается доля «узколобых» операций, рабочая обстановка становится более 
благоприятной, но фирмы умников требуют большего от своих работников, чем мало-
образованные фирмы. Фирмы умников требуют использовать в работе не только ин-
теллект, но и эмоции, интуицию и воображение»11. 

                                                 
9 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. – М., 2000. – с. 152, 153. 
10 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001. – С. 197. 
11 Там же. – С. 107. 
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Инновационная субкультура пронизывает, на наш взгляд, все социальные бло-
ки и социальные страты в онтологической плоскости современного динамичного об-
щества и функционирует как инновационная социальная сеть. «Этот факт, – пишет О. 
Тоффлер, – закладывает основы для необычной политической коалиции будущего – 
коалиции, которая объединит две группы людей, с самого начала индустриальной ре-
волюции выступавших часто в роли соперников: с одной стороны, это интеллектуалы, 
ученые, художники, сторонники гражданских свобод, и с другой – преуспевающие ад-
министраторы, держатели акций, капиталисты. Все они в наше время понимают, что 
их интересы зависят от революционных преобразований в системе образования, рас-
ширения доступа всего населения к компьютерам и другим новым СМИ и защиты или 
даже расширения возможностей свободного высказывания»12. 

Для изучения деталей структуры современного социума, в котором заметную 
роль начинает играть инновационная субкультура, организованная по сетевому, не-
иерархическому алгоритму, мы полагаем необходимым рассмотреть, интересующую 
нас проблему с позиции межличностного взаимодействия, так как именно здесь ле-
жат приоритеты формирования гуманистического вектора новой, социоинноваци-
онной парадигмы управления. Такой подход вероятно способен обеспечить возмож-
ность исследования не только усредненной статистической структуры общества, но и 
динамичных социальных процессов, проистекающих в нем, с учетом антропологиче-
ского фактора, вносящего в динамику непредсказуемость, стохастичность и элемент 
преднамеренной сознательности. 

Личность, по нашему мнению, обладает наибольшей контрастностью (чувстви-
тельностью) ко всем полям социально взаимодействия и изменениям параметров со-
циальной среды. Кроме того, личность способна достаточно глубоко вникать в про-
блемы общества и в этом ее существенное преимущество по сравнению с малыми и 
большими социальными группами. 

Человеческая личность уникальна по своей сложности и объединяет различные 
стороны бытия – от телесных до духовных форм. Общим объективным основанием 
свойств человеческой личности является, динамичное поддержание функционирова-
ния системы социальных отношений через реализацию мотивов деятельности и роле-
вые функции. Мотивы поведения человека в обществе, прежде всего, социальны по 
своему происхождению, смыслу и продиктованы объективной социокультурной и 
природной реальностью. 

Отметим, что в XXI веке с учетом ярко выраженных тенденций глобализации и 
многополярности необходимость в развитии этих направлений научных исследований 
значительно возросла. Потребность в научных изысканиях этого социально-
антропологического профиля стала заметна в эпоху взрывного инновационного разви-
тия в контексте перехода к постиндустриальному обществу с ее «символической эконо-
микой знаний и информации», при котором в обществе крепнет сознание всесильности 
наукоемких технологий, техники, компьютерного программного, инофрмационного 
обеспечения и т.д. Человек начинает вести прямое интеллектуальное соревнование с 
искусственным разумом, победный дебют которого состоялся в конце 2006 года в шах-
матной схватке Крамник-Компьютер. 

В личную жизнь и повседневность людей все больше входят роботы, и это уже 
не просто игрушки, а полноправные члены семьи, которые охраняют дом, убирают 
жилье, следят за детьми, встречают и провожают гостей, лечатся в специальных «кли-
никах для роботов» и т.д. Общество начинает постепенно ложно утверждаться в том, 
что такое тесное взаимодействие между человеком и наукоемким продуктом не требу-
ет следованию морально-этических норм. Привыкание к подобной системе общения 
постепенно формирует у людей некий новый паттерн социального поведения, кото-
рый они незаметно для себя переносят на уровень человеческих взаимоотношений. 

В добавление к этому скажем, что во всем мире растет число приверженцев се-
тевого сообщества, людей для которых глобальная «паутина» становится основной 
средой межличностного и группового общения, на своем неформальном языке, уров-

                                                 
12 Там же. – С. 450. 
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не взаимопонимания, этикета. Формируется своеобразная сетевая виртуальная суб-
культура. Особенно распространены сегодня у «виртуалистов» различные тематиче-
ские «блоги», на которых размещается социально привлекательная информация. Рас-
пространенность такого виртуального общения приводит к тому, что даже Президент 
Российской Федерации Д. Медведев официально создал в Интернет среде собственный 
«Президентский блог» для общения с информационно продвинутыми представите-
лями молодежной среды, разъясняя на нём молодому поколению позицию российско-
го государства по различным проблемам социально-экономического развития и поли-
тическому курсу страны. 

Так постепенно значительная часть общества выходит на арену тесного взаи-
модействия человека и машины, в котором зачастую определенная прослойка моло-
дежи теряет представление о необходимости соблюдения в ходе подобного общения 
нравственных и моральных ценностей, поддаваясь действию различных форм вирту-
ального отчуждения. Подчеркнем, что эту особенность приметили распространители 
порнографии, детской проституции, сексуального насилия, которые наполняют эту 
новую среду социальной коммуникации соответствующей негативной информацией. 

Вместе с тем, в соответствии с нравственной философией мы можем констати-
ровать следующее. Нравственность, особенно в нынешнее время, стремится развивать 
духовные основы человека и, прежде всего, влияет на сохранение и развитие инсти-
тута семьи. Современная семья, в свою очередь, инициирует бурное развитие ин-
ститута образования. Высшее специальное образование непременно ведёт к инте-
грации с наукой, помогает ее развитию. Наука в настоящее время приводит к созда-
нию так называемой «интеллектуальной экономики», «общества знания». 

Наряду с указанными выше проблемами и соответствующими их исследованию 
понятиями мы отмечаем важность исследования экстрасоматических практик лич-
ности, под которыми мы понимаем формы креативной, инновационной деятельности 
личности, выходящие за социобиологические пределы человека и преодолевающие 
наличный материальный и духовный уровень развития общества. 

Именно подобные практики помогают создавать, поддерживать и обеспечивать 
регенерацию социальной материи, которая по нашему мнению, представляет собой 
общее, абстрактное понятие для обозначения всего того, что принадлежит чувствам, 
сознательной разумной жизни – первым признакам социального начала, порождаю-
щего социальную коммуникацию, помогающую человеку создавать социальный и ма-
териальный мир, приумножать свои витальные возможности. 

Так, в изучении динамики социальных процессов мы должны исходить из на-
личия как типологически усредненных личностей, так и личностей креативного, 
инновационного типа, выходящих за рамки существующих норм, ценностей, форми-
рующих идеи и приоритеты будущего здесь и сейчас. Целый ряд таких личностей вне-
сли свой неоценимый вклад в изучение нового материального и социального мира. К 
ним относятся, к примеру, лауреаты Нобелевской премии: 

� Саймон Кузнец (1971 год), который дал эмпирически обоснованную интерпре-
тацию экономического роста, которая привела к новому более глубокому пониманию 
экономической и социальной структуры, процесса развития современного общества; 

� Джон Ричард Хикс и Кеннет Джозеф Эрроу (1972 год), которые развили об-
щую теорию экономического равновесия и теорию благосостояния общества; 

� Руммер Мюрдаль и Фридрих фон Хайек (1974 год), проанализировавших 
взаимозависимость экономических, общественных и институциональных явлений; 

� Гарри Беккер (1992 год), распространивший сферы микроэкономического 
анализа на широкий круг вопросов человеческого поведения и человеческих отноше-
ний, включая не рыночное поведение людей; 

� Амартья Сен (1998 год), проанализировавший благосостояние населения и т.д. 
К этому списку можно добавить целый ряд отечественных и зарубежных уче-

ных (в том числе, социологов и экономистов), творчески развивающих свои научные 
секторы в интересах будущего развития общества. Отметим, что с момента своего за-
рождения в начале XIX века социология, как научная дисциплина, явилась своеобраз-
ным академическим ответом на вызов современности. Уже в те времена мир стал бо-
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лее интегрированным, что способствовало интенсивному распространению накоплен-
ного человеческого опыта. Социологи надеялись не только понять, что толкает чело-
века, различные социальные группы на встречу друг к другу, но и выработать некое 
социальное противоядие для избегания процессов общественной дезинтеграции. 

В этой связи понятие «социальная роль», выработанное в начале ХХ века в ра-
ботах Э. Дюркгейма, М. Вебера, а позднее дополненное Т. Парсонсом, Р. Липтоном,  
И. Коном, по отношению к креативным личностям значительно изменилось, что под-
черкивает важность развиваемого социоинновационного13, субкультурного и личност-
ного статуса по сравнению с жестким социально-детерминированным статусом. Образ 
этих личностей, по нашему мнению, во многом формируется иной системой реакций 
на стимулы социально-экономического и социокультурного развития, и это обстоя-
тельство должно учитываться новой парадигмой управления. 

Отметим, что в социализации людей основным навыком становится интеллекту-
альный навык, который помогает человеку более рационально выживать в перманентно 
усложняющемся социальном мире, а сам процесс социализации продолжается всю 
жизнь, помогая людям, при необходимости, овладеть новой социальной ролью при смене 
профессии, возрастном, семейном и профессиональном кризисе, уходе на пенсию и т.д. 

Таким образом, постепенно складывается новая ролевая система («ролевой 
набор» по Мертону), которая оказывает дополнительную помощь в сдерживании ро-
левого напряжения, ролевых конфликтов, совершенствует уровень солидарного, соз-
нательного, интеллектуального, социального взаимодействия (одной из форм которо-
го являются социальные отношения в процессе инновационной деятельности), снижа-
ет потенциальный урон от негативных проявлений девиантного поведения (суживая 
масштабы социальной аномии) и в конечном итоге способствует большей цивилизо-
ванности и демократичност инновационного общества, являющегося продуктом целе-
направленной, сознательной инновационной деятельности людей, объединяющихся 
на основе совместных интересов. 

Важное значение для формирования креативно-антропологической парадиг-
мы исследования современного общества и социальных технологий управления этим 
социальным миром имеют, на наш взгляд, некоторые выводы из научных положений 
Б. Латора – имеются ввиду результаты, полученные им при изучении природы экстра-
соматической практики в современном, все более усложняющемся мире, подвержен-
ном процессам глобализации, многополярности14. 

Сейчас стало очевидным, что на результаты управленческих воздействий ока-
зывает существенное влияние возможность преодоления процессов социальной де-
зинтеграции (социального хаоса).* Другими словами люди, подверженные конкрет-
ным управленческим воздействиям должны быть максимально вовлечены в создание 
общих экстрасоматических ресурсов, которые и есть проявления их позитивной со-
циальной жизни в интересах построения определенного социального порядка. 

                                                 
13 См.: В.Д. Цветкова. Новация и инновация в культуре самореализации личности: авто-

реф. дис. ... канд. филос. наук. – Челябинск, 2009. 
14 Подробнее см.: Latour, B. The Pasteurization of France. Harvard University Press, 1988; 

Latour, Latour, B. Technology is Society Made Durable, and in John Law, ed., A Sociology of Mon-
sters: Essays on Power, Technology, and Domination. Routledge, 1991, pp. 103-131; Latour, B. La Fa-
brique du droit. Une ethnographie du Conseil d'Etat, Paris, 2002; Киселев А.С. Социологическая 
перспектива инновационного общества. - СПб: Издательство СПбГПУ. – С. 82.  

* Об этом же пишет В.П. Бабинцев, когда делает вывод, что российские социальные 
реалии («смутное время») требуют и соответствующей эпистемологической парадигмы в со-
циологии – интуитивно-рациональной парадигмы (см.: Бабинцев В.П. Социология 
государственного управления в России: проблемы и перспективы обоснования интуитивно-
рациональной парадигмы // Наука и философия: классические, неклассические и постнеклас-
сические парадигмы: колл. монография / под ред. В.П. Римского. – Белгород: БелГУ, 2008. –  
С. 257-275). Мы, соглашаясь с В.П. Бабинцев, предпочитаем речь вести о креативной (твор-
чество в науке и предполагает интуитивно-рациональный дискурс) парадигме познания 
(эпистемологический аспект) и креативной социоинновационной парадигме управ-
ления (социально-онтологический и социально-антропологический аспекты). 
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Однако, принимая во внимание идеи Б. Латора относительно важности разви-
тия в обществе экстрасоматической практики, а также, учитывая, что социальное и не-
социальное – это градиент между обществом и природой, представим второй момент, 
лежащий в основании нашей теории: вынужденное наращивание экстрасоматических 
ресурсов человека силами наиболее развитых представителей мирового сообщества 
приводит к ситуации, когда рождаемость в ряде обществ перестает доминировать над 
летальностью. Этот вывод имеет важное значение именно в условиях обострения ан-
тропологических (гендерных, демографических и т.п.) проблем нашего общества и 
имеет прямое отношение к выработке соответствующих государственных и корпора-
тивных управленческих решений. 

Для оценки антропологических проблем в нашей стране отметим, что они ба-
зируются на определенном соотношении уровней смертности и рождаемости. Какие 
факторы оказывают наибольшее влияние на повышение смертности? Прежде всего, 
это касается наиболее распространённых социально значимых заболеваний, к кото-
рым, в первую очередь, относятся сердечно-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания, травматизм. В дополнение к сказанному отметим, что на повышение 
уровня смертности по причине травматизма оказывает существенное влияние про-
блемы девиантного характера – алкоголизм и наркомания. 

С другой стороны подчеркнём, что нарастание экстрасоматических практик 
приводит к: 

� расширению номенклатуры новых бытовых приборов; 
� резкому увеличению парка автотранспортных средств, находящихся в лич-

ном пользовании граждан; 
� расширению электронной наружной рекламы товаров и услуг повышенного 

спроса; 
� развертыванию дополнительных пассажиропотоков в туристическом бизне-

се, которые также объясняются увеличением темпов миграции населения. 
Вместе с тем, нарастание объемов производства экстрасоматических антропологи-

ческих ресурсов создает дополнительную нагрузку на человека, что неизменно приводит 
к истощению его витально-психической энергии. В результате у значительного количе-
ства людей, вырабатывается не способность реализовать свой жизненный потенциал. 

Иными словами, они испытывают колоссальные трудности адаптации к ус-
ловиям активной жизнедеятельности, что неизменно сказывается на их репродуктив-
ном поведении. С другой стороны, на характер репродуктивного поведения граждан 
фертильного возраста оказывает существенное влияние такие социальные проблемы 
как рост беспризорности (более 800 тыс. человек), увеличение количества ВИЧ-
инфицированных (до 1 млн. человек), лишение свободы лиц, относящихся к крими-
нальным элементам (по данным ГУИН в стране насчитывается до 3 млн. заключён-
ных), выход из андеграунда сексуальных меньшинств (более 6% населения), инвали-
дизация населения (ежегодно в стране рождаются до 50 тыс. детей с врождёнными 
пороками развития) и т.д. 

Кроме того, перманентное усложнение социального мира зачастую ухудшает усло-
вия жизни людей, снижает их доходы и уровень потребления общественных продуктов 
труда. У более активных молодых людей наблюдается, с одной стороны, ориентация на 
получение достойного образования, карьерное развитие, а, с другой стороны, имеет место 
увеличение возраста вступления в брак, что напрямую влияет на коэффициент брачности 
и рождаемости. В свою очередь, снижение рождаемости, по нашему мнению, является 
демонстрацией общего социально-антропологического адаптационного эффекта. 

Таким образом, в настоящее время социальные, культурные и технические 
инновации, связанные с креативной деятельностью неординарных личностей, объе-
диненные в неиерархические (или подвижные иерархические) субкультуры, необхо-
димо рассматривать в контексте социологической перспективы инновационного раз-
вития общества, которое в настоящее время характеризуется новыми внешними и 
внутренними вызовами, порождающими ситуацию, с одной стороны, синергетической 
неустойчивости, а, с другой стороны, генерирующими тенденции прогрессивной ди-
намики социума. 
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Каковы же основные эффекты социально-синергетической неустойчивости, 
связанные с необходимостью внедрения социальной, культурной и технической инно-
ватики, можно выделить? 

Во-первых, нестабильность мировой социально-экономической системы в гло-
бальном масштабе, затрагивает общества всех стран мира, приводит к катастрофиче-
ским социальным последствиям, которые невозможно преодолеть без выработки но-
вого знания о мире и глобальном сообществе. 

Во-вторых, значительное усиление роли человеческого фактора во всех облас-
тях развития общества также задает импульсы социальной инноватики в нашем неус-
тойчивом мире. Квалифицированный работник-профессионал, как носитель извест-
ных и новых знаний, уникальных компетенций и технологий становится главным ис-
точником и движителем инноваций, определяющих, в конечном счете, глобальную 
конкурентоспособность социально-экономических систем. Вследствие этого возраста-
ет роль социальных структур, определяющих качество человеческого потенциала и 
среды жизнедеятельности человека, важнейшей составной частью которой является 
энергосфера. 
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Проблематика социального капитала устойчиво вошла в последние годы в круг 

основных интересов как западного, так и российского социологического сообщества. 
Это можно объяснить тем, что социальный капитал в ряду прочих форм капитала за-
нимает особое место, поскольку отношения здесь образуют саму субстанцию капитала, 
а не просто придают определенным ресурсам форму капитала. Все шире признается 
тот факт, что уровень социального капитала составляет один из основных факторов, 
влияющих на экономическое развитие стран и регионов. Глобализация современного 
мира также расширяет проблематику социального капитала как ресурса, необходимо-
го для повышения эффективности экономики, устойчивого развития и международ-
ной безопасности. 

Поведение экономического актора формируется под воздействием не только ра-
ционального личного интереса, но и эмоций, моральных ограничений, социальных обя-
зательств и ожиданий, доверия и знаний. Условием эффективности функционирования 
организации является то, как индивиды взаимодействуют между собой, умеют ли они ра-
ботать в команде, могут ли доверять партнерам и коллегам или будут проводить дорого-
стоящие проверки. Вследствие этого, исследование социального капитала организации 
является актуальным и должно стать предметом пристального внимания социологов. 

Теоретико-методологической основой исследования социального капитала ор-
ганизации в данной статье выступает социально-конструктивистская парадигма в ин-
терпретации Пьера Бурдье. В своей работе «Формы капитала»1 французский социолог 
изображает социальный мир в форме многомерного пространства различных полей, 
построенного по принципам дифференциации и распределения. Социальные отноше-
ния неравномерно распределены в пространстве и во времени, агенты неравномерно 
распределены между социальными отношениями, неравномерно распределены между 
агентами объективации социальных отношений, которые Бурдье называет капитала-
ми. Это приводит к борьбе агентов за определенные социальные позиции в простран-
стве. Решающую роль в этой борьбе Бурдье отводит четырем видам капитала: эконо-
мическому (обладание материальными благами), культурному (образовательный и 
культурный уровень), символическому (престиж, репутация, узнаваемость) и социаль-
ному. Социальный капитал Бурдье детерминирует как «определенную сумму ресурсов, 
фактических и виртуальных, которые накапливаются у индивида или группы благо-
даря наличию устойчивой сети более или менее институционализированных отноше-
ний взаимного знакомства и признания»2. 

Изучение форм социального капитала организации в статье основывается на 
подходах американский политолога и социолога Фрэнсиса Фукуямы, который в своей 

                                                 
1 Bourdieu, P. Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Edu-

cation / Ed. by J.G. Richardson. – New York – 1983. 
2 См.: там же с. 106. 
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книге «Доверие»3 определил социальный капитал как «подтвержденные неформаль-
ные нормы, которые способствуют сотрудничеству между двумя или большим числом 
индивидуумов»4 и английского социолога Джеймса Коулмана, который в своей рабо-
те «Основания социальной теории»5 представляет концепцию социального капитала 
как точку пересечения экономических и социологических взглядов на социальное пове-
дение. Коулман выделяет следующие формы социального капитала: «обязательства и 
ожидания; информационные каналы, а также социальные нормы и эффективные санк-
ции»6. Кроме того, используется социально-психологический подход российского уче-
ного П.Н. Шихирева, который в своей статье «Природа социального капитала: социаль-
но-психологический подход»7 рассматривает социальный капитал в динамическом ас-
пекте, как процесс, и в статическом — как объективация, фиксация состояния. «Соци-
альные связи, «упаковываются» в те или иные формы главным образом для того, чтобы 
их можно было «транспортировать» в процессе постоянного социального обмена»8. 

Трехуровневый анализ социального капитала организации, используемый в 
данной статье, определяется подходом американского ученого Джонатана Тернера, 
детерминирующего социальный капитал в своей работе «Формирование социального 
капитала»9, как «силы, которые увеличивают потенциал экономического развития 
общества путем создания и поддержания социальных связей и моделей социальных 
организаций»10. Эти силы действуют на макроуровне (объединения индивидов для 
решения фундаментальных вопросов, связанных с производством, воспроизводством, 
регулированием и координацией основных потребностей); на мезоуровне (корпора-
тивные элементы человеческого капитала и категориальные элементы, которые гене-
рируют социальные различия, сказывающиеся на отношении к ним в обществе); на 
микроуровне (непосредственные личные отношения в рамках корпоративных и соци-
альных ячеек). 

Для исследования уровней социального капитала организации был также ис-
пользован подход другого американского политолога, профессора Гарвардского уни-
верситета Роберта Патнэма, который в работе «Процветающее общество»11 выделил 
два вида социального капитала: соединяющий, в большей степени ориентированный 
вовне и соединяющий индивидов, принадлежащих к различным социальным груп-
пам; и охватывающий, акцентирующий связи внутри одной социальной группы. «Со-
единяющий социальный капитал важен для поиска способов использования внешних 
ресурсов и распространения или получения информации, а охватывающий – ориен-
тирован внутрь социальных структур и укрепляет исключительный идентитет и гомо-
генные группы»12. Однако, на действия коллективного субъекта, такого как организа-
ция, воздействие оказывают как внешние связи с другими организациями и институ-
циями, так и структура его внутренних отношений: эффективность деятельности 
обычно является функцией обоих видов отношений. Поэтому необходимо рассматри-
вать социальный капитал, основанный на внутренних и внешних связях организации. 

                                                 
3 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. /  

Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 
4 См.: там же с. 52. 
5 Коулман, Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и совре-

менность. – 2001. – №3. 
6 См.: там же с. 125. 
7 Шихирев, П.Н. Природа социального капитала: социально-психологический подход 

// Общественные науки и современность. – 2003. – №2. 
8 См.: там же с. 27. 
9 Turner, J. The Formation of Social Capital. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Wa-

shinngton, 2000. 
10 См.: там же. 
11 Putnam, R The prosperous Community. Social capital and Public Life // The American 

prospect. 1993/ Vol. 4. №13. 
12 См.: там же с. 1-8. 
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Кроме того, в данной статье использовалось исследование российского ученого 
Н. Е. Тихоновой, которая в своей работе «Социальный капитал как фактор неравенст-
ва»13 предложила измерять социальный капитал по трем основным шкалам: 1) шкала 
включенности в сети повседневных контактов и поддержки; 2) шкала включенности в 
институциональные сети; 3) шкала наличия связей, как особой формы сетей, обеспе-
чивающих доступ к различным ресурсам. Социальный капитал понимается Тихоновой 
как «включенность в систему отношений (родственных, дружеских, земляческих и 
т.д.), обеспечивающая доступ к ресурсам других акторов (или более эффективное ис-
пользование собственных ресурсов с их помощью), способствующая наращиванию со-
вокупного капитала, и как следствие этого, — углублению неравенства в обществе»14. 

Социальный капитал организации складывается из социальных капиталов ра-
ботников и, в тоже время, имеет свой собственный капитал, который может приносить 
выгоду и тогда, когда работник уволится. Возникает проблема первичности и собст-
венности социального капитала, анализируемая американскими учеными Еханс Пен-
нинг и Куингмук Ли (Pennings, Johannes; Lee, Kyungmook), которые распределили свя-
зи между организациями по степени их личностности и выделили три основных вида: 
отношения, связи и взаимосвязи. В работе «Человеческий, социальный капитала и 
упадок фирмы»15 авторы проводят грань между тремя этими понятиями: «Отноше-
ниями называются связи между организациями, которые поддерживаются благодаря 
социальным связям индивидов. Связи между организациями меньше зависят от кон-
кретных индивидов, потому что они основаны на формальных обязанностях или 
функциях индивидов. Меньшая степень личностности характерна для взаимосвязей 
организаций, обуславливаемых формальными факторами»16. 

Формализация связей организации переносит собственность в отношении со-
циального капитала на организацию. Из-за неформальных внешних отношений с дру-
гими организациями, предприятие становится зависимым от отдельных индивидов. 
Организации стараются удерживать тех работников, которые генерируют социальный 
капитал, но при этом важно не количество связей, но их качество, т.е. долговремен-
ность, возможность узнать о новых технологиях, ресурсах и пользоваться ими. 

Основой прибыли могут стать четыре важнейших ресурса, которые возникают 
или усиливаются благодаря социальным связям организации. Во-первых, доступ к 
информации. Для обычных рыночных отношений характерно несовершенство ин-
формации, то есть ее закрытость, недоступность, односторонность и, соответственно, 
высокие издержки на получение полной, достоверной и объективной информации. 
Социальные связи в определенной среде и на определенных иерархических уровнях 
предоставляют индивидууму полезные сведения, не доступные из других источников, 
о возможностях и вариантах наиболее выгодного поведения на рынке. 

Во-вторых, социальные связи могут оказывать влияние на менеджеров по пер-
соналу или руководителей фирмы, то есть лиц, принимающих важные кадровые ре-
шения о найме, увольнении, продвижении работника. Социальные связи с теми, кто 
располагает ресурсами и реальной властью, способствуют решению вопросов трудо-
устройства и развития карьеры не меньше, чем накопленные знания и опыт.  
В-третьих, социальные связи индивида могут восприниматься организацией как некие 
сертификаты или социальные гарантии, обеспечивающие доступ к определенным со-
циальным ресурсам. Социальные связи, «стоящие за» человеком, говорят о том, что 
помимо индивидуального человеческого капитала он располагает дополнительными 
ресурсами, на которые, или хотя бы на часть из которых, может рассчитывать фирма, 
нанимая этого работника. 

                                                 
13 Тихонова, Н.Е. Социальный капитал как фактор неравенства // Общественные науки 

и современность. – 2004. – № 4. 
14 См.: там же с. 54. 
15 Penning J., Lee, K., Witteloostuijn, A Human capital, social capital and firm dissolution // 

Academy of Management Journal. 1998. Vol. 41. 
16 См.: там же с. 425. 
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В-четвертых, социальные связи усиливают и ускоряют процесс признания и 
адаптации нового работника на предприятии. Принадлежность к определенной соци-
альной группе автоматически подразумевает разделение ее интересов и ценностей, 
что в свою очередь, обеспечивает не только эмоциональную поддержку, но и высокую 
степень доверия к новичку в коллективе. 

Структурная составляющая социального капитала — социальные сети — не мо-
жет рассматриваться отдельно от когнитивной составляющей — доверия, репутации, 
ценностей и правил поведения, которые являются основой развития социальных свя-
зей организации, что помогает «быстрее осваивать новые организационные формы, 
нужда в которых возникает с развитием технологий и рынков»17. 

Доверие в сфере деловых отношений Шихирев характеризует как, «оптимисти-
ческое ожидание человека, группы или фирмы, находящихся в условиях уязвимости и 
зависимости от другого человека, другой группы или фирмы в ситуации совместной 
деятельности или экономического обмена с целью способствовать, в конечном счете, 
взаимовыгодному сотрудничеству сторон»18. Доверие имеет две составляющие: ра-
циональную и эмоциональную. К первой – рациональной – относится уверенность в 
том, что коллега, руководитель или подчиненный способен выполнить взятые на себя 
обязательства. Она основывается на оценке компетентности, результативности труда, 
а также последовательности, предсказуемости поступков. Эмоциональная составляю-
щая доверия основана на оценке общности ценностей и мотивов: доброжелательно-
сти, открытости для успешного решения проблем, мотивированности на достижение 
общей цели, порядочности. 

Доверие членов команды друг к другу проходит три основных стадии: расчет, 
опыт и тождество. Стадия расчета основана на своеобразном балансе всех “за” и “про-
тив”, которые доверяющий мысленно подсчитывает в случае нарушения партнером 
взятых обязательств. Доверие на этой стадии достаточно шатко, развивается медлен-
но, осторожно и может исчезнуть в результате одного ошибочного шага. При этом, для 
его развития принципиально важны частота контактов в команде, соблюдение дого-
воренностей в мелочах: вовремя перезвонить, направить запрошенную информацию. 
«Основное значение в это время имеет рациональная составляющая доверия, члены 
команды должны убедиться в компетентности, надежности, предсказуемости друг 
друга»19. На этой стадии особенно необходимы малые победы: успешное решение не-
значительных проблем совместными усилиями. 

На стадии опыта различные гарантии и противовесы в значительной степени 
теряют свой смысл, поскольку о поступках партнера в будущем можно судить по его 
поведению в аналогичных ситуациях в прошлом. На этом этапе возрастает значение 
эмоциональных составляющих доверия – доброжелательности и открытости к обсуж-
дению проблем. При этом доверие повышается в серьезных кризисах, критических 
ситуациях, для разрешения которых требуется взаимопомощь. Наоборот, если, столк-
нувшись с трудностями, сотрудники опасаются откровенно выражать свое мнение по 
сложным вопросам, команда рискует потерять доверие навсегда. «Закрытость – самый 
верный путь к разрушению доверия, т. к. позволяет членам коллектива приписывать 
поведению друг друга любые, даже самые нелепые мотивы»20. 

На стадии тождества члены команды являются группой с единой системой 
ценностей. Они настолько хорошо понимают друг друга и схожи в оценках происхо-
дящего, что вполне могут доверять друг другу представление взаимных интересов в 
отношениях с остальными людьми. На этой стадии даже серьезные единичные срывы, 
вызванные ошибочными решениями кого-либо из членов группы, не снижают дове-
рия, если остальные уверены, что сотрудник следовал командным принципам. 

                                                 
17 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. /  

Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004.– с. 60. 
18 Шихирев, П.Н. Природа социального капитала: социально-психологический подход 

// Общественные науки и современность. – 2003. – №2. – с. 27. 
19 См.: там же с. 30. 
20 См.: там же с. 31. 
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Если люди, работающие вместе в одной команде, доверяют друг другу, то из-
держки производства будут меньше. И наоборот, «люди, друг другу не доверяющие, в 
конце концом смогут сотрудничать лишь в рамках системы формальных правил и рег-
ламентаций — системы, требующей постоянного переписывания, согласования, от-
стаивания в суде и обеспечения выполнения, иногда принудительно»21. Весь этот юри-
дический аппарат, заменяющий доверие, приводит к росту того, что называется «опе-
рационными издержками». Другими словами, недоверие, распространенное в коллек-
тиве, налагает на всю деятельность организации что-то вроде дополнительной по-
шлины, которую организациям с высоким уровнем доверия платить не приходиться. 

Роль доверия в современном бизнесе становится все более ощутимой. Нефор-
мальные горизонтальные связи признаются важнее официальных, а электронные тех-
нологии позволяют членам команд работать на больших расстояниях друг от друга и 
вне прямого контроля. «Управляемость организаций все больше зависит от доверия 
между сотрудниками и руководством, а его границы проходят там, где доверие, посте-
пенно снижающееся по мере удаления от центра компании, полностью заменяется 
расчетом и санкциями»22. 

Если доверие внутри коллектива выступает как интегральное выражение со-
стояния внутренних связей организации, то «деловая репутация является выражени-
ем внешних связей организации»23. Деловая репутация представляет собой частный 
случай репутации вообще и являет собой сложившееся мнение о качествах (достоин-
ствах и недостатках) коллектива, организации, предприятия, учреждения. Одним из 
способов формирования и управления репутацией компании является успешное уста-
новление контактов с многочисленными институтами потребителей, партнеров, госу-
дарственных органов власти и обществом в целом. При этом разные контактные груп-
пы оценивают разные наборы элементов репутации. Так, для партнеров в качестве ос-
новных детерминант деловой репутации могут выступать добросовест-
ность/недобросовестность в выполнении всех условий контракта, соблюдение этиче-
ских норм бизнеса в осуществлении предпринимательской деятельности, а также де-
ловая активность организации. С точки зрения потребителей перспективным крите-
рием оценки деловой репутации может стать степень лояльности продуктам компа-
нии. То есть репутация является объектом оценки со стороны всех внешних источни-
ков. При этом набор показателей, значимых для определения репутации, может раз-
личаться в разных странах. В любом случае, положительная репутация становится не-
обходимым условием достижения фирмой устойчивого делового успеха, облегчает 
доступ фирмы к ресурсам разного рода: финансовым, информационным, человече-
ским и т.д.; обеспечивает максимальную защиту бизнеса на товарных рынках; способ-
ствует быстрому выходу из кризисной ситуации. 

Процессы, в ходе которых создается репутация и формируется доверие, много-
образны и многочисленны. Среди них особую значимость имеют стратегия и тактика 
деловых переговоров и корпоративное управление, которое во многом определяется 
культурными традициями и сложившимися стереотипами. 

Из всех областей современной жизни в экономике, пожалуй, наиболее заметно 
можно проследить прямое влияние культуры на благосостояние отдельных стран и на 
международные экономические отношения. Поэтому ценности культуры оказывают 
значительное влияние на стратегию и тактику переговоров, на их результат. Со-
гласно точке зрения Шихирева, «теоретики и практики, начиная с 1980-х годов, отме-
чали эволюцию переговоров от стратегии, ориентированной на конфронтацию, по-

                                                 
21 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / 

Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 
22 Шихирев, П.Н. Природа социального капитала: социально-психологический подход 

// Общественные науки и современность. – 2003. – №2.– с. 20. 
23 См.: там же. 
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давление партнера и силовое давление, к стратегии, ориентированной на качественно 
иной тип отношений: кооперации, заботе не только о собственной выгоде, но и выгоде 
партнера, что, как оказалось, ведет к увеличению собственной выгоды»24. В настоящее 
время особенности той или иной культуры оказывают значительное влияние на такие 
характеристики сотрудничества, как обмен информацией, готовность делиться ею, 
ориентация на поиск взаимовыгодного решения или на конкуренцию. «Успех перего-
воров во многом определяется положением культуры на шкале «кооперация — конку-
ренция», «открытость – закрытость информации», т.е. теми же качествами социаль-
ных отношений, которые считаются ключевыми для формирования доверия»25 и, со-
ответственно, социального капитала. 

Еще более ярко тенденция роста значения этических принципов, на которых 
должна основываться эффективная, материально успешная экономическая деятель-
ность, проявляется в процессах, протекающих в сфере корпоративного управления. В 
современном понимании корпоративное управление — согласование, установление 
баланса между экономическими и социальными целями, между индивидуальными и 
общественными интересами, это важный фактор развития организации. «Особенно-
стью такого управления является не только согласованное взаимодействие «базовых 
участников» управления (директоров, менеджеров, акционеров), но и учет при приня-
тии решений остальных ключевых сторон (работников, поставщиков, клиентов, мест-
ного населения)»26. 

При решении вопросов первичности и собственности социального капитала ор-
ганизации недостаточно оценить и суммировать социальный капитал индивидов как 
социальный капитал организации. «Социальное влияние в большей степени пред-
ставляет собой результат взаимных отношений участников социальной системы, а не 
характерную для формальной роли индивида или личности черту»27. Поэтому, стре-
мясь полностью раскрыть процесс формирования социального капитала организации, 
целесообразно более подробно проанализировать социальный капитал на различных 
уровнях: (1) индивид; (2) организация; (3) межорганизационные сети. Надо заметить, 
что влияние всех уровней в формировании и поддержании социального капитала яв-
ляется взаимным и постоянно возобновляемым. 

Исследование социального капитала на уровне индивида предполагает анализ 
готовности субъекта экономических отношений поддерживать доверительные отно-
шения со своими коллегами, а также оценку важности для него развития социальных 
связей с целью улучшения своего благосостояния либо морального удовлетворения. 
Здесь необходимо выяснить, насколько общительным является человек, поддержива-
ет ли доверительные отношения со своими родственниками, друзьями и соседями. 
Наряду с этим, важно знать о наличии особой «формы связей, обеспечивающей дос-
туп к наиболее дефицитным и высоко эффективным видам ресурсов»28: возможно, со-
циальные связи оказали влияние на поиск работы и трудоустройство на привилегиро-
ванные должности, а также помогли в преодолении материальных и социальных про-
блем. Кроме того, следует оценить «включенность индивида в институционализиро-
ванные сети»29, т.е. участие в различных общественных организациях (клубах, движе-
ниях, органах общественной самодеятельности, партиях и т.д.), благотворительных 

                                                 
24 См.: там же. 
25 См.: там же. 
26 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / 

Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – с. 65. 
27 Мачеринскене, И., Минкуте-Генриксон, Р., Симанавичене, Ж. Социальный капитал ор-

ганизации: методология исследования // Социологические исследования – 2006. – № 3 – с. 33. 
28 Тихонова, Н.Е. Социальный капитал как фактор неравенства // Общественные науки 

и современность. – 2004. – № 4. – С. 35. 
29 См.: там же с. 36. 
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акциях и добровольное участие в общественных работах, а также выяснить, способст-
вуют ли вышеупомянутые мероприятия расширению сети контактов. Таким образом, 
на данном уровне акцент делается на удовлетворении индивидуальных интересов и 
распределении ресурсов в связующей индивидов социальной сети. 

На организационном уровне анализируется процесс формирования социальных 
структур, связи внутри них и с другими социальными структурами, а также распределе-
ние результата социального взаимодействия. Здесь важно выяснить, какой тип корпо-
ративной культуры характерен для данной организации. «В индивидуалистской куль-
туре, основанной на конкуренции между профессионалами, результативность приобре-
тает большее значение, нежели доброжелательность, а доверие строится на расчете, что 
приводит к снижению готовности сотрудников к обмену опытом и навыками. В коллек-
тивистской культуре гораздо большее значение придается общности ценностей и доб-
рожелательности, что приносит выгоду в долгосрочной перспективе»30. 

Можно выделить ряд факторов, которые будут определять степень развития 
социального капитала на уровне организации. 

1. Склонность членов группы доверять друг другу, которая определяет способ-
ность к ассоциации и зависит от существования внутри сообщества норм и ценностей, 
разделяемых всеми ее членами. Здесь важно не только доверие между коллегами на 
одном уровне, но и доверие к начальнику. Атмосфера доверия во многом определяется 
политикой управления руководителя. Если руководитель никому не доверяет, контро-
лируя по мелочам своих работников, то уровень доверия сотрудников будет низким не 
только к такому начальнику, но и друг к другу. 

2. Делегирование полномочий тесно связано с уровнем доверия в коллективе. Ес-
ли начальник доверяет добросовестности своих работников и наделяет их полномочиями 
и властью влиять на производственный процесс, принимать активное участие в принятии 
решений, то такие работники отвечают более ответственным отношением к труду. 

3. Информированность сотрудников о тех или иных процессах, происходящих в 
коллективе, а также знание как можно большего количества своих коллег по работе. 
Этот фактор во многом зависит от разветвленности социальных связей в организации, 
как горизонтальных, так и вертикальных, и от готовности сотрудников к активному 
взаимодействию. 

4. Развитие неформальных отношений в организации. Управление персоналом 
через неформальные каналы коммуникации обеспечит быстрое получение и распро-
странение информации, поскольку охватывают значительно больший объем аудито-
рии, чем формальные. Неформальные каналы способны передавать и получать ин-
формацию, как по горизонтали, так и по вертикали. Развитию неформальных отно-
шений в коллективе способствуют корпоративные мероприятия, совместное участие 
сотрудников в различных тренингах, на выставках и т.д. 

Анализ социального капитала на уровне организации позволяет понять, как в 
ней циркулирует информация, и что нужно делать для повышения эффективности 
внутрикорпоративных коммуникаций, повысить эффективность обучения менедже-
ров, выявить высокопотенциальных менеджеров и руководителей, способных управ-
лять командами, предсказывать потенциальные барьеры на пути организационных 
изменений. 

На уровне межорганизационных связей основной акцент переносится на ана-
лиз связей организации с внешними объектами коммуникации, на изучение основных 
слагаемых деловой репутации: качество товаров и услуг, квалификация руководства, 
успех на отечественном и внешнем рынке, лидерство в своей отрасли, инвестиции в 
развитие. 

Проведенный теоретико-методологический анализ социального капитала ор-
ганизации позволяет подвести некоторые итоги. 

                                                 
30 Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / 

Ф. Фукуяма. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – с. 75. 
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Экономическая деятельность есть важная часть социальной жизни, и в ней прин-
ципиальным образом задействованы всевозможные нормы, правила, моральные обяза-
тельства и другие общественные навыки человеческого существования, из которых эта 
жизнь складывается. Залогом успешного развития организации и привлечения инвести-
ций является одна универсальная характеристика — доверие, условием проявления дове-
рия — репутация, условием формирования репутации — соблюдение признанных этиче-
ских принципов и норм, как во внутренних, так и во внешних связях организации. 

Наибольшая экономическая эффективность не обязательно достигается рацио-
нальными эгоистически настроенными индивидами. Скорее, это прерогатива групп 
индивидов, которые, имея этическую общность в качестве фундамента, открывают для 
себя перспективу эффективного совместного труда. В рабочем коллективе развивают-
ся чувства солидарности, преданности, симпатии или антипатии — все то, что влияет 
на саму природу хозяйственной деятельности, которой компания занимается. Други-
ми словами, социальное — а значит, и моральное — поведение сосуществует с рацио-
нальным стремлением к максимизации полезности в целом ряде аспектов. 

Социальный капитал является не менее важным фактором эффективного 
функционирования организации в ряду таких факторов производства, как экономиче-
ский капитал, трудовые ресурсы, научно-технический прогресс, земля, природные ре-
сурсы и т.д. 
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В статье произведен анализ культур-философских философско-
религиоведческих и философско-правовых аспектов терминологической 
стратификации региональной формы буддизма. С учетом социополитиче-
ских процессов в Центральной Азии и культур-цивилизационного дуализ-
ма Запад-Восток показана необходимость историко-культурной маркиров-
ки буддизма – ламаизма в контексте выработки методологии вероисповед-
ной политики России в Байкальском регионе. 
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Современный ренессанс религиозных систем, сопровождающийся инноваци-
онно-трансформационными процессами в социокультурном пространстве, характери-
зуется тем, что исторические формы стратификации конфессиональных институтов 
переосмысляются в контексте общих глобализационных тенденций. Это свидетельст-
вует о тотальной переоценке религиозно-аксиологического фактора социальной жиз-
ни, отраженной в тенденции «антропологизации» большинства форм общественного 
сознания, в том числе и нормативно-правового осмысления этих тенденций. Байкаль-
ский регион на протяжении более десяти лет является центром тибетской эмиграции в 
России. В основном она представлена монашествующими практиками тантризма, не 
только преподающими тантрические дисциплины в учебных заведениях при дацанах 
Традиционной Буддийской Сангхи России, но и ведущими активное строительство 
собственных дацанов и центров, неподотчетных структурам государственно-«леги- 
тимной» Сангхи. 

По официальным данным на начало августа 2008 г. в Республике Бурятия заре-
гистрировано 49 буддийских общин (не считая 23 филиалов этих общин). На феде-
ральном уровне зарегистрированы 3 буддийских объединения. Это Буддийская Тра-
диционная Сангха России (глава Дамба Аюшеев), Центральное Духовное Управление 
Буддистов России (глава Чой-Доржи Будаев – на общероссийском уровне зарегистри-
ровано в октябре 2004 г.) и Духовное Управление Буддистов России (глава Нимажап 
Илюхинов). Официально к Сангхе в республике относятся 23 из 49 существующих в 
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Бурятии буддийских общин. Кроме Сангхи на территории республики действуют да-
цаны «Объединения Буддистов Бурятии», объединения «Майдар» и независимые 
буддийские общины. Аналитики отмечают, что в последнее время заметно активизи-
ровалась экономическая активность буддийских общин. При дацанах, особенно в 
сельской местности, создаются собственные экономические хозяйства, и расширяется 
их коммерческая деятельность. Например, некоторые дацаны имеют свой скот, сель-
хозинвентарь, свои столовые, которые обслуживают не только верующих, но и другое 
население. Появляются при дацанах для гостей и туристов гостиницы, свои платные 
экскурсоводы, киоски по продаже буддийских символов и сувениров, многие, ранее 
бесплатные обряды и требы, переходят в разряд платных. Кроме трех общероссийских 
ламаистских объединений на территории республики действуют независимые буддий-
ские религиозные общины, имеющие регистрацию в Управлении Федеральной реги-
страционной службы РФ по Республике Бурятия. Они не входят в вышеперечисленные 
общероссийские буддийские объединения. Однако в общероссийском масштабе Буд-
дийская Традиционная Сангха России занимает ведущее место среди таких буддий-
ских регионов, как Республика Тыва и Республика Калмыкия. Именно Сангха активно 
проводит свою политику в АБКМ (Азиатско-буддийской конференции за мир), при-
влекает спонсоров для строительства храмов и значимых общественно-религиозных 
мероприятий, активно работает со средствами массовой информации, что заметно, 
особенно с событиями, связанными с появлением нетленного тела Хамбо-ламы Даша-
Доржо Итигэлова. 

Федеральные органы считают Буддийскую Традиционную Сангху и его главу 
Дамбу Аюшеева основным выразителем интересов буддийского духовенства России. 
Об этом свидетельствует его избрание в состав членов Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и включение 28 
сентября 2005 г. Дамбы Аюшеева, наряду с мусульманами, православными, иудеями и 
пятидесятниками, в Общественную палату России. Тем не менее, обстоятельство не-
подконтрольной деятельности параллельных ламаистских объединений, по мнению 
обозревателей, вызывает большую озабоченность руководства Сангхи: «Существова-
ние храма на лысой горе («Центр тибетской культуры», как уже отмечалось, постро-
енный под руководством тибетского эмиссара Еше-Лодой Ринпоче, и при самом ак-
тивном организационном и спонсорском участии политической элиты РБ. – И. А.) и 
строительство второго дацана в районе Левого берега»1 Д. Аюшев расценил как вызов 
Сангхе: «Выделение участков под строительство тибетских храмов – это результат не-
дальновидности наших чиновников. В будущем они станут форпостом китайского 
влияния. В Китае буддизм не делится на китайский или тибетский и находится под 
полным контролем властей. Мы ведь не имеем дацанов в Тибете, Внутренней Монго-
лии и Пекине. Почему они могут строить у нас?»2. 

Заявление Пандито-хамбо ламы Аюшеева достаточно емко отражает ситуацию, 
сложившуюся в связи с деятельностью тибетского правительства в России периода 
XX–XXI вв. Нельзя не согласиться с тем, что во многом структурная трансформация 
российского буддизма происходила по причине религиоведчески непродуманной по-
литики региональных власть предержащих структур, относящих вполне резонную 
обеспокоенность Хамбо-ламы Д. Аюшеева лишь к внутренним противоречиям в буд-
дийской среде3. 

                                                 
1 См.: Информ-Полис. 2005. № 12 (651). 23 марта. С. 9. 
2 Из интервью Пандито Хамбо-ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы 

Аюшева. См.: Информ-Полис. 2005. № 12 (651). 23 марта. С. 9. 
3 Например, Александр Елаев, заместитель председателя комитета по межнациональ-

ным отношениям и связям с общественными и религиозными организациями правительства 
РБ, так комментирует позицию Хамбо-ламы Д. Аюшеева: «Мы не вправе регулировать, реко-
мендовать и вмешиваться в их отношения. Для нас они все равны». Из интервью Александра 
Елаева, заместителя председателя комитета по межнациональным отношениям и связям с об-
щественными и религиозными организациями и информацией правительства РБ. См.: Ин-
форм-Полис. 2005. № 12 (651). 23 марта. С. 9. 
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Формально государство, по существующему религиозному законодательству, не 
вправе вмешиваться во внутренние дела религиозных объединений, но при внима-
тельном рассмотрении позиции Хамбо-ламы высвечиваются принципиальные поло-
жения, игнорирование которых на современном этапе развития этноконфессиональ-
ной ситуации однозначно недопустимо. Достаточно отметить апелляцию руководства 
Сангхи к традиционному пласту методологического обоснования государственно-
церковных отношений и межконфессиональных отношений4. В контексте данного 
дискурса взаимоотношения между Сангхой и «тибетскими общинами» в их админист-
ративно-структурной проекции не могут носить характер внутриконфессиональных 
недоразумений по причине принципиальной социополитической разницы природы 
этих институций. К конфессионально-детерминированной из них относится только 
Буддийская традиционная Сангха России. В силу теократической природы тибетской 
государственности любые ее институты в конфессиональном поле иного государства 
носят соответственно иной социополитический статус, требующий соответственного 
политико-правового осмысления (и, в данном контексте, консультации с МИДом РФ 
по позициям, связанным с визитом Далай-ламы в Россию вполне укладываются в ло-
гический ряд необходимых шагов). Необходимо отметить, что за последние годы по-
нимание этой данности у руководства Российской Сангхи претерпело положительную 
динамику. Именно в связи с осмыслением многоаспектности возникших в региональ-
ном конфессиональном поле проблем, руководством буддийской Сангхи России вы-
сказывается вполне обоснованное практико-прогнозирующее положение касательно 
возможной религиозной экспансии тибетского буддизма уже в качестве структурных 
подразделений буддийской патриотической ассоциации Китая (фактически «государ-
ственной» религии). В целокупности духовно-пространственных приоритетов России 
это, безусловно, носит геополитический характер и требует самого тщательного ком-
плексного методологического анализа. Трансформационные процессы в религиозном 
пространстве региона порождают инновации в восприятии и трактовке терминологи-
ческого аппарата нормативно-правового поля. По мнению автора, в основе данных 
тенденций лежит ряд причин, среди которых: 

– остаточные рефлексии обществоведческой мысли советского периода, при 
которых сведение и отождествление всех идеологических и социальных функций ре-
лигии к политической «надстроечной» роли церкви в классовом обществе порождают 
практическое отношение ко всем ценностям религиозной культуры. В результате, если 
не саму религию, но ее локальные черты относят к сфере частного научного знания5. 

– Глобализационные тенденции, активизируя процессы возрождения религи-
озных институтов, приводят к тому, что терминологическая фиксация этих процессов 
в научно-академической парадигме осуществляется вне принципов исторического 
реализма и фактологии6. 

                                                 
4 Весьма примечательным в этом смысле является заявление руководства Сангхи о том, 

что «Верхнеудинск всегда был традиционно православным городом. Буряты строили монасты-
ри в сельской местности, а строительство дацана на Верхней Березовке согласовано с право-
славной церковью». Из интервью Пандито Хамбо-ламы Буддийской традиционной Сангхи 
России Дамбы Аюшева. См.: Информ. Полис. 2005. № 12 (651). 23 марта. С. 9. 

5 Например, Е. М. Залкинд, размышляя о роли религиозного фактора в становлении 
общественного строя бурят, пишет: «Локальные черты, которые привлекают внимание этно-
графов, может быть, и предсталяют интерес при исследовании частных вопросов (брачных 
обычаев, отдельных явлений материальной культуры и т. п.), но для изучения уровня эконо-
мического и общественного развития разных групп бурятского народа они не имеют серьезно-
го значения». См.: Залкинд Е. М. Общественный строй бурят в XVIII – первой половине XIX в. 
М., 1970. С. 395–396. 

6 К. М. Герасимова определяет эти тенденции как «дефицит историзма». См.: Гераси-
мова К. М. Об историзме в оценке культурного наследия // Вопр. методологии исследования 
культуры Центральной Азии. Улан-Удэ, 2006. С. 21. 
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– Отсутствие четких методологических критериев системного порядка, позво-
ляющих рассматривать религиознообусловленную проблематику с учетом не только 
общерелигиозной маркировки явлений, но и с позиций социокультурной и социопо-
литической парадигм. 

На современном этапе теоретико-правового осмысления содержания функций 
политической и идеологической надстройки становится ясно, что они выходят за рамки 
«утверждения классовых интересов господствующей верхушки общества». По своему 
сущностному назначению государство, идеология в целом, религия, в частности, вы-
полняют традиционную культурную функцию, обеспечивая не только стабильность об-
щественного порядка, как главного условия нормальной жизнедеятельности людей, но 
и унификацию конкретного социокультурного пространства. Данный ракурс высвечи-
вает проблему диффузионной взаимосвязи нормативно-правовой фиксации религиоз-
ных инноваций в конфессиональном пространстве и собственно трансформации рели-
гиозного пространства. Актуальность анализа религиознообусловленных аспектов пра-
вотворчества заключается в том, что отмечаемая взаимосвязь правовой терминологии и 
трансформационных явлений не только отражает смену спектрального состава религи-
озного пространства, но и функциональную динамику его показателей. 

От нормативно-правовой фиксации того или иного уровня религиозных систем 
зависят и характеристики культурно-интеграционной функции религии, заключаю-
щиеся в синтезе социальных и духовных аспектов жизнедеятельности человека, чело-
веческих общностей всех уровней – от первичных биосоциальных до социально-
политических, классовых и государственных образований. 

От уровня и качества культурологической проработанности нормативно-
правовой фиксации религиозных пластов культурного пространства зависят интегра-
ционные характеристики социума. В связи с отмечаемым, актуальность комплексного 
подхода к процессам выработки теоретико-правового обеспечения усиливается тем, 
что от этого зависит и вектор дальнейшего формирования социокультурной, про-
странственной парадигмы как геополитических факторов жизни социума7. 

Термин «буддизм» для ламаистской конфессии бурят появился в начале XX в. 
До этого периода буряты, калмыки и тувинцы, исповедующие буддизм, назывались 
«ламаистами» или «ламаитами». С историко-культурологических позиций под лама-
измом понимается «специфическая региональная форма буддизма, которая сформи-
ровалась в феодальном Тибете и получила распространение среди монгольских и 
тюркских народов – монголов, ойратов, бурят, калмыков и тувинцев»8. Юридический 
статус ламаистской конфессии в имперской России был определен правительствен-
ным «Положением о ламаистском духовенстве в Восточной Сибири 1853 г.». 

18 мая 1905 г. в период русской революции в Петербурге было учреждено осо-
бое совещание по делам веры для рассмотрения многочисленных ходатайств о свободе 
вероисповедания инославных народов Российской империи. Б. Барадин и Ц. Жамца-
рано обратились с ходатайством, изложенным в «Частной записке представителей бу-
рят-буддистов председателю комитета министров Российской империи, статс-
секретарю С. Ю. Витте о расширении религиозной свободы буддистской веры в Вос-
точной Сибири» от 7 февраля 1905 г. В ней, в частности, содержатся положения, став-

                                                 
7 Традиционные религиозные комплексы как часть российского социокультурного 

пространства имеют четко выраженную конфессионально-региональную специфику. И от 
терминологической фиксации зависит и динамика становления религиозного спектра и 
субъектное его качество – будут ли его составляющими традиционные формы религиозных 
институтов, или это будут разновекторные по своему конфессиональному окрасу религиоз-
ные инновации. См. об этом: Арзуманов И. А. Трансформация конфессионального простран-
ства Байкальской Сибири (XX–XXI вв.): комплексно-методологические аспекты исследова-
ния. Иркутск, 2006. С. 74–92. 

8 Герасимова К. М. Ламаизм: методологические предпосылки источниковедческих ис-
следований // Вопр. методологии исследования культуры Центральной Азии. Улан-Удэ, 
2006. С. 130. 
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шие краеугольным камнем последующих модификаций терминологической фиксации 
буддизма в правовом поле империи и советской России: «По единогласному утвер-
ждению ученых авторитетов и образованного мира буддизм давно признан как рели-
гия высокой нравственности. Между тем в русских учебниках географии, одобренных 
МНП (министерством народного просвещения. – И. А.), а также во многих других из-
даниях, в особенности миссионерских, нас, буддистов, называют язычниками, прирав-
нивая к идолопоклонникам. Систематическое проведение в русских школах и в народе 
такого взгляда на буддизм и буддистов, во-первых, не отвечает действительности, во-
вторых, оскорбляет наше религиозное чувство, и, в-третьих, давая превратное понима-
ние в русском народе и обществе, вызывает ненормальное отношение к нам, бурятам, 
якобы идолопоклонникам. А потому необходимо, чтоб, по крайней мере, в учебниках 
буддисты назывались буддистами, а буддизм рассматривался не превратно»9. 

Сами лидеры обновленческого движения расценивали ламаизм как «испор-
ченный», «вульгаризированный» буддизм, истинным же, по их мнению, является 
чистое учение Будды в его этической и философской основе10. Вопрос о терминологии 
поднимался в 1905 г. и в 1909 г. на всебурятских соборах буддистов в Чите – «ламаист-
ская» религия должна была стать «буддийской»11. В последующих революционных 
перипетиях обновленческие тезисы не раз поднимались и они были абсолютно пра-
вомерными в контексте программы национальной политической автономии на осно-
вах буржуазной демократии. Но на практике, как отмечает К. М. Герасимова, обнов-
ленческие начинания вылились в вопрос лояльности существующей власти и измене-
ния форм административного управления дацанов – широкие массы верующих и 
большая часть духовенства суть реформ не приняли12. 

Таким образом, историко-логический обзор проблемы показывает, что юриди-
ческое закрепление термина «буддизм» в начале XX в. носило реформаторский харак-
тер социополитических преобразований, не затрагивающих сущностные характери-
стики обыденного уровня религиозного сознания широких масс верующих. Положе-
ние с понятийно-семантической стратификацией форм буддизма в российском кон-
фессиональном поле, сложившееся на современном этапе зеркально началу XX в. Рас-
смотрим данные положения на примере того, как под влиянием модификаций терми-
нологического определения буддизма в правовом пространстве России меняется спек-
тральный срез конфессионального поля. 

Буддизм в Байкальском регионе вплоть до конца XX в. преимущественно рас-
пространялся в форме центрально-азиатской его ветви, как уже отмечалось, опреде-
ляемой в мировой и российской историографии под термином «ламаизм». Методоло-
гическим базисом в вопросе регионального историко-логического обоснования пра-
вомерности применения термина «ламаизм» являются труды региональной буддоло-
гической школы. Например, К. М. Герасимовой на конкретном фактологическом ма-
териале культовой системы ламаизма по тибетоязычным доктринальным и практиче-
ским ритуальным текстам, по материалам полевых этнографических исследований 

                                                 
9 В приводимой записке поднимался вопрос и о снятии ограничений с преподавания 

буддизма для бурятской молодежи в училищах министерства народного просвещения. Снятия 
необходимости крещения «мальчиков-буддистов и шаманистов. Вследствие такого ограниче-
ния местные буряты-нехристиане лишены возможности получать педагогическое образова-
ние». См.: НАРБ. Ф. П-1, оп. 1, д. 1287, л. 38–40. 

10 Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забай-
калье в XIX и начале XX веков. С. 136. 

11 Собор 1909 г. также увязывался с необходимостью усиления миссии среди крещеных бурят 
Предбайкалья и созданием бурятского алфавита на основе старомонгольского письма. Выполняя 
постановление читинского съезда, Агван Доржиев создал бурятский алфавит, взяв за основу старо-
монгольскую письменность, и даже издал несколько сочинений на этом алфавите в Ацагатском да-
цане. См.: НАРБ. Ф. 430, оп. 1, д. 63. л. 30, 32; НАРБ Ф. 430, оп. 1, д. 48, л. 18, 24–25. 

12 См.: Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в 
Забайкалье в XIX и начале XX веков. С. 136. 
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народных обычаев и религиозных верований, целенаправленно исследовалась систе-
ма народных автохтонных верований тибетцев и этносов смежных регионов. Изучение 
тибетских обрядовых первоисточников дало возможность автору описать и проанали-
зировать культы малоизвестные или совсем неизвестные мировой науке. В ряде статей 
представлен систематизированный материал о процессе буддийской ассимиляции 
традиционных народных верований13, приведены сведения об истории церковной ко-
дификации обычая общих жертвоприношений буддийским и небуддийским божест-
вам в XVI–XVII вв., дана общая экспозиция структуры пантеона на период XVIII в., 
краткий анализ компонентов его разнородного состава14. 

Необходимо учитывать тот факт, что некоторые современные исследователи, 
говоря о тибетском буддизме, указывают на неправомерность употребления термина 
«ламаизм» для обозначения махаянской ветви буддизма в Центральной Азии. Из мо-
тивировки данной позиции возможно вывести ряд опорных положений, являющихся, 
по сути, модуляционным «римейком» обновленческих идей начала XX в. Так же как и 
во времена обновленческого движения наблюдаются апорийные тенденции, касаю-
щиеся терминологических определений центрально-азиатской формы буддизма – ла-
маизма, связанные с контекстом историко-культурного наполнения данного термина. 

Все эти тенденции, в той или иной степени, относящиеся к проблемам терми-
нологической идентификации региональной формы буддизма как мировой религии, 
имеют два социополитических уровня, способствующих интеграции региональных со-
циокультурных ответвлений в единое поле индо-буддийсой цивилизации15. Во-
первых, уровень, связанный с этно-политическими процессами в Байкальском регио-
не. В него входят и вопросы, касающиеся роли буддизма в консолидации бурят-
монголов в единое социокультурное пространство (проблема панмонголизма в куль-
турологическом контексте не сошла с повестки дня сегодняшнего)16, и вопросы норма-
тивно-правовой фиксации традиционных форм региональных религиозных институ-
тов. Во-вторых, уровень, связанный в той или иной степени с проблемой Тибета и дея-
тельностью Далай-ламы XIV не только как религиозного авторитета, но и главы ти-
бетского правительства в изгнании. 

Данная проблематика связана с вопросом методологической непроработанно-
сти исторической типологии региональных форм буддизма. Как отмечает К. М. Гера-
симова, буддизм чаще всего стратифицируется по географическому принципу как ин-
дийский, тибетский, алтайский, японский. Нет принципиального подхода к использо-
ванию терминов «буддизм» и «ламаизм». Исследователем отмечается разнобой, не-
обоснованное предпочтение термина «буддизм», при фактическом отношении про-
блемы к ламаизму. Дефицит историзма отчасти можно объяснить как инерцию ос-
                                                 

13 Науке известны тибетские тексты общего жертвоприношения всем буддийским и не-
буддийским божествам, которыми пользовалось духовенство сект ньингмапа, гадамба, гар-
чжудба, гелугпа. Эти так называемые сан-чога возникли в традиции бона. 

14 Герасимова К. М. Монгольская обрядовая литература как источник исторической ин-
формации // Вопр. методологии исследования культуры Центральной Азии. Улан-Удэ, 1972.  
С. 132–136; Она же. О некоторых аспектах ассимиляции добуддийских культов по тибетским 
обрядникам // Вопр. методологии исследования культуры Центральной Азии. Новосибирск, 
1980. С. 137–152 и др. 

15 «Буддийская религия глубинно была направлена против родоплеменной раздроб-
ленности. Объединяя людей без различия по роду и племени, буддийское учение подрывало 
идейные устои общинно-родовой социальной организации. Это общая типологическая особен-
ность буддизма как мировой религии, но в различных регионах его распространения в Азии 
сложились национальные варианты исходной основы индийского буддизма». См.: Герасимова 
К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале 
XX веков. Улан-Удэ, 1957. С. 135–136. 

16 Практически отсутствует в региональной научно-политологической литературе раз-
работка позиций, связанных, например, с ролью религиозного фактора в национальной безо-
пасности. Исключение составляют материалы региональных конференций, в которых термин 
«ламаизм» как историческая форма центрально-азиатского буддизма не употребляется. 
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мысления особенностей начального, индологического периода развития российской 
буддологической науки, базировавшейся на изучении буддийских источников на сан-
скрите и пали, в результате чего российская буддология длительно была ориентиро-
вана на Индию. В этом же контексте Дж. Китагава полагает, что с позиций историче-
ской ретроспекции тибетских традиций буддизма, необходимо учитывать факт влия-
ния религии бон, где также исторически были сильны позиции жречества. Последнее, 
как отмечает исследователь, приводит к тому, что сами «тибетцы» – ламы часто воз-
ражают против этого термина, т. к. он, во-первых, подчеркивает отличие религии Ти-
бета от буддизма в остальном мире и, во-вторых, ламаизм указывает на важную роль 
ламы как религиозного лидера, и поэтому термин может быть использован относи-
тельно и буддизма, и религии бон. Поэтому термин «ламаизм» Китагава, как и члены 
ламской корпорации, считает неправильным и однобоким17. 

В качестве обоснования данной позиции по отношению к термину «ламаизм» 
часто ссылаются на авторитет Далай-ламы XIV, призвавшего мировое научное сооб-
щество отказаться от термина «ламаизм» из политических соображений. «Не будем 
употреблять его и мы, причем по причинам исключительно научного характера»18. 
Критерием «ненаучности» данного термина у Е. Торчинова выступает следующее: 
«Таким образом, тибетский буддизм превращался как бы в особую конфессию, что со-
вершенно неоправданно, поскольку тибетская монастырская традиция не только вос-
приняла, но и с необычайной тщательностью сохранила и воспроизвела позднеиндий-
скую буддийскую традицию во всей ее полноте»19. По мнению С. Ю. Лепехова, данная 
позиция обоснована двумя тенденциями в развитии буддизма: «Первая связана с раз-
витием «вширь» и проявляется в формировании национальных форм буддизма. Вто-
рая – с его углублением, и обычно проявляется в различных «возрожденческих» фор-
мах, сопровождающихся, как правило, призывами «очистить буддизм», «возродить 
древний первоначальный буддизм» – т. е., по существу, вернуться к исходной эталон-
ной форме. В различные исторические периоды и в разных регионах можно отметить 
«маятникообразное» движение от одной тенденции к другой»20. 

Формируется дискурс, в рамках которого некоторые исследователи придержи-
ваются самоназвания этого направления и определяют его в рамках «учения Будды 
или общего для всего буддизма махаяны названия «махаянское учение». Данная тен-
денция объясняется тем, что фактически все отличия тибетского буддизма от индий-
ского буддизма эпохи Палов не затрагивали собственно «большую традицию», а суще-
ствуют только на уровне народной и бытовой религиозности, популярного уровня ве-
роучения и религиозной практики и подчинены в конечном итоге высшей цели буд-
дизма – достижения просветленного состояния сознания21. На данные посылы  
К. М. Герасимова, говоря о толковании буддизма как универсального, единого и неиз-
                                                 

17 Kitagawa J. M. The Religious Traditions of Asia: Religion, History and Culture. London ;  
N. Y, 2002. Р. 195. 

18 Торчинов Е. Введение в буддизм. С. 210. 
19 К тому же, отмечает Е. Торчинов, сами тибетцы не знают этого слова, для них сущест-

вуют лишь такие понятия, как Дхарма (чой), Дхарма Будды (сатъе чой) или Махаяна (тег-па чэн-
по). Это слово было создано европейцами в XIX в. для того, чтобы подчеркнуть существовавший 
в Тибете культ духовного учителя, «доброго друга» (кальяна митра) – ламы (от тибетских слов 
ла – «высокий», има – «нет», т. е. «высочайший»). См.: Торчинов Е. Введение в буддизм.  
С. 209–210. Более того, например, Л. Л. Абаева, как и деятели обновлеческого движения, пола-
гает, что данный термин является не только неточным и неправильным по существу, «но и в 
некоторой степени оскорбительным для последователей этого направления тибетского буд-
дизма, о чем неоднократно высказывались такие авторитетные иерархи гелугпы, как Далай-
лама XIV». См.: Абаева Л. Л. История распространения буддизма в Бурятии. С. 397. 

20 Лепехов С. Ю. Буддийская философия и буддийская культура: история и современ-
ность // Буддизм в контексте истории, идеологии и культуры Центральной и Восточной Азии : 
материалы междунар. науч. конф. Улан-Удэ, 2003. С. 135–138. 

21 См.: Торчинов Е. Введение в буддизм. С. 210; Абаева Л. Л. История распространения 
буддизма в Бурятии. С. 400. 
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менного феномена духовной культуры, сущность которого сводится к философско-
этическому учению индийского буддизма), задается вопросом: «можно ли с индий-
ской меркой или с меркой абстрагированных представлений об универсальном буд-
дизме подходить к толкованию религиозных ламаистских воззрений и обычаев тибет-
цев, монголов и бурят?»22. 

Правомерность обобщающего определения региональной формы буддизма 
часто аргументируют ссылкой на унифицирующую роль термина «христианство», 
имея в виду то, что все его религиозные, исторические формы являются, по своей сути, 
христианским вероучением. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Л. Н. 
Митрохина о том, что не существует христианства вообще, реальны только его истори-
ческие формы, направления, школы. При наличии общего доктринально-догмати-
ческого источника учения – Священного писания Ветхого и Нового заветов, как под-
черкивает Л. Фейербах, «каждое время вычитывает из Библии лишь себя самое»23. Но 
кроме историко-социального контекста, вскрывающего особенности формационных и 
национально-региональных модификаций христианства, при методологии исследова-
ния данного аспекта необходимо учитывать именно конфессиональные (вероисповед-
ные, прежде всего) особенности той или иной его формы. Данные «особенности», в 
рамках историко-логического аспекта, дифференцируют христианство на вполне кон-
кретные конфессиональные институты, имеющие свою историю не только в клери-
кальных рамках, но и в социокультурных рамках гражданской истории, такие как: ка-
толичество, протестантизм, православие. 

Что касается конфессиональной спецификации, автору приходилось слышать 
высказываемые мнения представителей научно-академического корпуса региональ-
ной буддологии о том, что называть региональные формы центрально-азиатского буд-
дизма термином «ламаизм» все равно, что определять православие «батюшкизмом». 
Данные высказывания возможно отрефлексировать только с учетом комплексного 
подхода, предполагающего не только религиоведческий, культурологический, но и 
социополитический аспект региональных особенностей становлений институтов буд-
дизма в Российских центрально-азиатских пределах. Вопрос о роли священства в той 
или иной вероисповедной страте касается преимущественно сотериологических ас-
пектов вероучения. Практически во всех христианских конфессиональных системах 
священник не является предметом поклонения (некоторое исключение составляет ка-
толицизм с его сакрализацией института пап). В христианстве священство, как и весь 
институт церкви – средство в контексте сотериологического учения. В ламаистской 
системе культовое поклонение ламам высшей категории – доктринальная часть куль-
тово-обрядовой практики. «В обрядовой традиции секты гелугпы идея главенства лам 
проводится с особой настойчивостью и систематической целеустремленностью. Это 
можно проследить в том наборе обрядников и молитв, которые входят в обязательный 
порядок храмовых и бытовых обрядов». К. М. Герасимова на примере анализа ламаи-
стской тибетоязычной обрядовой литературы четко определяет роль и значение куль-
та лам, принадлежащих к первому разряду ламаистского пантеона24. Доктринальные 
положения о роли лам в сотериологической доктрине ламаизма на обыденный уро-
вень религиозного сознания проецировались религиозной дидактикой средствами 
фольклора25. 

                                                 
22 Герасимова К. М. Ламаизм: методологические предпосылки источниковедческих ис-

следований. С. 129.  
23 Митрохин Л. Н. Философы и религия // Вопр. философии. 1980. № 9. С. 20. 
24 Герасимова К. М. Тибетоязычные обрядники ламаизированного культа шаманских 

предков // Вопр. методологии исследования культуры Центральной Азии. С. 104; Она же.  
О некоторых аспектах ассимиляции добуддийских культов по тибетским обрядникам // Вопр. 
методологии исследования культуры Центральной Азии. С. 139–140, 145. 

25 В сборниках джатак, притч, легенд, сказок о животных осуществлялась популяриза-
ция религиозной дидактики средствами фольклора. Д. Б. Дашиев, рассматривая фольклорные 
сюжеты в буддийской литературе Тибета, приводит тематические подборки, среди которых 
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Тем не менее, Л. Л. Абаева и Е. Торчинов полагают, что использование термина 
«ламаизм» не должно мотивироваться тем, что очень важное место в школе гелугпа 
занимает культ учителя-наставника (лама), который «почитается наравне с тремя 
главными драгоценностями буддизма – Будда, Дхарма (Учение) и Сангха (монашеская 
община), становясь четвертой «драгоценностью», помогающей людям избавиться от 
дурных страстей и обрести просветление»26. В этой связи Е. Торчинов полагает: «…что 
же касается культа лам, то йога почитания учителя (гуру-йога) – явление вполне ин-
дийское и лишенное какой бы то ни было тибетской специфики»27. 

Аналогично Е. Торчинову, Л. Л. Абаева поясняет свою позицию тем, что «на 
Востоке вообще, в том числе и в Индии, откуда пришел буддизм, все религии основы-
вались на почитании духовного учителя-наставника (гуру)»28. Созвучны с мнением Е. 
Торчинова и положения, высказываемые Л. Л. Абаевой, считающей, что встречаю-
щийся в научной литературе термин «ламаизм», «введенный в оборот немецкими ис-
следователями, отделяет школу гелугпа от других направлений буддизма, противо-
поставляя ее как некое особое направление, мало связанное с предшествующими эта-
пами развития буддийского учения»29. 

Автор придерживается положения о том, что благодаря изменениям в индий-
ском буддизме, именно под влиянием местных культурных религиозных традиций, 
верований и культов народов Центральной Азии, в социополитической страте тибет-
ская ветвь буддизма махаяны приобрела черты и особенности, предполагающие пра-
вомерность употребления введенного немецкими учеными термина «ламаизм». Как 
отмечает К. М. Герасимова, специфика региональных или национальных форм буд-
дизма в Тибете, Монголии, Китае, Японии, Юго-Восточной Азии предопределена осо-
бенностями истории этих стран, социальной функцией данной религии в их общест-
венной системе. Принятие буддизма в качестве официального вероисповедания было 
вызвано процессами формирования феодальной государственности и служило идео-
логическим средством политической консолидации30. 

Совершенно справедливо, отмечая социополитический характер вопроса о тер-
мине «ламаизм» на современном этапе, Е. Торчинов пишет: «В 60-е гг. XX в. вопрос о 
ламаизме приобрел и политическое измерение: после подавления антикитайского 
восстания в Тибете и бегства Далай-ламы XIV в Индию (особенно во время печально 
известной “Великой Пролетарской Культурной Революции”, 1966–1976 гг.) власти 
КНР осуществили ряд репрессивных актов, направленных как против тибетского ду-
ховенства, так и против буддийской традиции и национальной культуры Тибета в це-
лом, утверждая, что тибетский ламаизм (кит. лама цзяо) не есть буддизм или же это 

                                                                                                                                                        
имеются «о важности веры в ламу», о том, что «оказать неуважение любому духовному лицу – 
большой грех», о том, что верующий человек всегда должен быть готовым кормить ламу, со-
держать его в своем доме и ничего не жалеть для него из своего имущества». См.: Дашиев Б. Д. 
Фольклорные сюжеты в буддийской литературе Тибета // Буддизм и средневековая культура 
Центральной Азии. Новосибирск, 1980. С. 103–132. Этому же тематическому ряду принадлежат 
и монголоязычные издания бурятских дацанов – Улигерун далай, Улегерун ном, Панчатантра, 
Субхашита Ринчен Номтоева и пр. сборники так называемого буддийского фольклора. 

26 Абаева Л. Л. История распространения буддизма в Бурятии. С. 397. В. А. Кожевников 
приводит одно из (приписываемых буддийским каноном) высказываний Будды, в некоторой 
степени определяющее характер и суть реформ Цзонхавы: «Я всемудр, свободен от каких-либо 
загрязнений… Нет у меня учителя, нет равного ни в мире людей, ни в области богов. Я святой в 
этом мире, я высший, я единственный Сам – Будда». См.: Кожевников В. А. Буддизм в сравне-
нии с христианством. Прага, 1916. С. 46–47. 

27 Торчинов Е. Введение в буддизм. С. 210. 
28 Абаева Л. Л. История распространения буддизма в Бурятии // Буряты / отв. ред.  

Л. Л. Абаева, Н. Л. Жуковская; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 
М., 2004. С. 397. 

29 Абаева Л. Л. История распространения буддизма в Бурятии С. 400. 
30 Герасимова К. М. Ламаизм: методологически предпосылки источниковедческих ис-

следований. С. 129–132. 
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всего лишь деградировавшая форма буддизма, а потому он не заслуживает сохранения 
в качестве части общекитайского культурного наследия. Именно тогда Далай-лама 
призвал ученых всего мира отказаться от употребления слова “ламаизм”»31. Но данное 
положение лишено религиоведчески-методологического обоснования, если вспом-
нить, что под конфессиональными особенностями в общерелигиозной страте пони-
маются и особенности вероучительные. Последние, подразумевая дифференциацию 
религиозного сознания на доктринальный и обыденный уровни, включают в себя 
догматические посылы его эсхатологических и сотериологических составляющих. В 
стратах обыденного уровня, в свою очередь, осуществляются процессы диффузии док-
тринальных положений в социополитическую и социокультурную страты общества. 

Как пишет К. М. Герасимова, в ламаизме сохраняется основное идейное насле-
дие индийского буддизма, «оно систематизировано и кодифицировано в двух сводах 
канона – Ганчжуре и Данчжуре… Инновации зафиксированы в комментаторской ли-
тературе, в собраниях сочинений тибетских и монгольских авторов, здесь основная ис-
точниковая, фактологическая база исследования ламаизма. Практически культовые 
нововведения выразились в изменении иерархической структуры ламаистского пан-
теона, в котором высшую позицию занимают канонизированное духовенство, истори-
ческие авторитеты различных периодов индийского и тибетского буддизма, особое 
значение придается деятелям господствующей секты так называемого желтошапочно-
го ламаизма»32. 

Есть и другая сторона, сопутствующая процессам попыток переосмысления ба-
зовых терминологических положений российской буддологии. Е. Торчинов отмечает 
обратную сторону диффузии идей, связанных с терминологическим определением 
буддизма. Рассуждая об аналогичных процессах в японской буддологии, Е. Торчинов 
пишет: «Весьма любопытным явлением в японской буддологии, вышедшим, впрочем, 
за академические рамки и распространившимся в область собственно буддизма, стало 
появление в Японии так называемого «критического буддизма» (хгюсан букке). 
Влияние буддийской рефлексии относительно собственной традиции на научную буд-
дологию хорошо известно. Это влияние даже на конфессионально индифферентных 
буддологов было в свое время эксплицитно выражено в известной шутке О. Ф. Волко-
вой: «Каждый буддолог в душе немного буддист»33. Данная рефлексия имеет свои 
вполне реальные проекции в идейный строй современного востоковедения и буддоло-
гии. Речь идет не о явной конфессиональной ангажированности некоторых представи-
телей академических рядов, а о необходимости дифференцировать применение раз-
личных терминов в зависимости от сферы их назначения: либо они обслуживают сфе-
ру исторической науки, либо они выражают определенные «идеологические позиции» 
деятелей церкви и религиозных движений, но не могут быть обязательными для ис-
следовательской работы. 

Современные буддисты зарубежных стран Азии признают, что в каждой стране 
буддизм имеет свои особенности, но во всех региональных формах есть общая основа 
– первоначальное учение Будды, и это позволяет буддистам объединиться в общих 

                                                 
31 Торчинов Е. Введение в буддизм. С. 210. 
32 Герасимова К. М. Ламаизм: методологически предпосылки источниковедческих ис-

следований. С. 131. 
33 Торчинов Е. Введение в буддизм : курс лекций. СПб., 2005. С. 336. С. Ю. Лепехов так-

же отмечает в этой связи: «в современной Японии появился так называемый «критический 
буддизм», провозгласивший «неподлинность и еретичность», по существу, всей дальневосточ-
ной буддийской традиции и призвавший к возвращению к «подлинному» индийскому буддиз-
му». Это направление, основанное профессорами университета Комадзава Хакаяма Нориаки и 
Мацумото Сиро, в последние годы нашло своих приверженцев и в КНР. В Китае это движение 
проявляется как «возрождение» буддизма Сюань-цзана. Многие известные тибетские будди-
сты настаивают на том, что не существует такой особой формы тибетского буддизма, как лама-
изм, и что тибетский буддизм в своей основе не что иное, как индийский буддизм». См.: Лепе-
хов С. Ю. Буддийская философия и буддийская культура: история и современность. С. 136. 
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интересах борьбы за мир34. Понятна пропагандистская семантика условного термина, 
но, как отмечет К. М. Герасимова, может ли наука довольствоваться наименованиями, 
заменяющими историческую сущность региональных форм буддизма?35. 

Произведенный анализ непосредственно касается нормативно-правовой про-
блематики, связанной с трансформационными процессами в конфессиональном поле 
региона в его буддологической страте. Анализ спектрального состава конфессиональ-
ного поля выявляет факт того, что за период 90-х гг. XX – начала XXI вв. он сущест-
венно расширился за счет нетрадиционных для Байкальского региона сект тибесткого 
буддизма, претендующих в рамках законодательной парадигмы на традиционность. 

В итогах отмечается: 
1. Нормативно-правовая фиксация терминологических метаморфоз россий-

ского буддизма начала и конца XX в. явилась отражением не только цивилизацион-
ных трансформаций вероисповедной политики государства (ставшей одной из причин 
трансформации конфессионального поля региона), но и привела к тенденции нивели-
ровки его региональной специфики в геополитическом ракурсе. 

2. С позиций комплексного подхода именно термин «ламаизм» наиболее пол-
но отражает «своеобразие» тибетской ветви буддизма махаяны. Историко-логический 
подход к процессам формирования социополитической проекции термина «ламаизм» 
выявляет, что установка на культ ламы затрагивает не только популярный уровень ве-
роучения тибетского направления буддизма, но и является неотъемлемой частью док-
тринальной системы, ее сотериологического компонента. 
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В данной статье предпринята попытка определить природу угрозы на-
рушения права как юридического факта. Рассмотрены формы и способы 
защиты гражданских прав при угрозе их нарушения. 

 
Ключевые слова: угроза нарушения права, состояние как юридический 

факт, защита гражданских прав, пресечение действий, создающих угрозу 
нарушения права. 

 

 
 
Нарушение права не всегда происходит внезапно. Иногда оно носит предвиди-

мый характер, является результатом длительно развивавшейся ситуации. Т.е. наруше-
нию права предшествует возникновение угрозы нарушения1. 

Еще в римском праве было сказано: «От угрозы, по естественному разуму, раз-
решается защищаться»2. Закон не может оставить субъекта беззащитным перед лицом 
угрозы нарушения его прав. 

                                                 
1 Нужно сразу определиться с терминологией. В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК 

РФ) термин «угроза» использован в двух значениях: 1) как возможность нарушения права в 
будущем, от которой можно защититься (например, ст. 12 ГК РФ – пресечение действий, соз-
дающих угрозу нарушения права); 2) как запугивание (например, ст. 179 ГК РФ – сделка, со-
вершенная под влиянием угрозы). Кроме того, ГК РФ использует термин «опасность», тоже в 
двух смыслах: 1) как синоним слова «угроза» в первом значении (например, ст. 1065 ГК РФ – 
опасность причинения вреда); 2) как возможность нарушения права, которая правовых по-
следствий не влечет, является допустимой с точки зрения закона (например, ст. 1079 ГК РФ – 
деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих). В целях терминологиче-
ского единообразия мы отдали предпочтение слову «угроза». При этом под угрозой будем по-
нимать юридически значимую возможность нарушения права. 

2 «Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere» (Gai D. 9, 2, 4 pr.). 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРЕГУЛИРЕГУЛИРЕГУЛИРООООВАНИЯ ВАНИЯ ВАНИЯ ВАНИЯ     
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХНЕИМУЩЕСТВЕННЫХНЕИМУЩЕСТВЕННЫХНЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ ОТНОШЕНИЙ    

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕВ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕВ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕВ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ        
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Угроза нарушения права как юридический факт. 
Закон связывает с угрозой нарушения гражданских прав определенные право-

вые последствия. Что вызывает эти последствия? Едва ли их порождает будущий юри-
дический факт – нарушение права. Как отмечает О.А. Красавчиков, «юридическое зна-
чение имеют лишь факты действительности, а не возможность, которой, быть может, и 
«не суждено» стать действительностью. Будущие «факты» не порождают юридических 
последствий в настоящем»3. Можно предположить, что правовые последствия вызывает 
сама угроза нарушения права, т.е. это самостоятельный юридический факт. 

Юридические факты – это «факты реальной действительности, объективные 
факты, то есть явления, существующие независимо от нашего сознания»4. Конечно, 
угроза нарушения права имеет субъективную сторону, проявляющуюся в отражении 
сознанием человека данного явления: восприятии фактора угрозы и прогнозировании 
возможных последствий его действия. Но в целом угроза представляется явлением 
объективным. Она порождается реально существующими в материальном мире об-
стоятельствами. Угроза может и не осознаваться, игнорироваться, но это не отменяет 
ее существование. 

В традиционной классификации юридических фактов по волевому признаку 
(действия и события) места для угрозы нарушения права нет. Даже с точки зрения се-
мантики русского языка угрозу нельзя назвать событием или действием. Интуитивно 
понятно, что это нечто иное. Главное различие, как представляется, состоит в следую-
щем. Если события, действия – это сами явления объективной действительности, то уг-
роза нарушения права – это форма взаимосвязи между явлениями действительности, 
при которой одно явление может повлечь негативные последствия для другого. Из это-
го основного различия можно вывести иные. Действия, события как объективные явле-
ния порождают правовые последствия именно в силу своей оконченности, появления 
определенного результата (заключен договор, создано произведение, причинен вред, 
произошло наводнение и т.д.). Напротив, угроза нарушения права как взаимосвязь яв-
лений имеет юридическое значение как таковая, в период своего существования, а пре-
кратившись, уже не способна породить какие-либо правовые последствия. 

Классификация юридических фактов по волевому признаку не единственная и 
не универсальная. Уже длительное время учеными обсуждается возможность подраз-
деления юридических фактов по характеру действия (по продолжительности сущест-
вования) на факты однократного действия (подавляющее большинство действий и со-
бытий) и факты непрерывного действия (состояния). «Состояния – это обстоятельст-
ва, которые существуют длительное время, непрерывно или периодически, порождая 
юридические последствия»5. Например, к ним относят состояние здоровья, состояние 
родства, беременности, состояние безвестного отсутствия, существенного заблужде-
ния, нравственного страдания. Как представляется, угрозу нарушения права также 
можно отнести к состояниям. 

Юридические факты-состояния имеют следующие особенности: 
1) это обстоятельства длительного действия. Одной из главных характеристик 

состояния является протяженность во времени. Угроза нарушения права также суще-
ствует в течение определенного времени, достаточного для принятия каких-то опера-
тивных мер или даже для обращения в суд. Если же срок существования столь незна-
чителен, что не позволяет принять превентивные меры – нет никакого смысла в спе-
циальном выделении угрозы; 

2) факты-состояния сами возникают на основании юридических фактов – дей-
ствий, событий. По мнению С.С. Алексеева, «здесь существует два ряда (этажа) юри-
дических фактов: первый ряд – основания движения состояний, второй ряд – юриди-

                                                 
3 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюр-

издат, 1958. С. 62. 
4 Там же. С. 14. 
5 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II – М.: Юридическая литература. 

1982. С. 177. 
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ческие факты-состояния»6. В.Б. Исаков добавляет, что «в своем дальнейшем сущест-
вовании состояние как бы отрывается от своей фактической основы. Оно приобретает 
самостоятельность и как юридический факт входит в фактические составы различных 
правовых отношений»7. Все сказанное относится и к состоянию угрозы. Это состояние 
может быть вызвано действиями (вероятно, только неправомерными), реже – собы-
тиями (например, наличие угрозы, связанной с пожаром, дает право на действия в ус-
ловиях крайней необходимости). 

Формы защиты гражданских прав при угрозе их нарушения. 
Защита прав от угрозы осуществляется, прежде всего, в рамках юрисдикцион-

ной формы, т.е. путем обращения в государственные или иные компетентные органы. 
В соответствии со ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет суд. О возможности судебной защиты прав от угрозы в ст. 11 не упомина-
ется. Но такую возможность четко закрепляет Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (далее – ГПК РФ): ст. 131 предусматривает, что в исковом заявлении должно быть 
указано, в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав. Эта норма имеет 
большое значение, ориентируя суд на необходимость защиты не только нарушенного 
права, но и права под угрозой нарушения8. 

Существующая модель судопроизводства рассчитана на защиту нарушенного 
права, когда спешить уже некуда. Однако у судьи имеется небольшой набор процессу-
альных средств, позволяющих более оперативно отреагировать на ситуацию, создаю-
щую угрозу нарушения прав. Среди них: 

1) принятие мер по обеспечению иска. Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ (далее – АПК РФ) закрепляет возможность принятия обеспечительных мер еще до 
предъявления иска (ст. 99). С точки зрения рассматриваемой темы интерес представ-
ляют такие меры, как запрещение ответчику совершать определенные действия (пре-
дусмотрено ГПК РФ и АПК РФ), возложение на ответчика обязанности совершить оп-
ределенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного 
имущества (предусмотрено АПК РФ); 

2) вынесение частного определения (ст. 226 ГПК РФ; действующий АПК РФ не 
предусматривает). «Частные определения являются средством предупреждения на-
рушений законности и правопорядка, устранения существенных недостатков в работе 
учреждений и организаций»9; 

3) обращение решения суда к немедленному исполнению. Оно допускается по 
просьбе истца, если вследствие особых обстоятельств замедление исполнения может 
привести к значительному ущербу или исполнение может оказаться невозможным (ст. 
212 ГПК РФ, ст. 182 АПК РФ). 

Защита гражданских прав от угрозы нарушения может осуществляться и в ад-
министративном порядке: путем обращения в вышестоящий в порядке подчиненно-
сти орган или в органы государственного контроля и надзора (в т. ч. в прокуратуру). 
Например, клиенты кредитных организаций для защиты своих прав могут обратиться 
в территориальные учреждения Центрального Банка. Данные учреждения, выявив 
нарушения, создающие реальную угрозу интересам вкладчиков, могут применять ши-

                                                 
6 Там же. Стр. 178. 
7 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. – М.: Юридическая литература. 

1984. Стр. 35. 
8 Конструкция превентивного иска рассматривается в следующих работах: Мурадьян Э.М., 

Тихиня В.Г. Предупредительный иск в гражданском процессе // Правоведение. 1987, № 4.  
С. 75-79; Мясникова Н.К. Виды исков в гражданском судопроизводстве. Дис. … к. ю. н. Саратов, 
1999. С. 157-173; Мурадьян Э.М. Превентивные иски // Государство и право. 2001. № 4. С. 23-28; 
Семенкин Д.Л. К вопросу о превентивных исках // Вестник Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа. 2004, № 2. 

9 Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации» (постатейный). Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушни-
кова // СПС «КонсультантПлюс», комментарий к ст. 226. 
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рокий спектр предупредительных мер, вплоть до отзыва лицензии (пп. 21, 22 ст. 14 
Положения о территориальных учреждениях Банка России, статья 74 ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации»). В последние годы возможности админист-
ративной защиты были несколько сужены. По ранее действовавшему законодательст-
ву органы государственного контроля (надзора) могли самостоятельно приостанавли-
вать угрожающую вредом деятельность хозяйствующих субъектов. Сейчас админист-
ративное приостановление деятельности производится только по решению суда10. 

Состояние угрозы часто требует принятия неотложных мер самим управомо-
ченным субъектом. В данном случае говорят о неюрисдикционной форме защиты 
права. Сюда относят: 

1) самозащиту права. Одним из способов самозащиты являются действия при 
необходимой обороне. «Состояние необходимой обороны возникает не только в самый 
момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реальной угрозы на-
падения»11. Другим способом самозащиты, направленным на устранение угрозы пра-
вам, выступают действия при крайней необходимости. Из ст. 1067 ГК РФ следует, что 
состояние крайней необходимости вызывается опасностью, угрожающей самому субъ-
екту или третьим лицам; 

2) меры оперативного воздействия. ГК РФ содержит ряд норм, позволяющих 
кредитору воздействовать на должника при наличии обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих, что им не будут исполнены обязательства. В таких ситуациях права 
кредитора еще не нарушены, но возникает угроза нарушения. Сами меры оперативно-
го воздействия могут выражаться в отказе от исполнения обязательства (так, в силу п. 
2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда, если под-
рядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится 
явно невозможным), в приостановлении исполнения обязательства (в соответствии с 
п. 2 ст. 328 ГК РФ при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
обусловленное договором исполнение не будет произведено обязанной стороной в ус-
тановленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приоста-
новить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обяза-
тельства). 

Способы защиты гражданских прав при угрозе их нарушения. 
Примерный перечень способов защиты гражданских прав содержится в ст. 12 

ГК РФ. Выделим из данного перечня те способы, которые могут способствовать устра-
нению состояния угрозы: 

1) пресечение действий, создающих угрозу нарушения права. Это основной спо-
соб защиты прав, оказавшихся под угрозой. К числу исков о пресечении действий, 
создающих угрозу нарушения права, можно отнести: 

а) иск о предупреждении причинения вреда. В соответствии с п. 1 ст. 1065 ГК РФ 
опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запреще-
нии деятельности, создающей такую опасность12; 

б) негаторный иск (ст. 304 ГК РФ), предъявляемый в превентивных целях. В ли-
тературе отмечается: «Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятст-
вий в осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен и на 

                                                 
10 Федеральный закон от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений зако-
нодательных актов Российской Федерации». 

11 П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. «О приме-
нении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общест-
венно опасных посягательств». 

12 Подробнее о предупреждении причинения вреда см.: Бубон К.В. Запрет как способ за-
щиты гражданских прав // Адвокат. 2007, № 3. С. 21-28; Богданов Д.Е. Вопросы предупреждения 
причинения вреда в судебной практике // СПС «КонсультантПлюс»; Бондаренко С.С. Предупре-
ждение причинения вреда (статья 1065 ГК РФ) // Современное право. 2008, № 8. С. 90-95. 
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предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза 
такого нарушения. Например, с помощью негаторного иска собственник может доби-
ваться запрета строительства того или иного сооружения уже на стадии его проекти-
рования, если оно будет препятствовать пользоваться имуществом»13; 

в) иск о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. 
Возможность предъявления такого иска закреплена в п. 1 ст. 1252 ГК РФ; 

г) среди ученых обсуждается возможность предъявления иска, направленного 
на предупреждение распространения сведений, порочащих честь, достоинство, дело-
вую репутацию лица14; иска акционеров о запрещении действий органов управления, 
которые могут причинить в будущем вред обществу15. Такие иски представляются 
вполне допустимыми. На наш взгляд, требование о пресечении действий, создающих 
угрозу нарушения права, является универсальным и может использоваться в любых 
сферах гражданского права; 

2) признание права. «Необходимость в данном способе защиты возникает то-
гда, когда наличие у лица определенного субъективного права подвергается сомне-
нию, субъективное право оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких 
действий»16; 

3) признание недействительным акта государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, создающего угрозу нарушения прав. Например, Верховный 
Суд РФ отметил, что «действующее законодательство не исключает для гражданина 
возможность оспаривать в суде нормативные акты и в том случае, когда эти акты еще 
не были применены в отношении такого гражданина, но существует возможность 
применения данных актов в будущем»17; 

4) прекращение или изменение правоотношения. Мы уже упоминали выше 
(при рассмотрении мер оперативного воздействия) о возможности отказа от договора 
или приостановления исполнения обязательства стороной, предвидящей нарушение 
договора контрагентом. Здесь же добавим, что расторжение или изменение договора 
возможны также в целях предупреждения причинения вреда. Например, энергоснаб-
жающая организация вправе прекратить, ограничить подачу электроэнергии без со-
гласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения, если необходи-
мо принять неотложные меры по предотвращению аварии (п. 3 ст. 546 ГК РФ). Храни-
тель вправе без согласия поклажедателя изменить условия хранения для устранения 
опасности утраты, недостачи или повреждения вещи (п. 1 ст. 893 ГК РФ). 

В науке способы защиты гражданских прав подразделяют на меры защиты (ис-
пользуются независимо от вины лица, посягающего на субъективное право) и меры 
ответственности (применяются, по общему правилу, только к виновному нарушите-

                                                 
13 Гражданское право : учеб.: в 3 т. Т. 1 – 6-е изд., перераб. и доп. Отв. ред. А.П. Сергеев, 

Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. С. 565. Следует добавить, что римскому 
праву был известен прогибиторный иск (actio prohibitoria), который «…можно назвать иском о 
воспрепятствовании на будущее. Он существовал параллельно с негаторным иском и во многом 
был схож с ним. Разница состояла в том, что предъявить его можно было тогда, когда нарушение 
права собственности еще не произошло, но случится в будущем. Поэтому условия предъявления 
этих исков практически совпадали, за исключением того, что нарушение еще не состоялось, но, 
очевидно, будет совершено» (Харитонов Е.О. Основы римского частного права. – Ростов н/Д: 
изд-во «Феникс», 1999. С. 163). 

14 Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000. С. 737. 

15 Мясникова Н.К. Виды исков в гражданском судопроизводстве. Дис. … к. ю. н. Сара-
тов, 1999. С. 168. 

16 Гражданское право : учеб.: в 3 т. Т. 1. – 6-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А.П. Серге-
ев, Ю.К. Толстой. С. 341. 

17 См. Определение Верховного Суда РФ от 2 июля 2002 г. № КАС02-310 (СПС Консуль-
тантПлюс). 



С.С. Бондаренко. Угроза нарушения гражданских… 

 
 

 

145 

лю). Все рассмотренные нами способы относятся к мерам защиты. Меры ответствен-
ности (возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда) не 
позволяют ликвидировать угрозу, поэтому не могут использоваться в качестве основ-
ного, самостоятельного способа защиты прав от угрозы нарушения. Угроза устраняет-
ся только с помощью мер защиты. 
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Показано развитие института компенсации морального вреда в России 
и за рубежом, приведены основные факторы отражающие современное 
состояние института компенсации морального вреда в законодательстве 
Российской Федерации. Анализируется законодательство и опыт примене-
ния института компенсации морального вреда в странах СНГ и государст-
вах англосаксонского права. При помощи данных психологии и психиат-
рии, делается вывод о том, что категория морального вреда стирает и без 
того тонкие грани между моралью и правом и не отражает сущности этого 
правового явления, а потому должна быть заменена понятием "психиче-
ский вред". Обосновывается необходимость замены термина "компенсация" 
на понятие "возмещение" психического вреда. Наряду с вопросами компен-
сации морального вреда затронуты вопросы защиты чести, достоинства, 
деловой репутации. 

 
Ключевые слова: моральный вред, вред, деликт, деликтные обязатель-

ства, обязательства из причинения вреда. 
 

 
 

Признание государством ценности человеческой личности вызывает необхо-
димость создания действующих механизмов, обеспечивающих наиболее справедли-
вое, быстрое и эффективное восстановление нарушенного права и возмещение при-
чиненного вреда. 

Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является «мо-
ральный вред», т.е. физические и нравственные страдания, вызванные различными 
неправомерными действиями причинителя вреда. 

Возникнув в российском гражданском праве, отчасти, как институт обычного 
права, частично, под влиянием норм зарубежного законодательства (прежде всего, 
континентальной правовой системы), институт компенсации морального вреда проч-
но вошел в арсенал цивилистической доктрины. 

Основы гражданского законодательства 1991 г. допускали возмещение мораль-
ного вреда только при наличии вины причинителя вреда, то ст. 1100 ГК РФ содержит 
перечень случаев наступления обязанности компенсировать моральный вред незави-
симо от вины. Также следует отметить, что согласно ст. 131 Основ моральный вред 
подлежал возмещению в денежной или иной материальной форме, что, на наш 
взгляд, способствовало бы удовлетворению интересов кредитора в случае отсутствия у 
должника денежных средств. Приходится с сожалением отметить, что с принятием 
Гражданского кодекса Российской Федерации сделан шаг назад по сравнению с Осно-
вами в развитии этого важного института российского законодательства. 

Анализ российской судебной практики последних лет свидетельствует о посто-
янном увеличении числа гражданских дел, связанных с рассмотрением споров о воз-
мещении морального вреда. Все это не могло не побудить законодателя принять ряд 
законов, в которых содержится много новых положений, касающихся возмещения мо-
рального вреда. Достоинством принятых нормативных актов является то, что они зна-
чительно расширили сферу применения института компенсации морального вреда. 
Так, предусмотрена ответственность государства и муниципальных образований за 
вред, причиненный их органами и должностными лицами, введена ответственность 
продавцов, изготовителей и исполнителей работ за вред, причиненный недостатками 
товаров, работ и услуг. 

Содержанию морального вреда уделил внимание и Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в Постановлении № 10 от 20 декабря 1994 г. (в ред. от 
06.02.2007 г.), указав, что под «моральным вредом» понимаются нравственные или 
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физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность ча-
стной жизни, личная и семейная тайна) или нарушающими его личные неимущест-
венные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неиму-
щественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллек-
туальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. В ча-
стности, согласно указанному постановлению моральный вред может заключатся в 
нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью про-
должать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, вра-
чебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным огра-
ничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причине-
нием увечья, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесен-
ным в результате нравственных страданий и др1. 

Нетрудно заметить, что в данном постановлении раскрывается содержание 
преимущественно одного из элементов морального вреда – «нравственных страда-
ний». Явный приоритет, отдаваемый при расшифровке понятия «моральный вред» 
нравственным страданиям над физическими, можно пронаблюдать и во взглядах ряда 
ученых, занимающихся исследованиями в области компенсации морального вреда. 
Так, например, по мнению Е.А. Михно, «моральный вред есть отрицательные послед-
ствия нарушения имущественных или неимущественных благ, выразившиеся в ду-
шевных страданиях и переживаниях. Иными словами, основанием для денежной 
компенсации морального вреда является правонарушение, в результате которого лицо 
претерпело эмоциональный урон. Физические страдания как правовая категория в 
понятие морального вреда не могут быть включены. Они приобретают юридическую 
значимость для возложения гражданско-правовой ответственности за причинение 
морального вреда лишь постольку, поскольку вызывают нравственные страдания»2. 
Аналогичной точки зрения придерживается и А.В Шичанин3. 

Тенденция приоритета нравственных страданий над физическими нашла свое 
закрепление и в работах ученых, занимающихся исследованиями в области уголовно-
процессуального права. Так, В.М. Савицкий и И.И. Потеружа считают, что «мораль-
ный вред состоит в нарушении объективных прав гражданина, которое оскорбляет его 
честь, роняет его достоинство в глазах других людей, дискредитирует его и в связи с 
этим причиняет нравственные страдания»4. В своей работе авторы отмечают, что ко-
гда у человека похищают имущество или наносят ему побои, то это, конечно, связано с 
определёнными переживаниями, и в этом смысле моральный вред является как бы 
органичной частью всякого вреда, причиняемого гражданину преступлением. Его да-
же теоретически невозможно отделить от вреда физического или имущественного. 
Однако далее всё-таки уточняется, что такое широкое понимание морального вреда 
имеет скорее бытовое, нежели юридическое значение5. Учёные, стоящие на такой по-
зиции, фактически считали, что моральный вред имеет самостоятельное значение 
лишь в случаях, когда цель преступника сводилась именно к причинению гражданину 
морального вреда в результате совершения преступления (например, при клевете)6. 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 3. – С. 9. 
2 Михно Е.А. Компенсация морального вреда во внедоговорных обязательствах: Авто-

реф. дис…. канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 9 – 11. 
3 Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития института возмещения 

морального вреда: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 17. 
4 Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном процессе. – М., 

1963. – С. 6. 
5 Там же. – С. 6–7. 
6 Яни П.С. Моральный вред как основание для признания потерпевшим // Советская 

юстиция. – 1993. – № 8. – С. 6. 
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Правоведы, придерживающиеся более широкого подхода к данной проблеме, 
полагают, что под моральным вредом, причинённым преступлением, нельзя пони-
мать лишь умаление чести и достоинства граждан, он может также заключаться в 
причинении лицу и иных нравственных страданий, например, при совершении поло-
вых преступлений, хулиганстве, краже7. 

Несомненный интерес представляет точка зрения В.А. Дубривного, который 
под моральным вредом понимал «нарушение нормального психического состояния 
человека, вызванное преступным посягательством на охраняемые законом его субъек-
тивные права и интересы, а также иные блага, в результате чего этому лицу причиня-
ются нравственные страдания»8. 

Однако акцент на нравственные страдания может привести к неоднозначному 
пониманию как самой категории «моральный вред», так и существа института ком-
пенсации морального вреда, поскольку такие страдания являются только одной из 
двух составляющих морального вреда. Согласно статье 151 ГК РФ термин «моральный 
вред» предполагает наличие факта претерпевания как нравственных, так и физиче-
ских страданий. Таким образом, приведенную выше «позицию» вряд ли можно счи-
тать удачной в силу одностороннего отражения правовой природы морального вреда. 

Наряду с вышеизложенными, в юридической литературе существуют и иные 
взгляды относительно юридического понятия «морального вреда». Так, М.Н. Ма-
леина отмечает, что ««…..иногда понятия «неимущественный» и «моральный» счи-
тают тождественными и используют в качестве синонимов». Но, по мнению автора, 
это не совсем удачно, ибо «неимущественный вред выражается в причинении нрав-
ственных переживаний (собственно моральный вред) и физических страданий. Мо-
ральный вред может заключаться в страхе, унижении, беспомощности, стыде, в пе-
реживании иного дискомфортного состояния в связи с утратой родных, невозможно-
стью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием се-
мейной, врачебной тайны, распространением сведений, не соответствующих дейст-
вительности, временным ограничением или лишением каких-либо прав и др. Физи-
ческий вред выражается в причинении физической боли. Часто нарушение права 
сопровождается и моральным и физическим вредом». В связи с этим предлагается 
не противопоставлять их, а последовать примеру стран, где «..компенсируются оба 
вида неимущественного вреда»»9. 

В своих последующих работах М.Н. Малеина отмечает, что термин «моральный 
вред» раскрывается в законе как физические или нравственные страдания, а «по-
скольку «нравственный» и «моральный» выступают как синонимы, то более удачно 
было бы использовать в законодательстве термин «неимущественный вред». Кроме 
того, «неимущественный вред» может сочетать физические и нравственные страда-
ния. Поэтому правильно рассматривать неимущественный вред как физические и 
(или) нравственные переживания, а не как исключающую их альтернативу». 

В юридической литературе существует и другое предложение относительно 
введения нового термина, который обозначил бы то, что на данный момент понимает-
ся под моральным вредом. «Поскольку моральный вред находит выражение в нега-
тивных психических реакциях потерпевшего, правильнее было бы использовать поня-
тие "психический вред"»10. 

                                                 
7 Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном праве. – Воронеж, 

1964. – С. 7; Горошевой Ю.М., Шумилин С.Ф. К вопросу о защите чести и достоинства в совет-
ском уголовном процессе // Проблемы правоведения. – Киев, 1985. – Вып. 46. – С. 93. 

8 Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном 
процессе. – Саратов. 1966. – С. 9. 

9 Малеина М.Н. Компенсация за неимущественный вред // Вестник Верховного Суда 
СССР. – 1991. – № 5. – С. 27 – 29. 

10 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. – М., 1996. – С. 13. 
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Соглашаясь с предложением о введении нового термина «психический вред», 
мы склонны считать, что он должен иметь другое содержание, нежели предложенное 
А.М. Эрделевским. 

Исходя из смысла ст. 151 ГК РФ, моральный вред определяется как «физиче-
ские или нравственные страдания». Очевидно, что законодатель рассматривает слово 
«страдания» как приоритетное в определении морального вреда. На наш взгляд, это 
не совсем обоснованно. Термин «страдания» предопределяет, что неправомерные 
действия причинителя вреда обязательно должны вызвать определенную психиче-
скую реакцию. Однако для того чтобы отреагировать на психогенное воздействие, че-
ловек должен прежде всего осознать смысл происходящего события, понять его воз-
можные последствия11. Следует отметить, что сам процесс отражения субъектом объ-
ективного мира в специальной литературе трактуется как нормальное психическое со-
стояние12. Осознание приходящей извне информации об неправомерном умалении 
того или иного его блага препятствует нормальному биологическому функционирова-
нию человека и вызывает у него психический дискомфорт. Таким образом, рассматри-
ваемое выше состояние – это психическая реакция человека на совершение в отноше-
нии его противоправного деяния. 

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 
вред действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. Термин «компенсация» предопределяет 
невозможность приведения нарушенного блага в первоначальное положение. Данная 
точка зрения высказывалась и ранее известным российским цивилистом С.А. Беляц-
киным: «Если под возмещением вреда понимать исключительно приведение нару-
шенного блага в то состояние, в котором оно находилось до нарушения (реституцию), 
то, строго говоря, моральный вред не возместим. Присуждение денежного эквивален-
та, способное устранить имущественный ущерб, не в состоянии погасить вред мораль-
ный. Орган человеческого тела, душевное спокойствие, отнятое, не продаются и не по-
купаются. Но невозможность реституировать для потерпевшего, уничтожить для него 
причиненный моральный вред еще не означает, что немыслимо возмещение в ином 
смысле, немыслимо такое удовлетворение, которое могло бы и с точки зрения субъек-
тивной потерпевшего и с точки зрения объективной считаться более или менее доста-
точным возмездием за причиненные страдания. Служащие общим критерием и мери-
лом ценностей и прав – деньги должны и в данном случае явиться средством удовле-
творения потерпевшего. Если денежное вознаграждение не будет здесь реституцией, 
то оно будет, по крайней мере, компенсацией»13. 

Позиция автора процитированных строк не совсем обоснована. По нашему 
мнению, нецелесообразно отождествлять физический вред и моральный вред. Физи-
ческий вред выражается в ограничении возможности лица … свободно передвигаться 
из-за ампутации ног, видеть или слышать при потере зрения или слуха14. Проявление 
же морального вреда находит выражение в негативных изменениях психической дея-
тельности человека по поводу того, что он осознает себя «неполноценным» членом 
общества из-за наличия указанных ограничений. 

Определенные трудности вызывает применение института компенсации мо-
рального вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно п. 1 ст. 
152 ГК РФ каждый гражданин имеет право требовать по суду опровержения получив-
ших распространение сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности. В соответствии с п. 5 указанной статьи 

                                                 
11 Лидеман Р.Р. За гранью психического здоровья. – М., 1992. – С. 118. 
12 Краткий психологический словарь. – М., 1985. – С. 265. 
13 Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. – М., 1996. – С. 16. 
14 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. – М., 1997. – С. 10. 
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«...гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространени-
ем»; а п. 7 распространяет сферу действия настоящей статьи о защите деловой репута-
ции гражданина соответственно и на защиту деловой репутации юридического лица. 

Наиболее общее понятие защиты репутации предполагает, прежде всего, охра-
ну права лица на то, «чтобы сведения о его поведении соответствовали действительно-
сти»15. В настоящее время гражданско-правовая защита деловой репутации опирается 
на ст. 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». В cooтветствии с 
ней гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 
честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких 
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их рас-
пространением» (п. 5 ст. 152 ГК РФ); причем «...правила настоящей статьи о защите 
деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репу-
тации юридического лица» (п. 7 ст. 152 ГК РФ). Следовательно, возникает проблема 
толкования указанной нормы, связанная с возможностью понимания ее как допус-
кающей компенсацию морального вреда в пользу юридического лица, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие его деловую репутацию. 

Трудно однозначно сказать, что именно имел в виду законодатель в данной 
норме. Тем не менее в порядке разъяснения существа рассматриваемого института 
Пленумом Bepxoвного Суда РФ в постановлении №10 «Некоторые вопросы примене-
ния законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. было 
указано, что «под моральным вредом следует понимать нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями (бeздeйcтвием), посягающими на принадлежа-
щие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нару-
шающими его личные неимущественные права, либо нарушающими имущественные 
права гражданина»16. Очевидно, что данное определение неприменимо по отношению 
к юридическому лицу, ибо невозможно вести речь об испытываемых им физических 
или нравственных страданиях. 

Иными словами, по действующему законодательству, гражданин, в отношении 
которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, имеет право на опровержение таких сведений, возмещение убытков и мо-
рального вреда, причиненных их распространением (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Юридическое 
же лицо, в отношении которого распространены не соответствующие действительно-
сти сведения, порочащие его деловую репутацию (п. 7 ст. 152 ГК РФ), защищается по-
средством опровержения таких сведений и возмещения убытков (п. 5 cт. 152 ГК РФ). 

В то же время в юридической литературе выдвигаются предложения более ши-
рокого применения института компенсации морального вреда. Так, М.Н. Малеиной 
выдвинута идея о необходимости обязательного предоставления законом «такого спо-
соба защиты, как компенсация морального вреда, в случае нарушения любых неиму-
щественных прав юридического лица»17. По мнению А.В. Шичанина, «нарушение до-
говорных обязательств; разглашение коммерческой тайны; незаконное пользование 
товарным знаком юридического лица и другие правонарушения, влекущие причине-
ние морального вреда юридическому лицу, могут остаться вне сферы правового регу-
лирования механизма защиты личных и имущественных прав, так как не подпадают 
под распространение сведений, порочащих деловую репутацию»18. 

                                                 
15 Сергеев А.П. Право на защиту репутации. – Л., 1989. – С. 4. 
16 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 3. – С. 9. 
17 Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. –1995. – 

№ 10. – С. 103. 
18 Шичанин А.В. Проблемы становления и перспективы развития института возмеще-

ния морального вреда. Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 18. 
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Поэтому А.В. Шичанин предлагает закрепить право юридического лица на за-
щиту деловой репутации в следующей редакции: «Нарушение личных неимуществен-
ных прав и благ юридического лица распространением сведений, порочащих его де-
ловую репутацию, доброе имя, а равно иным способом, подрывающим деловую репу-
тацию юридического лица, подлежит компенсации на условиях возмещения мораль-
ного вреда гражданину»19. Аналогичной точки зрения придерживается и Е.А. Михно20. 
Следует отметить, что А.В. Шичанин не рассматривает других способов защиты не-
имущественных прав юридического лица. Следовательно, можно предположить, что 
основным способом возмещения вреда от перечисленных автором правонарушений и 
предотвращения их в будущем предлагается именно компенсация «на условиях воз-
мещения морального вреда гражданину». 

В то же время имеет место и другое понимание рассматриваемого вопроса. Так, 
К.И. Нарижний и С.В. Голубев предлагают дополнить институт защиты деловой репу-
тации юридического лица: «Юридическое лицо, в отношении которого распростране-
ны сведения, порочащие его деловую репутацию, вправе наряду с опровержением та-
ких сведений требовать возмещения убытков и денежной компенсации нематериаль-
ного вреда, причиненных их распространением»21. Думается, что высказанные авто-
рами предложения вряд ли можно считать состоятельными в силу того, что дейст-
вующее российское законодательство не содержит в себе такую разновидность вреда, 
как вред нематериальный. На наш взгляд, введение нового правового термина, его 
толкование, соотношение с вредом моральным вызовет еще большие трудности в пра-
воприменительной практике. 
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The development of institute of indemnification of moral harm in Russia and 
abroad is shown, the major factors reflecting a modern condition of institute of 
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given. The legislation and experience of application of institute of indemnifica-
tion of moral harm in the countries of CIS and states аmerican of the right is 
analyzed. Through given to psychology and psychiatry, is judged that the cate-
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В статье рассматривается актуальный вопрос о семиологических основа-
ниях одних из самых известных французских критиков современности: Ро-
лана Барта и Жана Бодрийяра. На основе работ философов раскрывается 
роль и значение денотации и коннотации в искусстве. Показывается место 
Барта и Бодрийяра в философской традиции «подозрения». В «философии 
подозрения» структура мысли представляется как взаимодействие условий её 
генезиса воспроизводства и её внутреннего содержания и смысла. На стыке 
этих двух сторон появляется поле возможных толкований мысли, а также 
возможность диалога в понимании мышления и интеллектуальной истории. 

 
Ключевые слова: Ролан Барт, Жан Бодрийяр, семиология, семиотика, 

подозрение, означивание, текст. 
    

 
 
Иммануил Кант в своей знаменитой «Критике чистого разума» заметил: «Уме-

ние ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или 
проницательности»1. Действительно, верно поставленный вопрос может стать основа-
нием если не для системы, то для продуктивной критики. Одной из таких форм кри-
тики стала «философия подозрения» XIX в., успешно коррелировавшая с данными 
современной ей науки. Можно сказать, что всё нараставшее «подозрение» стало од-
ним из главных умонастроений рубежа XIX и XX веков, ведь не будет большим пре-
увеличением увидеть сходство между подозрительностью Маркса в отношении капи-
талистического производства, подозрительностью Ницше к старательно скрывающей 
свою генеалогию морали, подозрениями/прозрениями П. Жане и З. Фрейда относи-
тельно скрытых причин человеческих поступков и, наконец, открытием Рентгена, по-
зволившим увидеть доселе скрытые тайны человеческого тела. 

«Традиция подозрения» наиболее ярко прослеживается в XIX веке. В этот пе-
риод появляется огромное количество новых научных подходов и установок. Разум 
сводят к инстинктам, духовное соотносят с плотским, человека сравнивают с живот-
ным. Для этого века характерны открытия «глубинных реальностей» таких выдаю-
щихся мыслителей, как Маркс, Ницше, Фрейд и т.д. Это своего рода «зрение из-под 
полы, украдкой, с тем, чтобы застигнуть объект врасплох, зрение, охватывающее «ни-
зы» и «низины» вещей и уверенно выдающее это за их основания» 2. Если Ницше вы-

                                                 
1 Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 74. 
2 Визгин В. П. Поструктуралистская методология истории. М.,2004. С. 53. 
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рабатывает генеалогический метод, лучом подозрения выхватывающий перипетии 
исторического явления, сводя его к жизни и её проявлениям – к физиологии, к борьбе 
за власть, могуществу, инстинкту выживания, то у Маркса подозрение становится ос-
новной познавательной установкой. 

Таким образом, в основе предпосылок развития «школы подозрения» (выра-
жение П. Рикера) лежит исключение из антропологического и онтологического гори-
зонтов категории доверия. Рикёр повторяет мысль Фуко: три «властителя сомнения», 
пользуясь искусством интерпретации, «открыли горизонты для более аутентичного 
слова, для нового закона истины», сделав понимание герменевтикой, так что «отныне 
искать смысл не значит разбирать по складам осознание смысла, а значит расшифро-
вывать выражения смысла в сознании»3. Иными словами, Маркс, Ницше и Фрейд ус-
тановили новое отношение между явным и скрытым. 

В «философии подозрения» структуру мысли, по мнению В.П. Визгина, можно 
представить как взаимодействие её внешних особенностей («условий её генезиса вос-
производства») и её внутреннего содержания и смысла. На стыке этих двух сторон по-
является поле возможных толкований мысли, а также возможность диалога в пони-
мании мышления и интеллектуальной истории. Важно определить связь этих сторон. 
Например, как соотносится смысл с внешними готовностями или диспозицией, 
(«прежде всего, социально-материального или психофизического плана»)? «Установ-
ка на подозрение состоит в том, чтобы такое соотношение провести, легитимизировав 
его в философском дискурсе»4. Тем самым «философы подозрения» открывают новые 
перспективы для науки и философии. 

Успех феноменологического движения на время заставил позабыть о «подозре-
нии», но на рубеже 1950-60-х гг. новое поколение интеллектуалов повернулось к «фи-
лософам подозрения» — Марксу, Ницше и Фрейду. Ролан Барт и Жан Бодрийяр были 
одними из главных продолжателей традиции «философии подозрения» в XX веке. 

Творчество Барта можно считать философией подозрения по нескольким при-
чинам. Одна из них заключается в том, что он под другим углом зрения смотрит на 
телеологизм метафизики, на платонизм, он пытается открыть в устоявшихся системах 
новые аспекты. Подобно своим выдающимся предшественникам – Марксу, Ницше и 
Фрейду, – он предложил особый подход, который позволил увидеть минусы властного 
дискурса, выдающего исторически сложившийся тип культуры за единственную суще-
ствующую реальность. 

Барт не признает автономности от естественного языка любой семиологиче-
ской системы (это касается и изобразительного искусства). Такая точка зрения пред-
ставляется спорной из-за своей узкой направленности лишь на дискурсивные, вер-
бальные уровни смыслообразования, явно не учитывающая специфики визуального 
художественного знака. Барт в своих размышлениях приходит к выводу о том, что че-
ловек живет в мире, где знаковость выступает как всеобъемлющий феномен. Поэтому 
его пристальное внимание обратилось к методам семиотических исследований и са-
мой семиотики. «С того мига, как возникает общество, всякое использование чего-
либо становится знаком этого использования» 5, – говорит Барт. Знаком может быть 
слово, фотография, звук, образ, жест и т.д. В процессе семиотического анализа проис-
ходит условное и временное отделение формы от содержания. При этом внимание со-
средотачивается на системе знаков, составляющих текст. Барт «подозревает», что 
«весь мир есть знаковая система – бесконечно глубокий по своему смыслу текст» 6. 
Наряду с более или менее твердым значением, которым обладает слово, оно также 
пропитано множеством текучих, изменчивых идеологических смыслов, которое слово 
приобретает в контексте своих употреблений. Барт, развивая исследования коннота-
ции, в своих «Мифологиях» анализирует словесные и визуальные мифы, полностью 

                                                 
3 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Пер. И. Сергеевой. М.: 

«Academia-Центр», «Медиум», 1995. С. 231-232. 
4 Визгин В. П. Поструктуралистская методология истории. М.,2004. С. 55. 
5 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс,1989. С. 245. 
6 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс,1989. С. 569. 
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следуя ельмслевскому критерию, собственную формулировку которого он дает в 
«Проблемах семиологии»: «… коннотативная система есть система, план выражения 
которой сам является знаковой системой»7. Именно Барт обратил внимание на то, что 
человеческое общество нуждается в фиксации вторичных смыслов, и в структуре язы-
ка заложена возможность удовлетворения этой потребности. Коннотативные смыслы 
характеризуют либо сам денотат, либо выражают отношение субъекта речи к ее пред-
мету, раскрывают коммуникативную ситуацию, указывают на тип употребляемого 
дискурса и т.п. и поэтому они зависимы от социокультурного контекста. Барт утвер-
ждает, что коннотативные означаемые являются также сутью, «фрагментом идеоло-
гии», которые «натурализуются» благодаря коннотативным означаемым, принадле-
жащим денотативной системе»8. 

Барт, описывая современные «мифы», определяет их как совокупность конно-
тативных означаемых, образующих латентный идеологический уровень дискурса. В 
функциональном же отношения назначение мифа оказывается двояким: с одной сто-
роны, он направлен на деформацию реальности, имеет целью создать такой образ 
действительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носителей ми-
фологического сознания; с другой – миф чрезвычайно озабочен сокрытием собствен-
ной идеологичности, поскольку всякая идеология хочет, чтобы ее воспринимали не 
как одну из возможных точек зрения на мир, а как единственно допустимое (ибо 
единственно верное) его изображение, то есть как нечто «естественное», «само coбoй 
разумеющееся»; миф стремится выглядеть не «продуктом культуры», а «явлением 
природы»; он не скрывает свои коннотативные значения, он их «натурализует» и по-
тому вовсе не случайно паразитирует на идеологически нейтральных знаках естест-
венного «языка: вместе с наживкой, которой служат эти знаки, он заставляет потреби-
теля проглатывать и крючок идеологических смыслов. Миф невозможно «убить» (он 
возродится, как Феникс), но от его власти можно освободиться, «объяснив» его, то есть 
аналитически разрушив его знаки; опыт такого объяснения-разрушения предпринят в 
работе «Миф сегодня»9. Именно поэтому у Барта коннотация приобретает идеологи-
ческий смысл: «область, общая для коннотативных означаемых есть область идеоло-
гии»10. Барт приходит к выводу, что не бывает чисто» денотативных языков, как не 
бывает языков «только» коннотативных. Любой язык представляет собой комбина-
цию высказанного и подразумеваемого, денотативного и коннотативного уровней. 

Барт, как и все структуралисты, на пике популярности этого течения был скло-
нен обещать научному сообществу некий универсальный исследовательский метод. А 
между тем, как очень верно выразился Дж. Куллер, «не существует никакого структу-
ралистского метода, применяя который к тексту, всякий автоматически обнаруживал 
бы его структуру. Есть лишь своего рода внимание, которое можно назвать структура-
листским…»11. Или, добавим мы, вниманием «подозрения». 

Барт оказал огромное влияние на формирование взглядов раннего Бодрийяра. 
Не только в ранних, но и в поздних работах работах Бодрийяра прослеживаются его 
идеи, задающие тон борьбы против различных мифологий. 

Бодрийяр подчеркивает: «Мысль должна играть роль разрушителя, быть эле-
ментом катастрофы, провокации во вселенной…»12. Сверхкритическая направленность 
идей философа дает понять то, что он не согласен с тем, что его считают и «филосо-
фом» и «социологом». Философы, по мнению самого Бодрийяра зациклились на про-
тивопоставлении субъекта и объекта, на отношении к миру как «пространству детер-
минации». Подозрительный к любому телеологизму Бодрийяр такой подход не при-

                                                 
7 Барт Р. Риторика образа // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 412. 
8 Барт Р. Избранные работы. М., Прогресс 2000. С. 30. 
9 Косиков Г.К. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. М.: 

Прогресс 2000. С. 3. 
10 Косиков Г.К. Идеология. Коннотация. Текст // Барт Р. «S/Z».М.: Прогресс 2000. С. 4. 
11 Culler J. Structuralist Poetics. Structuralism, linguistics and the study of literature. L.; 

N.Y.:Routledge, 2002. С. 302. 
12 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург,2006. С. 59. 
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емлет. Мыслитель говорит, что он не «социолог», поскольку предметом его исследо-
ваний является общество, где нет «самого понятия социальности». Идеологию обще-
ства Бодрийяр отрицает не только в силу «известного её косоглазия» (выражаясь язы-
ком мыслителя), но и принципиально, считая ее иллюзией, ведущей к тоталитаризму. 
Говоря об объективной реальности, он подчеркивает, что мы имеем дело с мистифи-
кацией. Реальное – это не что иное как «эффект симуляции». «Философы, например, 
Кант, показали, – рассуждает Бодрийяр, – что на пути к объективности вещей мы на-
талкиваемся на существенное препятствие… Наш опыт не в состоянии вместить в себя 
объективность вещей! Точно так же как и объективность качеств. Что такое, к приме-
ру, объективная синева? Никакой синевы в себе не существует – она лишь термин, 
только и всего»13. Гиперкритицизм Бодрийяра приводит к тому, что вся человеческая 
жизнь предстаёт как гигантская мистификация. 

К примеру, Бодрийяр «подозревает», что использование вещей для удовлетво-
рения первичных потребностей – это всего лишь миф. На самом деле «прожиточный 
антропологический минимум» вообще не существует. Он определяется всего лишь в 
соотношении с «избыточным доходом». «Невозможно выделить некую абстрактную 
“природную” стадию нужды и абсолютным образом зафиксировать «то, что нужно 
людям, чтобы жить»14. Мифом является, говорит Бодрийяр, и сам эмпирический 
предмет. Предмет – это «ничто», всего лишь тип отношений и значений. В качестве 
примера автор приводит подарок, который неотделим от конкретного отношения. Он 
объединяет двух или более людей, символизируя их взаимоотношения, и поэтому не 
является самостоятельным предметом. Для индивида, получившего в подарок безде-
лушку от близкого, дорогого человека, она может оказаться для него бесценной. У по-
добной вещицы «нет ни потребительской стоимости, ни меновой экономической 
стоимости: подаренный предмет обладает символической меновой стоимостью»15. Па-
радокс заключается в том, что как только предмет наделяется символическим значе-
нием, он становится автономным. В нем замечается «тотальное принуждение кода», 
который, в свою очередь, управляет социальной значимостью, а также социальной ло-
гикой обмена. Как только предмет стал знаком, он больше не наделяется своим собст-
венным смыслом в частном отношении между обменивающимися предметами людь-
ми, но осмысляется в различительном отношении с другими знаками. 

Бодрийяр выделяет несколько логик восприятия предметов: функциональная 
логика потребительной стоимости или «логика практических операций», логика по-
лезности; экономическая логика меновой стоимости или «логика эквивалентности», 
логика рынка; логика символического обмена или «логика амбивалентности», логика 
дара; логика стоимости/знака или «логика различия», логика статуса. В зависимости 
от того, с помощью какой логики определяется предмет, он соответственно способен 
наделяться «статусом орудия, товара, символа или знака»16. 

Особое внимание следует уделить последней логике, так как она задает особе 
поле потребления. Бодрийяр приводит в качестве примера обручальное кольцо. Оно 
является символом брачного отношения, и мода на символическом уровне не играет 
никакой роли. Но его значение можно сравнить со значением обычного кольца, кото-
рое может быть красивым аксессуаром, подчеркивающим индивидуальность. Когда 
кольцо «вступает в созвездие моды», оно оказывается предметом потребления. Таким 
образом, философ считает, что важно понять, является ли символика неуничтожимой 
или все же может впасть в зависимость от моды, а также при каких обстоятельствах 
объект становится предметом потребления. Бодрийяр приходит к выводу о том, что 
«наш мир представляет собой вселенную абстрактных, бесплотных вещей, продол-
жающих жить исключительно по инерции, ставших симулякрами самих себя…»17. По-
нятие «симулякр» у Бодрийяра является ключевым. Оно помогает представить меха-

                                                 
13 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург,2006. С. 115. 
14 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург,2006. С. 84. 
15 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург,2006. С. 61. 
16 Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.,2003. С. 64. 
17 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург,2006. С. 40. 
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низмы отношения (теоретического и практического) человека к миру, обществу, а 
также выяснить различные формы отчуждения человека от этого мира. То, что в гла-
зах человека имеет ценность, на самом деле оказывается симулякром. По мнению 
Бодрийяра, человек живет в этом мире знаков-симулякров всю свою жизнь. В этом 
взгляд Бодрийяра совпадает с теорией Барта, который, в сою очередь, считал, что че-
ловек живет в мире коннотаций. 

Подводя итог, можно с уверенность назвать труды Барта и Бодрийяра филосо-
фией подозрения и сопротивления. Парадокс заключается в том, что установка на по-
дозрение сама легко подвергается подозрению. В результате создается обширное поле 
подозрительности, способствующее превращению замыслов и ценностей в иллюзии и 
оптические миражи. Философия подозрения также формирует проблему открытости 
основополагающего разума, обладая которой человек способен «впустить в горизонт 
допускаемого им свое другого». Но откуда бы ни шли импульсы действия людей, все 
они проходят через призму культуры. Бодрийяр обращает внимание на то, что мысль, 
играющая роль разрушителя предшествующих мифов «обязана оставаться гумани-
стической, внимательной к человеку»18. Таким образом, удерживать целостность мыс-
ли – значит удерживать вместе противоположности, в том числе подозрение и дове-
рие. И только удержание подобных противоположностей открывает пространство 
возможных (и нужных) смыслов. 
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Произведения устного народного творчества (к таковым традиционно 
относятся сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песни и другие 
виды и жанры) составляют сокровищницу народной художественной куль-
туры, в том числе и с точки зрения кристаллизации в них на протяжении 
многих столетий общезначимых духовных ценностей и нравственных за-
поведей. Цель статьи – показать поистине неограниченный аксиологиче-
ский потенциал устного народного творчества, которое не утратило в веках 
своей доминантной сущности «формирования человеческого в человеке» с 
позиции целостного сознания: нравственного, этического, правового, эсте-
тического, религиозного, экологического и т.д. В связи с этим авторы ак-
туализируют социокультурный и этнопедагогический аспекты познания 
устного народного творчества в реалиях современности в контексте: 

• «свода» практических и духовных знаний, навыков, умений, норм и 
образцов бытия человека, народа, этноса в круговороте времён года и жиз-
ненного цикла; 

• уникального способа формирования национального самосознания, 
русской ментальности, базовых национальных ценностей и идеалов, их 
трансляции в современный социум. 

В статье рассматриваются аксиологемы, составляющие смысло-
содержательную основу ведущих жанров устного народного творчества и 
всего словесного фольклора. 
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Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация современного 

общества, девальвация духовных ценностей, кризис базовых жизненных и мировоз-
зренческих установок оказали негативное влияние на общественное сознание боль-
шинства возрастных и социальных групп населения страны, резко снизили воспита-
тельное воздействие отечественной культуры, искусства, образования как важнейших 
факторов формирования полноценной, духовно и нравственно развитой личности. 

Ярким свидетельством деградации подрастающего поколения, формирующего-
ся в условиях ценностного вакуума, является несформированность подлинных духов-
но-нравственных принципов и мировоззренческих ориентиров, на смену которым 
пришел несвойственный исторической психологии российского сознания западный 
образ жизни, проповедуемый средствами массовой коммуникации. Агрессивное влия-
ние медиакультуры (аудиальных, печатных, визуальных и аудиовизуальных средств 
информации), чаще всего носящее деструктивный характер, проявляется в ежеднев-
ном, ежечасном навязывании нашей молодежи (посредством рекламы, различных те-
лепрограмм, псевдохудожественных фильмов и мультфильмов) культа потребления, 
жажды наживы, вседозволенности и других характерных явлений масскультуры, в ча-
стности – западной. 

В создавшейся обстановке едва ли не универсальным средством гармонизации 
отношений в микро- и макросоциуме, полноценного развития личности становится 
этнокультурное образование, направленное на приобщение детей, подростков и моло-
дежи к исконным ценностям и идеалам, аккумулированным в богатейшем наследии 
отечественной культуры, в первую очередь, народной художественной культуры. Вос-
становление формировавшихся столетиями ее социально-культурных функций может 
способствовать возрождению национального духовного начала, менталитета совре-
менных россиян, ибо именно народная традиционная культура (и устное народное 
творчество как ее уникальный «пласт») издревле определяла нормы поведения чело-
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века в социуме, моделировала взаимоотношения разных поколений, помогала фор-
мировать ценности и идеалы личности1, являясь многовековым полифункциональ-
ным источником (в том числе и с точки зрения народного воспитания), сводом знаний 
о мире и человеке, особой формой выражения общечеловеческих начал. 

Устное народное творчество – детище общества, где социальная практика осно-
вывается на репродуцировании накопленного опыта, что помогает выжить и устоять, 
составляет основу социального бытия. Плоды многовековых наблюдений и раздумий 
народа, его мечты и надежды, опыт взаимоотношений в социуме воплощались как в 
обрядовой, так и во внеобрядовой поэзии (в былинах, исторических и лирических 
песнях, сказках, легендах, преданиях, быличках, бывальщинах, пословицах, поговор-
ках, загадках, скороговорках, в колыбельных песнях, в духовных стихах, причитаниях 
и т.д.). Отражая в фольклоре свой менталитет, душевный склад и характер, традици-
онную систему ценностей, народ запечатлевал свое видение и понимание сути воспи-
тания подрастающего поколения, способствующего мирному сосуществованию чело-
века в природной и социальной среде. 

Особую группу произведений устного народного творчества составляют посло-
вицы и поговорки. Как образцы словесного фольклора, они относятся к образным изре-
чениям и выражениям, вошедшим в разговорную речь, речевую традицию, которые во 
все времена являлись живыми родниками человеческой речи, обобщали многовековой 
разносторонний опыт народа. Однако эти малые жанры фольклора – все же не простые 
«произведения речи», а образные, многозначные выражения, употребляемые в пере-
носном значении, зачастую имеющие моральный, латентно-назидательный характер. 

По необычайно точной характеристике В.И. Даля, пословицы и поговорки – это 
«свод народной опытной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыда-
ния, радость и веселие, горе и утешение в лицах, это – цвет народного ума, самобыт-
ной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый»2. 
Иначе говоря, пословицы и поговорки – это своеобразное обобщение житейского и 
социально-исторического опыта народа. Тем не менее, трудно перечислить все худо-
жественные определения, которые языковеды дают этим паремиям: их называют на-
родной мудростью, практической философией, устной школой, сводом правил жизни, 
исторической памятью народа. 

В отличие от других жанров фольклора пословицы бытуют в речи, вводятся как 
законченные изречения, готовые цитаты. Меткое выражение, удачное сравнение, лако-
ничная формула, сказанные кем-то однажды, они подхватываются другими, становятся 
атрибутами народной речи, благодаря постоянному употреблению в аналогичных по 
смыслу ситуациях, потому пословица – «мудрость многих, остроумие каждого». 

Возникновение пословиц относится к глубокой древности. В условиях древнего 
общества, когда не существовало средств материального закрепления мысли – пись-
менности, обобщение и закрепление трудового опыта, житейских наблюдений в ус-
тойчивых словесных формулах было жизненной необходимостью. Еще на первых ста-
диях общественного развития вырабатывались определенные правила человеческого 
общежития, морально-этические понятия и нормы общества, которые также оформ-
лялись в виде пословичных суждений, исполняя роль неписаных законов и правил. 

Пословицы, применяясь по конкретному поводу, чаще всего дают моральную 
оценку (часто с иронией) тем или иным ситуациям. Потому и воспринимаются они как 
своеобразный моральный кодекс: «Кто правдой живет, тот добро наживет», «Береги 
платье снову, а честь смолоду», «У скупого и в Крещенье льду не выпросишь» и т.д. 
Как отмечает Е.А. Костюхин, «такой моральный кодекс вовсе не состоит из прописей и 
наставлений, и многие оценки даются исподволь («Седина в бороду, бес в ребро»). 
Кроме того, одни и те же ситуации получают прямо противоположные оценки, в зави-

                                                 
1 Жиров, М.С. Народная художественная культура Белгородчины / М.С. Жиров. – Бел-

город: Везелица, 2000. – 266 с. С. 4-5. 
2 Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004. С. 235.  
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симости от житейского контекста. Рядом с пословицами, восхваляющими труд, само-
отверженность, смекалку и т.д., живут совсем иные: «Работа не медведь в лес не уй-
дет», «Всякий Демид себе норовит», «Выше крыши не прыгнешь»3. 

Тематика этих малых жанров фольклора весьма широка. Борьба с иноземными 
захватчиками, горячая любовь к родине и ненависть к ее врагам, стойкость, мужество 
и героизм русского народа, любовь к труду, умение и мастерство, смелость, честность, 
дружелюбие, терпимость и другие духовно-нравственные качества, равно как и лень, 
ложь, трусость, зло и другие негативные качества – все это нашло свою однозначную 
оценку и отражение в коротких, но мудрых изречениях. 

Одним из основных жанров устной народной прозы является сказка – произве-
дение устного народного творчества о вымышленных героях и событиях. Однако к 
сказкам Е.А. Костюхин предлагает относить «забавные рассказы о проделках живот-
ных, и собственно сказки о чудесных приключениях, и полные юмора анекдоты – 
произведения, разные по форме и содержанию, объему и поэтике»4. Нам же импони-
рует трактовка В.И. Даля, согласно которой сказка – это «вымышленный рассказ, не-
бывалая и даже несбыточная повесть, сказание»5. 

В таком случае, зачем она? Неужели только для того, чтобы зажечь воображе-
ние слушателя или читателя? Ответ на этот вопрос находим у А.С. Пушкина, который 
незнание сказок расценивал как недостаток своего «проклятого» воспитания6. Не слу-
чайно свою знаменитую «Сказку о золотом петушке» он заканчивает словами: «Сказ-
ка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!..» Сказка – ложь оказывается са-
мой настоящей правдой: она рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, учит 
быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов, 
ненавидеть злодеев, врагов и т.п.; утверждает народные принципы жизни, среди кото-
рых доминируют честность, преданность, смелость, коллективизм и др. Таким обра-
зом, рассказы о самых невероятных, фантастических событиях, изложенных в сказках, 
имеют глубокий жизненный смысл, их неправдоподобность служит более яркому, за-
поминающемуся выражению их поучительного смысла, идей. 

Возникшие в глубокой древности, впитавшие в себя народную мудрость, сказки 
передавались из поколения в поколение, совершенствуясь, в чем-то изменяясь, обо-
гащаясь по содержанию и средствам словесного выражения. Они отражают глубокую 
веру народа в победу добра над злом, любви и дружбы – над враждой и коварством, 
трудолюбия и мастерства – над ленью, праздностью, паразитизмом. 

Обычно сказки делят на три группы: сказки о животных (самые древние), быто-
вые и волшебные. Они рассказываются для развлечения и поучения. Особенностью ска-
зок о животных является то, что животные в них поступают по человеческому обыкно-
вению. Их изучение направлено не просто на развлечение детей, но и на их знакомство 
со свойствами человеческого характера: хитростью, коварством, простодушием и т.д., – 
что помогает ребенку ориентироваться в мире человеческих отношений, социализиро-
ваться. Так, например, в сказках о животных победа и поражение главного героя зачас-
тую получают моральную оценку. «Когда ты побеждаешь хитростью грубого насильни-
ка или простофилю, это «правильно». Но когда ты сам становишься насильником и хо-
чешь уничтожить слабого, ты наказан. Так, сказка о животных, как и волшебная, утвер-
ждает нормы народной морали, присуждая победу слабому»7. 

Особый вид сказочного эпоса составляют бытовые (социально-бытовые) сказ-
ки, поскольку они касаются бытовых, социальных отношений и воспроизводят карти-
ны обыденной жизни. Выделяют два вида бытовых сказок – новеллистические и 

                                                 
3 Там же. С. 239.  
4 Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004. С. 93. 
5 Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т., Т. 3. – М.: Рус. яз., 

1999. С. 190. 
6 Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. – М.; Л., 1949. – Т. 10. – С. 108. 
7 Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004. С. 124.  
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анекдотические. «Сказка новеллистическая более серьезна и «нравственна», тяготеет 
к авантюрности и отличается усложненной композицией. Сказка анекдотическая – 
забавная и комическая, композиция ее более проста: здесь разрабатывается и пара-
доксально трактуется одна-единственная ситуация»8. 

Анекдотические сказки безжалостны к любым человеческим порокам, в них 
комически обыгрываются не только пороки человеческого характера, но и природные 
дефекты. 

Сюжетную линию новеллистических сказок составляет отгадывание загадок, 
которое представляет собой испытание мудрости, житейских познаний, опытности, 
быстроты и гибкости ума. В них, в большинстве случаев, победу одерживает «низкий» 
герой: девушка-крестьянка или сообразительный мужик, – которые оказываются муд-
рее царя или барина. 

Если в Иване-дураке, типичном представителе волшебных сказок, доброта, от-
сутствие практицизма идеализируются, составляют свойства, отличающие его от дру-
гих персонажей, то у героя бытовой сказки эти качества подвергаются критике, ибо 
безмерная доброта оборачивается глупостью, отрешенность от практических дел вы-
ступает бесхозяйственностью. Несмотря на это, в бытовой сказке Иванушка-дурачок 
вознаграждается: ему сопутствует удача. Его, на первый взгляд, безумные поступки, 
наполнены особым смыслом, продиктованы внутренним побуждением сделать доброе 
дело: у него вызывают жалость пни, стоящие «без шапок», и он отдает им горшки, го-
лодных собак он угощает мясом и т.д. На наш взгляд, в его поступках прослеживается 
некий тайный смысл, отражающий свойственную Иванушке-дурачку силу высшей 
мудрости и нравственного начала. 

Следует особо подчеркнуть, что принципиальное значение имеет то, каков ска-
зочный герой. Сегодня, как ни печально об этом говорить, мы являемся свидетелями 
того, как человеки-пауки, роботы-монстры, живущие в канализации черепашки-
ниндзя и прочие персонажи иностранной анимации, с триумфом удовлетворяют по-
требность наших детей в героическом. Однако едва ли подобные образчики можно от-
нести к подлинным героям, ибо ими постоянно движет чувство мести, жажда наживы. 
В достижении цели они, зачастую, прибегают к использованию мощи оружия, а не 
подлинной физической силы, доблести, смекалки, которые присущи героям русского 
устного народного творчества. 

Герои же русских волшебных сказок наделены, как правило, целым рядом бес-
ценных добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно входит в систему 
нравственных ценностей, рожденных духовной традицией своего народа. В отличие от 
типичных качеств «героев» массовой культуры, месть не является тем стимулом, ко-
торый ведет на подвиги героев русских народных сказок. Так, например, в сказке 
«Никита Кожемяка» для того, чтобы уговорить Никиту Кожемяку сразиться со Змеем, 
царю приходится прибегнуть к особой «хитрости»: он приводит под окно Кожемяки 
двести детей, которых Змей осиротил. Глядя на их слезы, Никита «и сам прослезил-
ся», твердо решив идти на змея. Сказка учит тому, что не жажда мести, а способность к 
состраданию может дать человеку такую силу, которая способна сделать его настоя-
щим героем и привести к победе в неравном бою9. 

Размышляя над загадками русской сказки, философ Е.Н. Трубецкой выделял 
три уровня жизнечувствия, отраженные в сказке, как три ее этажа: нижний, средний и 
высший. Героям «нижнего этажа сказки» свойственны вульгарные жизненные идеа-
лы, самым элементарным проявлением которых исследователь называет мечту о 
«легком хлебе» – стремлении жирно есть, сладко пить и мягко спать. Воровство и плу-
товство здесь представляется одним из простых способов обретения искомого жиз-
ненного идеала, что, к сожалению, все чаще находит свое воплощение в современном 

                                                 
8 Там же. С. 129.  
9 Русские сказки: Из сборника А.Н. Афанасьева / Сост., послеслов. и словарь малоупот-

реб. и обл. слов В.П. Аникина. – М.: Худ. лит., 1987. С. 211-213. 
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социуме. Героям же «среднего» и «высшего этажа» сказки свойственно особое вдох-
новение, внежитейская мудрость. Приземистый идеал житейского благополучия не 
для них. Их влечет «иное царство», таинственный предел, где встречается обыденное 
и чудесное, где обитает Краса Ненаглядная, по которой извечно томится душа челове-
ческая. Здесь, на этих «этажах», и обитает «подлинная душа сказки»10. 

Отметим, что многие народные сказки предупреждают об опасности стремле-
ния к легкому хлебу, обогащению любым путем, духовной неразборчивости, непра-
ведному сговору. Таким образом, сказка ставит и помогает решать моральные пробле-
мы, ибо в ней все герои имеют четкую нравственную и этическую ориентацию. 

Именно поэтому при выборе сказок для детей, необходимо остерегаться таких 
сюжетов, в которых запечатлена романтизация воровства, хитрости, продажности (на-
пример, при сделках с чертом или колдуном) и прочих способов добычи «легкого хле-
ба», а также тех сказок, в которых звучит кощунственный смех над порядочностью, 
простодушием и святыней. Смех такого рода можно встретить в тех сказках, где тор-
жествуют ловкачи-обманщики («Хи-хи! Битый небитого везет!» («Лисичка-сестричка 
и волк»), а также в целом ряде сюжетов, где действуют черти и дьяволята, где мы 
встречаемся со священнослужителями и церковною службой. 

Следует помнить, что сказка сказке – рознь. Порой даже в сборниках сказок ря-
дом могут соседствовать совершенно противоположные по своей направленности и 
смысло-содержательной основе произведения такие, например, как: «Никита Коже-
мяка» и «Семь Симеонов». Первая сказка, как мы отмечали выше, помимо того, что 
учит состраданию, доказывает бескорыстность поступка главного героя: «…Никита 
Кожемяка, сделавши святое дело, не взял за работу ничего, пошел опять кожи 
мять…»11. В свою очередь, «Семь Симеонов» повествует нам о том, что самым полез-
ным человеком в государстве может оказаться вор – ему и милости царские в благо-
дарность за «ремесло»12. Этот факт приводит в недоумение тех читателей, которые 
ищут в сказке заповеди нравственного закона. 

Однако нельзя не отметить, что наличие в ряде русских сказок мотивов любо-
вания плутовством и даже кощунством неудивительно, ибо сказка – явление культу-
ры, в котором иногда сплетается высокое и низкое, образцовое и безобразное, нравст-
венное и безнравственное. Взрослому человеку свойственно, сталкиваясь с теми или 
иными проявлениями, принимать их или отвергать – в соответствии с теми ценностя-
ми, которые были заложены ему в детстве, с жизненной позицией. Что же касается 
ребенка, у которого система ценностей только формируется, то окружающим его 
взрослым необходим осмысленный и избирательный подход к выбору детских игру-
шек, художественной литературы и мультфильмов, дабы помочь ему разобраться в 
мире социальных отношений, сформировать у него подлинные ценностно-
нравственные идеалы. 

Мы разделяем позицию Е. Н. Трубецкого, который утверждал, что запоминает-
ся и передается из поколения в поколение только то, что, так или иначе, дорого чело-
вечеству. Сама устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в 
себе что-то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабывае-
мое. Однако значимые темы, в том числе и темы взаимоотношений между людьми, 
следования заповедям нравственного закона, не остаются в пределах мира сказки. Их 
отголоски можно проследить в былинах, песнях, пестушках, прибаутках и, конечно же, 
в пословицах и поговорках. 

Прочитав сказку и поразмышляв над ней, мы можем выразить итог такого раз-
мышления русской пословицей, которая поможет яснее «высветить» намеки народ-
                                                 

10 Трубецкой, Е.Н. Три очерка о русской иконе. «Иное царство» и его искатели в русской 
сказке. – М.: Лепта, 2000. С. 58. 

11 Русские сказки: Из сборника А.Н.Афанасьева / Сост., послеслов. и словарь малоупот-
реб. и обл. слов В.П. Аникина. – М.: Худ. лит., 1987. – 326 с. – С. 213. 

12 Там же. – С. 208-211. 
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ной мудрости, зачастую завуалированные, скрытые в сказке, по-новому взглянуть на 
нее. Так, например, смысло-содержательную основу сказки «Теремок» можно охарак-
теризовать пословицами – «Не бравши топор, жилья не срубишь», «Легко взято, легко 
и потеряно»; сказки «Репка» – «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Из многих 
малых одно большое выходит», «Капля по капле и камень точит (вариант: долбит)» и 
т.д. Действительно, сказка «Репка» – о силе коллектива, о том, что в нем важна даже 
самая малая величина! 

Русская народная сказка глубоко национальна, что проявляется не только в 
живом, богатом языке, диалогах, но и в самом духе сказок, их персонажах, конфлик-
тах. В них мы зачастую узнаем себя, волнующие нас и сегодня проблемы. Детали пей-
зажа (леса, реки, луга, пашни), звери, животные – все это нам близко и знакомо, а по-
тому мы воспринимаем сказку как искусство, в котором нашли отражение наши меч-
ты и идеалы, наша история. 

И в то же время сказка интернациональна. В ней проявляется общечеловече-
ское начало: все народы земли близки в своем счастье и горе, подтверждая слова В.Я. 
Проппа: «До некоторой степени сказка – символ единства народов. Народы понимают 
друг друга в своих сказках. Независимо от языковых или территориальных или госу-
дарственных границ сказки широко переходят от одного народа к другому. Народы 
как бы сообща создают и развивают свое поэтическое богатство»13. 

К жанрам устного народного творчества относятся и песенные произведения 
героико-эпического склада – былины (до первой половины XIX в. – «старины»). На-
звание «былина» говорит о том, что это быль, в реальности, так как в отличие от сказ-
ки эпические события локальны как во времени, так и в пространстве. В былинах не 
только сконцентрирован, поэтически и художественно засвидетельствован, но и фило-
софски осмыслен богатый исторический опыт народа, который касается самых раз-
личных сторон общественной жизни: борьба с иноземными поработителями, станов-
ление государства, семейные отношения, социальная борьба народа со своими угнета-
телями, наконец – общественные идеалы. «В ходе этой борьбы вырабатывалось пред-
ставление о нравственных ценностях, постепенно складывался исторический идеал 
человеческого поведения и образа мысли, возникал идеальный тип русского былин-
ного героя, воплотившего представления народа о личном достоинстве, гуманизме, 
любви к родной земле, свободолюбии, социальной активности и бесстрашии в борьбе 
за свои цели»14. 

Центром эпического мира являются его герои – богатыри, такие как Илья Му-
ромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Они представляются нам не только как 
эпические образы, вызванные к жизни народной фантазией, но и как своеобразные и 
глубокие символы народных исторических устремлений, сил и возможностей. 

Следует подчеркнуть, что былины во все времена вызывали чувство трепета, к 
ним относились с глубоким уважением: ведь в них речь шла о народном достоянии, 
национальном самосознании. В героическом эпосе «защита национальной чести и 
достоинства вручена богатырям. Это делает рассказ о прошлом и моральным кодек-
сом: богатыри – идеальные герои с нравственной точки зрения, вызывающие народ-
ное восхищение»15. 

Было бы неверно принимать эпический мир за идеальный. Как показывает 
анализ, внутренний мир былин – это всегда мир противостояния добра и зла, светлых 
и темных сил. Даже те немногие былины, которые заканчиваются гибелью героев, тем 
не менее, утверждают их нравственную победу. Без борьбы с любыми проявлениями 
зла, насилия, несправедливости немыслим былинный мир, мир богатырских возмож-
ностей, и вне такой борьбы образы богатырей просто не состоялись бы. 

                                                 
13 Пропп, В.Я. Русская сказка. – Л., 1984. С. 25.  
14 Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., Стрельцо-

вой Е.Ю. - М.: МГУКИ, 2000. С. 166. 
15 Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору. - М.: Дрофа, 2004. С. 163. 
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И несмотря на то, что монументальные образы былинных богатырей, их гран-
диозные свершения – плод художественного обобщения, воплощение в одном челове-
ке способностей и силы всего народа или социальной группы, преувеличение реально 
существующего, они «еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и 
в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом»16. Это положение, 
высказанное К.Марксом о древнегреческом эпосе и искусстве, на наш взгляд, вполне 
применимо и к оценке былин. Не случайно А.М. Горький в один ряд среди образов, 
имеющих мировое значение, поставил и героев русского эпоса – Святогора, Микулу 
Селяниновича, Илью Муромца. Славу в веках богатыри заслужили тем, что результа-
ты их деятельности имели значение не только для эпических «современников» их 
подвигов, но и для всех последующих поколений. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в современных социокультурных услови-
ях нельзя предавать забвению все то лучшее, что накоплено за века нашими предка-
ми. Отнюдь не утратили, наоборот, приобрели особую актуальность сегодня послови-
цы и поговорки, разящие острым словом хвастовство, лень, эгоизм, лицемерие и дру-
гие пороки, ставшие, к сожалению, нормой сознания и поведения многих современ-
ных молодых людей. Многие произведения словесного фольклора переосмысливают-
ся, переделываются в соответствии с новыми условиями. Это закономерный процесс, 
однако, жизнь отдельных из них можно проследить на протяжении многих столетий. 
И это не случайно, ибо их смысло-содержательный базис, имеющий ценностно-
нравственную направленность, остается незыблемым во все времена. Все это свиде-
тельствует о том, что произведения устного народного творчества, будь то пословицы, 
поговорки, сказки или былины, передавая накопленный в течение многих веков опыт 
социального взаимодействия, имеют вневременной характер, не только националь-
ную, но и общечеловеческую значимость. 

Более того, острая общественная потребность в дальнейшем преодолении цен-
ностного вакуума, в национальной самоидентификации, на наш взгляд, может быть 
удовлетворена посредством обращения к пластам народной художественной культу-
ры, в частности, к устному народному творчеству как к механизму трансляции искон-
ных духовно-ценностных идеалов русского народа (веры, гуманизма, доблести, добро-
детели, соборности, благочестия, бескорыстия, совестливости, сострадания, трудолю-
бия, любви к земле, Родине и т.п.) в современный социум. 
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The works of spoken public creative activity (fairy tales, Russian epic, riddles, 
proverbs, sayings, songs and the other types and genres) form the treasure house 
of the public artistic culture, including with standpoint of the crystallizations in 
them of significant spiritual valuables and moral commandments during many 
centuries. The aim of the article is to show truly unlimited acciological potential 
of spoken public creative activity which did not lose its dominate essence “for-
mation human being in a man” from the position of the whole consciousness: 
moral, ethical, legal, aesthetic, religious, ecological and other. In the connection 
with it the authors realize sociocultural and ethnopedagogical aspects of knowl-
edge of spoken public creative activity in the modern realities of context: 

• unification of practical and spiritual knowledge, skills, abilities, regula-
tions and examples of human being, people, nation in the rotation of seasons 
and life cycle; 

• unique way of formation of national self-consciousness, Russian mental-
ity, basic national valuables and ideals; its translation in the modern society. 

In this article we considered acciologems, which are the components of the 
semantic-profound base of the leading genres of spoken public creative activity 
and the whole verbal folklore. 

 
Key words: upbringing, spiritual-moral value, folklore, spoken public crea-

tive activity, proverb, saying, fairy tale, Russian epic. 
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Статья посвящена рассмотрению идей известного американского культур-
ного антрополога Клиффорда Гирца, с именем которого связывается появле-
ние интерпретативного подхода к изучению культуры. Внимание также уделя-
ется дальнейшей судьбе его идей, нашедших своё продолжение в работах 
представителей интерпретативной антропологии, повлиявших на развитие 
постмодернистского течения в культурной антропологии США. 

 
Ключевые слова: интерпретативная антропология; насыщенное описа-

ние; литературоведческий подход; постмодернизм. 

 
 

Гирц (Герц, Гиртц) Клиффорд (1926 – 2006) – американский антрополог, одна 
из значимых фигур в культурной антропологи США второй половины XX столетия. 
Известен как автор оригинальной, обладающей немалым эвристическим потенциа-
лом, концепции культуры и не менее оригинального и плодотворно работающего ме-
тода её изучения. При этом Гирц, по нашему убеждению, относится к числу тех иссле-
дователей культуры, кто видел сложности её постижения, разнообразие её толкова-
ний, спорность как традиционных, так и новаторских методологий и методик исследо-
вания культуры и, тем не менее, предпринимал смелые попытки предложить собст-
венные решения, так же, конечно, не бесспорные. 

 
Концепция культуры в интерпретативной антропологии К. Гирца 

 
Концепция культуры является одной из ключевых в культурной антропологии 

США, как, впрочем, во всём блоке социо-гуманитарных наук. Представления о сущно-
сти культуры были и остаются разнообразными, а порой даже диаметрально противо-
положными и взаимоисключающими: от понимания её как научаемого поведения до 
вариантов, в которых культура (да и человек вместе с ней) исчезает, как не обладаю-
щая онтологической реальностью. И при всём при этом бесспорно влияние концепции 
культуры, задающей конкретным антропологиям исходные посылки, на концепцию 
человека. Осознанием данного факта проникнута концепция культуры Клиффорда 
Гирца, американского культурантрополога, чьё интеллектуальное влияние признают 
не только на Западе. На Гирца ссылаются и достаточно часто цитируют и отечествен-
ные философы, культурологи, социальные антропологи. 

Как и другие крупные исследователи, К. Гирц полагает, что можно и необходи-
мо опираться на те подходы к осмыслению и изучению культуры, которые обладают 
значительным эвристическим потенциалом. Пытаясь разрешить методологические 
контроверзы в культурной антропологии, Гирц считает: «...Чтобы достичь в этом ка-
кого-либо успеха, мы должны заменить «стратиграфическую» концепцию связей ме-
жду различными сторонами человеческого существования синтетической, т. е. такой, 
в которой биологический, психологический, социологический и культурный факторы 
могли бы рассматриваться как переменные в рамках единой системы анализа»1. 

Выстраивая собственную концепцию культуры, призванную сделать более точ-
ным образ человека, Клиффорд Гирц предлагает в качестве исходных две идеи. 

Во-первых, он предлагает отказаться от упрощённо детерминистского взгляда на 
культуру как на комплекс конкретных моделей поведения, который получил достаточно 
широкое распространение в культурной антропологии США в первой половине XX века, 
и рассматривать её как «набор контрольных механизмов – планов, рецептов, правил, ин-
струкций (того, что в компьютерной инженерии называют “программами”), – управляю-
щих поведением»2. 

                                                 
1 Гирц, К. Интерпретация культур. – М.: РОССПЭН, 2004. С. 55-56.  
2 Там же. С. 56. 
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Во-вторых, Гирц убеждён, что «человек – это животное, наиболее безнадёжно 
зависящее... от таких культурных программ в деле упорядочения своего поведения»3. 
Эти культурные программы существуют в виде комплексов значимых символов – 
слов, жестов, рисунков, звуков музыки и вообще любых материальных чувственно 
воспринимаемых объектов, которые люди используют для придания смысла своему 
опыту. 

Таким образом, эти программы представляют собой упорядоченный и зафик-
сированный посредством символических форм опыт предков. То есть К. Гирц понима-
ет культуру как «исторически передаваемую систему значений, воплощённых в сим-
волах; систему унаследованных представлений, выраженных в символических фор-
мах, посредством которых люди передают, сохраняют, развивают своё знание о жизни 
и отношение к ней»4. В связи с этим можно заметить, что отечественный культуролог 
Ю. М. Лотман также считал, что культура – это созданный человечеством механизм, 
имеющий целью выработку и хранение информации5. 

Информацию, получаемую человеком от предков, которая призвана направ-
лять наше поведение, американский антрополог делит на два блока – этос и картину 
мира. В понятие «этос» Гирцем объединяются этические, эстетические и аксиологиче-
ские аспекты культуры. Оно отражает характер и стиль жизни носителей данной куль-
туры, образует основу отношения данного народа к самому себе и к миру. «Картина 
мира» содержит представления о формах существования объективной реальности, оп-
ределённый способ понимания природы, человека, общества, идеи об устройстве ми-
роздания. Другими словами, это понятие объединяет гносеологические, онтологиче-
ские и космогонические аспекты передаваемых представлений6. 

Решая вопрос о механизме взаимодействия этих двух информационных блоков, 
Клиффорд Гирц подчёркивает, что этос становится интеллектуально оправданным, 
если его представляют как олицетворение образа жизни, обусловленного реальным 
положением дел, которое описывается картиной мира. А картина мира, в свою оче-
редь, становится эмоционально приемлемой, если её представляют как изображение 
реального положения дел, для которого такой образ жизни является аутентичным вы-
ражением. 

Методы восприятия жизни и конструирования мира у Клиффорда Гирца полу-
чили название «перспектив». Таких перспектив может существовать несколько, и их 
количество вряд ли поддаётся учёту, однако учёный выделяет четыре основные: рели-
гиозную, научную, эстетическую и перспективу здравого смысла. Каждая из них обла-
дает своими характерными чертами, которые отделяют одну перспективу от другой. 
Так, религиозная перспектива отличается от перспективы здравого смысла тем, что не 
замыкается на реалиях повседневной жизни, а охватывает более широкий спектр фе-
номенов, которые корректируют повседневность и дополняют её. От научного способа 
восприятия мира религиозная перспектива отличается негипотетичностью и всеобъ-
емлемостью своих истин. И если искусство, то есть эстетическая перспектива, направ-
лена на создание атмосферы иллюзии и подобия, то религия, как было замечено вы-
ше, наоборот, зиждется на создании ощущения «подлинно реального». 

В рамках этих четырёх основных перспектив формируются четыре культурные 
системы, которые анализирует Клиффорд Гирц: религия, идеология, искусство и 
здравый смысл. Они носят характер культурных универсалий и выполняют схожую 
функцию – формирование поведения в рамках определённой культуры. 

Таким образом, Гирц использовал понятие культуры в разных значениях: как 
«исторически устойчивый образ значений, воплощённый в символах», как «набор 
контрольных механизмов» – своеобразную программу для контроля за поведением. 

                                                 
3 Там же. С. 56. 
4 Там же. С. 106. 
5 См.: Лотман, Ю. М. Семиосфера. – СПб.: «Искусство–СПБ», 2001. С. 395.  
6 Гирц, К. Интерпретация культур. – М.: РОССПЭН, 2004. С. 149-150. 
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«Культура, – подчёркивал американский учёный, – поставляет нам связующее звено 
между тем, чем люди могут стать, благодаря своим врождённым способностям, и тем, 
чем они... становятся на самом деле»7. Человек, как считал американский антрополог, 
это компромисс между внутренне присущими ему наклонностями и его фактическим 
поведением. Культура же – лишь один, но далеко не последний, элемент, определяю-
щий жизненный путь человека. 

Обобщающий вывод Гирца таков: «Концепция культуры, которой я придер-
живаюсь..., является по существу семиотической. Разделяя точку зрения Макса Вебе-
ра, согласно которой человек – это животное, висящее на сотканной им самим пау-
тине смыслов, я принимаю культуру за эту паутину, а её анализ – за дело науки не 
экспериментальной, занятой поисками законов, но интерпретативной, занятой по-
исками значений»8. 

Подчёркивая значимость концептуальной основы своей науки, Клиффорд Гирц 
понимает, что "культурная интерпретация обладает рядом особенностей, которые де-
лают её теоретическое обоснование затруднительным»9. Между необходимостью по-
нять и необходимостью анализировать возникает конфликт, который становится тем 
глубже, чем дальше развивается теория. Это во-первых. А во-вторых, теория культуры 
ничего не может предсказать. И тем не менее исследователь не должен чувствовать себя 
интеллектуально безоружным. Гирц ставит перед исследователями культуры две зада-
чи: с одной стороны – выявление концептуальных структур, наполняющих информаци-
ей и смыслом действия субъектов, а с другой – построение системы анализа, способной 
отделить влияние этих структур от других детерминант поведения человека. 

 
«Насыщенное описание» – ключ к пониманию культуры 

 

Пытаясь преодолеть крайности универсализма и релятивизма в понимании ан-
тропологического смысла, сути культуры, Клиффорд Гирц создаёт новое направление – 
интерпретативную антропологию, впитавшую традиции герменевтики, «понимающей» 
социологии и аналитической философии. Подвергая критике функционалистскую па-
радигму, доминировавшую в американской антропологии до 1950-х годов, он доказы-
вает, что прежние функционалистские, позитивистские подходы в науках о человеке 
должны уступить место иным, «понимающим» подходам. 

При этом важно подчеркнуть, что, несмотря на очевидное влияние со стороны 
структурализма и семиотики, интерпретативная антропология далека от поиска абст-
рактных схем глобального масштаба. Гирц постоянно напоминает о необходимости 
связи анализа с конкретной культурой, в чём выражалась его приверженность к «эми-
ческому» подходу в антропологии. Суть его заключается в том, что знаки и символы, 
составляющие культуру, не должны подвергаться расшифровке и перекодированию, а 
должны наполняться конкретным содержанием, исходя из того, какое значение они 
имеют для окружающей их жизни, как их воспринимает и переживает носитель изу-
чаемой культуры. 

В качестве знаков или символов у Клиффорда Гирца выступают и акты соци-
ального поведения людей, имеющие место в рамках культуры, которая становится для 
них не просто пассивным фоном, а активным, наполняющим их смыслом контекстом. 
Вернее даже было бы сказать, что носители данной культуры выстраивают своё пове-
дение сообразно тем моделям, которые им для этого предлагает их культура. Она вы-
ступает в качестве своеобразной «грамматики», которой люди пользуются для фор-
мирования «высказываний» – социальных действий, нагруженных смыслом, доступ-
ным в полной мере только носителям данной культуры. Поведению носителей изу-

                                                 
7 Там же. С. 65.  
8 Гирц, К. Интерпретация культур. – М.: РОССПЭН, 2004. С. 11.  
9 Там же. С. 33.  
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чаемой культуры антрополог призывает уделять особо пристальное внимание, потому 
что «именно в поведении – или, точнее, социальном действии – проявляются, артику-
лируются культурные формы»10. 

Принимая всё вышесказанное во внимание, становится понятно, что исследова-
телю, прибывшему в далёкую и пока неведомую ему страну, предстоит кропотливая ра-
бота по воссозданию смысла наблюдаемых им актов социального поведения. Эту цель 
преследует специфический для антрополога род интеллектуальной деятельности – соз-
дание так называемого «насыщенного описания». Автором этого термина является 
Гилберт Райл – представитель британской аналитической философии, однако именно 
Гирцу принадлежит заслуга его популяризации. Поясняя отличие «насыщенного» 
описания от «ненасыщенного», Гирц вслед за Райлом приводит в пример подмиги-
вающих мальчиков, для которых простое смыкание и размыкание век может приобре-
тать различную смысловую нагрузку в соотвествии с конвенционально устанавливае-
мым кодом11. "Насыщенным" в этом случае будет такое описание ситуации, которое 
даст стороннему наблюдателю возможность отделить «подмигивания», т.е. нагружен-
ные смыслом действия, от «морганий» – не принимающих в коммуникации участия 
физиологических актов. Другими словами, «насыщенное описание» для исследовате-
ля культуры является инструментом, позволяющим ему вскрывать подразумеваемый 
производящим действие человеком смысл, то есть интерпретировать его. 

К. Гирц пишет: «Анализ, таким образом, представляет собой разбор смысловых 
структур – того, что Райл называл установленными кодами (что создаёт несколько 
ложное впечатление, будто речь идёт о работе расшифровщика, тогда как на самом 
деле это в гораздо большей степени похоже на работу литературного критика), – а 
также определение их социального основания и социального значения»12. Другими 
словами, задача антрополога состоит в воссоздании социокультурного контекста, в 
рамках которого производятся наблюдаемые действия и без знания которого невоз-
можно будет отличить «моргания» от «подмигиваний». Для того чтобы понять, чем 
руководствуются в своих действиях местные жители, необходимо познакомится с их 
«воображаемым миром, внутри которого их действия являются знаками». Этим «во-
ображаемым миром» является культура. 

Однако эти значимые структуры исследователю приходится во многом воссоз-
давать самому, опираясь на собственное понимание интерпретации событий своими 
информантами, то есть на интерпретации уже не первого, а второго и третьего поряд-
ков. В этих условиях антропологу, проводящему этнографическое исследование, мно-
гое приходится воссоздавать и реконструировать самостоятельно, опираясь на свою 
интуицию, а зачастую и на фантазию, собственное воображение. «Создать описание 
событий 1912 г. в Марокко, – пишет Гирц, – с участием берберского шейха, еврейского 
купца и французского воина с точки зрения действующих лиц – это творческий акт, 
ничем не отличающийся от описания некой происходившей во Франции XIX в. исто-
рии с участием провинциального французского доктора, его глупой, неверной жены и 
её безалаберного любовника»13. Конечно, между этнографической работой и историей 
мадам Бовари существует немаловажная разница: в первом случае события и герои 
подаются как реальные, во втором – как вымышленные. Различны также условия и 
цель их создания. Однако и то и другое представляют собой нечто «созданное», аме-
риканский антрополог называет это «нечто» латинским словом «fictio» в значении 
«нечто созданное». 

Такое направление мысли приводит Гирца к идее рассмотрения культуры как 
собрания текстов, а антрополога – как литературного критика. Именно в этот момент 
к анализу культуры становится возможным подключение герменевтических процедур. 

                                                 
10 Там же. С. 25. 
11 Там же. С. 12-13. 
12 Там же. С. 16.  
13 Там же. С. 23.  
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В процессе постижения смысла какой-либо культурной реалии антропологу, как ис-
следователю культуры, приходится постоянно переходить от части, которая обретает 
значение только в контексте целого, к целому, которое актуализируется в виде отдель-
ных частей. Такое бесконечное движение, заявляет американский учёный, является 
ничем иным, как «знакомой траекторией того, что Дильтей назвал герменевтическим 
кругом»14. 

 
Интерпретативная антропология и постмодернистское движение  

в культурной антропологии США 
 

Подход, разработанный Клиффордом Гирцем в рамках американской культур-
ной антропологии, явился выражением более широких тенденций развития эписте-
мологии и социо-гуманитарных наук во второй половине XX века. В частности, его по-
следователям пришлось столкнуться с проблемами, связанными с традицией постмо-
дернизма, пришедшей из литературоведения и философии, с проблемами формиро-
вания неклассической эпистемологии и переосмысления феномена научного знания. 
В рамках культурной антропологии этот процесс выразил себя во всё большей «бел-
летризации» этой науки, приближении её к литературоведению, что, на наш взгляд, 
было вызвано заимствованием ряда концепций, в том числе огромную роль сыграло 
изменение точки зрения на этнографию, которая стала рассматриваться как процесс 
производства текстов. Во многом толчком для развития этих идей стал курс лекций, 
прочитанных Клиффордом Гирцем в Стэндфордском университете в 1983 году, издан-
ный позднее отдельной книгой15. В ней, проанализировав произведения ряда антро-
пологов, сформировавших образец научного стиля этой дисциплины, он делает вывод 
о том, что их убеждающая сила зиждется вовсе не на неопровержимости предлагае-
мых научных фактов и концепций, а скорее на литературном таланте их создателей. 

В середине 1970-х годов начала складываться группа последователей Клиф-
форда Гирца, которая образовала ядро направления, получившего название интер-
претативной антропологии. В начале 1980-х уже вокруг самой интерпретативной 
антропологии выросла группа сторонников, чья деятельность оказалась важной для 
формирования тем антропологических исследований в 1980–90-х годах. Прежде всего 
здесь можно назвать подходы, получившие условные названия «антропология как 
культурная критика» (Дж. Маркус, М. Фишер, Дж. Клиффорд, Дж. Бун) и «экспери-
ментальная этнография» (М. Агар, Дж. Лофланд, Э. Хьюз, Дж. Ван Маанен). Но они 
развивались уже в русле постмодернизма – нового течения, отразившего общую тен-
денцию развития научной и творческой мысли последних десятилетий XX века. 

Американские антропологи постмодернистской волны с энтузиазмом подхва-
тили тезис Гирца о генетической родственности произведений литературы и этногра-
фических исследований. Так, первой программной работой этого направления стал 
сборник статей, получивший название «Writing Culture», явившийся итогом конфе-
ренции, проведённой в апреле 1984 года в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Во 
вступительной статье к этому сборнику Джэймс Клиффорд прямо заявляет: «Мы на-
чинаем не с включённого наблюдения или культурных текстов (предназначенных для 
интерпретации), но с письма, производства текстов. Уже более не являясь чем-то мар-
гинальным или скрытым, письмо заняло центральное место в деятельности антропо-
лога как во время работы в поле, так и после»16. Таким образом, сам факт и процесс 
создания текста в процессе антропологического исследования, как «в поле», так и при 
его обработке на дальнейших этапах, привлекает внимание учёных, превращаясь в 
важнейшую методологическую проблему антропологии. 
                                                 

14 Geertz, C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. N.Y.: Basic 
Books, 1983. P. 69. 

15 Geertz, C. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford; 1988. – 157 p. 
16 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California 

Press, 1986. P. 2.  
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Вообще постмодернистское направление в культурной антропологии США бы-
ло отмечено достаточно суровым критическим отношением к традиционным методо-
логическим установкам этой науки: научность и объективность, эмпиризм и наблю-
даемость факта, репрезентативность и авторство этнографического текста, разделение 
субъекта и объекта исследования. В этой связи возникли сомнения относительно ста-
туса антропологии как науки17. Попытки привлечь идеи Гирца в качестве аргументов, 
подкрепляющих подобную позицию, вызвали у их автора достаточно резкую отрица-
тельную реакцию18. Одновременно, критикуя традиционные подходы, постмодернистам 
пришлось предложить нечто новое взамен устаревших, по их мнению, практик. Однако 
эти попытки, продолжавшиеся на протяжении 1980–90-х годов и предпринимающиеся 
и по сей день, также не получили позитивного отклика у Клиффорда Гирца19. 

Таким образом, несмотря на идейную близость работ Гирца к постмодернистским 
течениям, было бы ошибочным относить его к адептам этого направления. Гирц скорее 
является представителем другого научного поколения периода 1960-x – 1970-х гг., мысли 
которого были проникнуты движением к либерализации, к сближению гуманитарных 
и социальных наук, к их освобождению от рамок сциентизма, к устранению искусст-
венных дисциплинарных преград и к рефлексивному переосмыслению парадигм со-
временного познания. Поэтому, как резонно замечает Гирц, эпистемологическая «ли-
хорадка», сопровождавшая этнографию в 1980-х гг., не была обусловлена неким 
«вредным» влиянием интерпретативной исследовательской программы, а представ-
ляла собой чисто современное явление, вызванное объективным развитием мира, где 
антропологам и людям, изучаемым ими, становится все труднее и труднее освободить-
ся от путей друг друга. Задача антропологов, – подытоживает Гирц, – не отворачи-
ваться от данной проблемы, а серьезно принимать ее во внимание и продолжать рабо-
тать, не впадая в крайности20. 

Несмотря на существование далеко не однозначных оценок парадигмальных 
трансформаций в современных социогуманитарных науках, связанных с так называе-
мым «интерпретативным поворотом», не следует относиться к ним как к явлению 
временному и не влекущему за собой серьёзных последствий. По мнению крупнейше-
го отечественного специалиста в области эпистемологии Л. А. Микешиной, «проблема 
интерпретации... не может рассматриваться как дань герменевтической моде, как ча-
стный метод или произвольная, нестрогая процедура. Признание фундаментальности 
интерпретативной деятельности субъекта понимающего, интерпретирующего, по-
знающего – одна из основных черт современной парадигмы познания»21. Это спра-
ведливо и для интерпретативного подхода к культуре, а также для других течений, ис-
пытавших на себе его влияние. Сдвиги эпистемологического плана в науках о культу-
ре, во многом были продиктованы появлением новой культурой реальности, для ос-
мысления которой требовался новый инструментарий. И актуальность его будет со-
храняться до тех пор, пока он будет соответствовать этой реальности. 
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Термин «синергетика» происходит от греческого sinergeia, что означает совме-
стное действие. Впервые понятие синергизма было введено в социологию еще в нача-
ле ХХ века в работе Ф. Лестера: «Уже очень давно было ясно, что существует универ-
сальный принцип, который во всех областях природы и на каждой ступени развития 
является активным, консервативным, творческим и конструктивным, но потребова-
лось долгое размышление и обширные наблюдения, чтобы открыть его истинную 
природу. После того как я ясно понял этот принцип, для меня возникли затруднения: 
как свести его к простейшей форме и какое дать ему подходящее имя. В конце концов, 
я остановился на слове «синергия», как наиболее удачном выражении для его двойст-
венного характера: энергии и взаимности»1. Это понятие также использовалось для 
обозначения некоторых частных явлений. 

Как отдельное направление в науке синергетика сформировалась только в 70-х го-
дах прошлого века. Её основателями по праву считают Г. Хакена и И. Пригожина.  
Г. Хакен, изучая различные проявления самоорганизации в физических процессах, 
следующим образом объяснял введение этого термина для их описания: «Я выбрал 
тогда слово «синергетика», потому что за многими дисциплинами в науке были за-
креплены греческие термины. Я искал такое слово, которое выражало бы совместную 
деятельность, общую энергию что-то сделать, так как системы самоорганизуются, и 
поэтому может показаться, что они стремятся порождать новые структуры…Я пресле-
довал цель привести в движение новую область науки, которая занимается вышеука-
занными проблемами. Уже тогда я видел, что существует поразительное сходство ме-
жду совершенно различными явлениями, например, между излучением лазера и со-
циологическими процессами или эволюцией, что это должно быть только вершиной 
айсберга. Правда, в то время я не подозревал, что эта область может оказать влияние 
на столь многие и отдаленные области исследования, как, например, психология и 
философия»2. В синергетике изучаются различные виды самоорганизации. По словам 
Г. Хакена, в ней исследуется совместное действие многих подсистем (преимуществен-
но одинаковых или же несколько различных видов), в результате которого на макро-
скопическом уровне возникает структура и соответствующее функционирование. При 
этом синергетика может рассматривать самоорганизацию систем любого уровня 
сложности «от молекул и жидкостей до человеческих индивидуумов и обществ»3. 

То есть, синергетику можно определить как теорию самоорганизации. Семан-
тической единицей синергетики выступает самоорганизующаяся система. Синергети-
                                                 

1 Lester F. Ward – Pure Sociology A Treatise on the origin and spontaneous development of 
society. 1903. – С. 171. (594 с). 

2 Синергетике 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном. ПроведеноЕ Н. Князевой // 
Вопросы философии. 2000. № 3. – С. 53. 

3 Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? // Синергетика и 
психология. Тексты. Вып. 2. Социальные процессы. М.: 2000. – С. 12.  
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ка описывает возникновение согласованного (когерентного) поведения элементов, 
коллективных мод (поведение на масштабах больших по сравнению с размерами эле-
ментов), вырастающих из неравновесных флуктуаций, стабилизирующихся за счет 
обмена энергией с внешней средой. «Не движение – перемещение в пространстве со-
стояний, а возникновение новых структур, т.е. процесс рождения и становления ново-
го качества, находится в центре рассмотрения синергетики»4. В таком случае объектом 
синергетики могут быть системы, которые удовлетворяют следующим условиям: они 
должны быть открытыми, т.е. обмениваться веществом или энергией с внешней сре-
дой; они должны также быть существенно неравновесными, или находиться в состоя-
нии, далеком от термодинамического равновесия. По словам И. Пригожина: «На всех 
уровнях, будь то уровень макроскопической физики, уровень флуктуаций или микро-
скопический уровень, источником порядка является неравновесность. Неравновес-
ность есть то, что порождает "порядок из хаоса"»5. При этом нет возможности одно-
значно просчитать даже теоретически поведение неравновесной системы. 

Отсюда следует, что синергетический подход даже в области естественных наук 
не даёт возможности строго однозначного предсказания, а это, в свою очередь, сбли-
жает естественные науки с гуманитарными и позволяет применять синергетику в гу-
манитарных исследованиях. Так, Е.Н. Князева отмечает, что синергетика: «имея пер-
воначально естественнонаучную основу (нелинейный анализ, теорию детерминиро-
ванного хаоса, теорию диссипативных структур, фрактальную геометрию природы, 
моделирование быстрых процессов…), ныне все более гуманитаризируется. Она по-
степенно становится человекомерной областью знания. Обнаруживается плодотвор-
ность ее применения в понимании феномена человека и человеческой культуры, в 
разгадывании тайн человеческого сознания и психики»6. По словам К.Х. Делокарова: 
«Синергетика – это поиск новой модели научной рациональности, модели во многом 
антропоцентрической, пытающейся снять противопоставление человека и мира. Ме-
тодологическое достоинство синергетики в её общности, направленности на Целое»7. 

По мнению В.Э. Войцеховича, само появление синергетики связано с развитием 
и проблемами земной цивилизации. Как отмечается в его работе: «Синергетика… не 
случайно появилась в конце ХХ века, ибо востребована интересами общества, духов-
ного и интеллектуального развития цивилизации. Первопричиной открытия синерге-
тики… стали высокая нестабильность, неустойчивость, хаотичность социальной жизни 
на планете»8. В.Г. Буданов видит в синергетике возможность создания метаязыка, ко-
торый можно будет использовать для «диалога синергетиков, математиков и людей 
иных профессий, иных дисциплин, в том числе и гуманитарных»9. 

Важнейшими теоретическими источниками синергетики являются неравно-
весная термодинамика и теория динамических систем. Основным следствием нерав-

                                                 
4 Липкин А.И. Философия, математика, физика и синергетика у И. Пригожина. Пози-

ция конструктивного рационализма // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и 
подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 440. 

5 Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса (Новый диалог человека с природой). 
М.: Прогресс, 1986. – С. 357. 

6 Князева Е.Н. Синергетический вызов культуре // Синергетическая парадигма. Много-
образие поисков и подходов. – М.: Прогресс – Традиция, 2000. – С. 243.  

7 Делокаров К.Х. Синергетика и познание социальных трансформаций // Синергетиче-
ская парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – М.: Прогресс-Традиция, 
2003. – С. 19.  

8 Войцехович В.Э. Синергетическая концепция фракталов (социальные и философские 
основания) // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – 
М.: Прогресс-Традиция, 2003. – С. 141.  

9 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке // Грани позна-
ния: наука, философия, культура в XXI веке.: В 2 кн. / [Отв. ред. Н.К. Удумян]; Ин-т истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН; Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – 
С. 158-199. 
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новесной термодинамики является вывод о неоднозначности эволюции физической 
системы. Из теоремы Гленсдорфа–Пригожина следует, что в сильно неравновесных 
системах, однозначно определить эволюцию невозможно, так как существует несколь-
ко альтернативных путей развития, которые называются аттракторами. Отсюда следо-
вал важнейший мировоззренческий вывод – в природе существуют два класса систем, 
одни из которых стремятся к термодинамическому равновесию, а другие – к образо-
ванию структуры. То есть, образование связей между отдельными элементами систе-
мы ведёт к самоорганизации. Еще один важный методологический момент заключа-
ется в том, что в процессе образования структуры возможно появление принципиаль-
но новых качественных характеристик системы, которые не могут быть сведены к ха-
рактеристикам отдельных элементов системы. Эти характеристики появляются в мо-
мент качественного преобразования системы, и никакими теоретическими расчетами 
невозможно предсказать, какие свойства появятся в процессе образования структуры. 
К тому же, при одних и тех же начальных условиях возможно образование различных 
структур и объединений, что в еще большей степени увеличивает непредсказуемость 
конечного результата. 

Здесь же возникает вторая методологическая трудность: термодинамика не да-
ёт ключей к решению проблем самоорганизации. Другими словами, не выявлено при-
чин, приводящих к образованию структур. Поэтому не существует единого методоло-
гического подхода, из которого следовали бы все возможные случаи самоорганизации. 

Второй источник синергетики – теория динамических систем. 
Основы теории динамических систем, под которыми понимают любой объект 

или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупно-
сти некоторых величин в данный момент времени и задан закон, описывающий изме-
нение (эволюцию) начального состояния с течением времени были заложены в рабо-
тах А. Пуанкаре и А.М. Ляпунова в конце XIX века. Для описания динамических сис-
тем можно использовать различный математический аппарат. Так, эволюцию рас-
сматриваемых систем можно описывать с помощью дискретных отображений, графов, 
дифференциальных уравнений, теории марковских цепей и др. Математическая мо-
дель динамической системы, как отмечает В.С. Онищенко, считается заданной, если 
введены параметры (координаты в фазовом пространстве) системы, определяющие 
однозначно её состояние и указан закон эволюции. При этом речь идёт не обязательно 
о самоорганизации, а о любых изменениях состояния системы. «В зависимости от сте-
пени приближения одной и той же системе могут быть поставлены в соответствие раз-
личные математические модели»10. 

В некоторых определённых условиях решение уравнений, описывающих дина-
мические системы может стать не однозначным, как и в неравновесной термодинами-
ке появляются аттракторы. Под аттрактором в этом случае понимают множество точек 
фазового пространства, к которому как бы «притягивается» система. 

Наиболее интересным в изучении динамических систем явилось обнаружение 
принципиально новых типов движения, при которых фазовые траектории представ-
ляются в виде бесконечной никогда не пересекающейся линии, расположенной в оп-
ределённой области фазового пространства, которая в работе Д. Рюэля и Ф. Такенса 
была названа странным аттрактором, представляющим собой ограниченную область 
фазового пространства, где происходят случайные блуждания11. 

Отсюда следовал очень важный гносеологический вывод: даже на уровне фи-
зических систем возможны ситуации, при которых система может вести себя случайно 
в силу своей природы и внешних условий окружающей среды. Причём возможны та-
кие ситуации, при которых принципиально невозможно определить дальнейшее по-

                                                 
10 Анищенко В.С. Динамические системы // Соросовский образовательный журнал,  

№ 11, 1997. –C. 77. 
11 Рюэль Д., Такенс Ф. О природе турбулентности // Странные аттракторы. М., Мир, 

1981. – С. 117-151. 
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ведение системы не в силу неточности измерений, а потому, что система сама ведёт 
себя принципиально непредсказуемо. Причиной невозможности однозначного пред-
сказания дальнейшего поведения неравновесных систем является появление нового 
качества в самоорганизующейся системе в момент образования структуры, которое 
принципиально не сводимо к свойствам отдельно взятых элементов системы. Причем 
однозначное предсказание поведения системы в принципе является невозможным, и 
это связано не с погрешностями измерения, а со свойствами самой самоорганизую-
щейся системы. 

Итак, в области неравновесной термодинамики и теории динамических систем, 
которые являются основными теоретическими источниками синергетики, имеется 
возможность выделить следующие методологические особенности. 

1. Объектами исследования синергетики должны быть открытые неравновес-
ные системы. 

2. Математическая модель может строиться только при условии однозначного 
определения начального состояния системы. 

3. Даже для описания одной системы можно использовать разные математиче-
ские модели. 

4. Существуют различные пути эволюции системы, которые не дают возможно-
сти однозначно описать её поведение в процессе развития, даже если известны на-
чальные условия. 

5. Не имеется возможности построить математическую модель самоорганиза-
ции и эволюции системы на абстрактном уровне – для такой модели всегда нужна 
конкретная система. 

Таким образом, синергетика представляет собой совокупность различных мо-
делей, описывающих конкретные самоорганизующиеся или динамические системы. 
Однако единого математического аппарата для описания явлений самоорганизации 
до сих пор не существует. 

Тем не менее, в настоящее время произошло объединение различных направле-
ний, связанных с синергетическим подходом, в более крупные блоки. Среди таких бло-
ков можно отметить такие как: теория динамического (или детерминированного) хаоса, 
теория катастроф, теория фракталов, теория диссипативных структур. Каждая из этих 
теорий имеет свой математический аппарат и свои методологические особенности. 

Теория детерминированного хаоса, рассматривает такие системы, в которых 
при малом числе степеней свободы и при отсутствии случайностей возникает беспо-
рядок. Это происходит в том случае, если в системе существуют локальные неустойчи-
вости, когда траектории эволюции системы при бесконечно малых изменениях на-
чальных условий расходятся экспоненциально. Если параметры системы ограничены 
определёнными условиями (фазовое пространство замкнуто), то фазовые траектории 
системы будут возвращаться друг к другу много раз. Это можно рассматривать как 
странный аттрактор, а отсюда следует, что в хаосе уже присутствует некий порядок. 
«Не менее удивительным, чем само открытие детерминированного хаоса, оказалось 
то, что в хаосе есть порядок, то, что существуют универсальные сценарии возникнове-
ния хаоса»12. 

С методологической точки зрения важно отметить, что даже при малом числе 
частиц возможны нелинейные процессы, что в еще большей степени делает непред-
сказуемым описание поведения отдельных частиц системы. В то же время на более 
высоком уровне иерархии получаются определенные параметры порядка системы в 
целом. То есть, на концептуальном уровне становится понятным механизм образова-
ния порядка из хаоса, но опять же, для каждой системы математические уравнения 
будут свои, поскольку поведение любой системы в фазовом пространстве описывается 
только для конкретных систем и состояний. 

                                                 
12 Трубецков Д.И. Турбулентность детерминированный хаос // Соросовский образова-

тельный журнал, № 1, 1998. – С. 78.  
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Теория катастроф была разработана математиками при обобщении задач на 
экстремум, которые рассматривают ситуации резкого изменения поведения систем 
при незначительном изменении начальных условий. К настоящему времени накоплен 
огромный опыт исследования подобных явлений в конкретных физических системах, 
тесно связанный с формированием понятий устойчивости и неустойчивости равнове-
сия. Именно такие процессы описываются теорией катастроф. 

Как правило, при построении моделей реальных систем пренебрегают малыми 
слагаемыми, которые не оказывают существенного влияния на конечный результат. В 
теории же катастроф описываются системы, находящиеся в таких неустойчивых со-
стояниях, при которых очень незначительные изменения каких-либо параметров при-
водят к резкому изменению состояния всей системы. В этом случае в модели пренеб-
регать малыми параметрами принципиально нельзя. Описание реальных систем про-
изводится с помощью семейства функций, значения которых зависят от параметра. 
«Может случиться, что при изменении последнего с неизбежностью достигается зна-
чение, … соответствующее структурно неустойчивой критической точке, которая тем 
самым приобретает вполне реальный смысл. Более того, именно эта точка, будучи од-
ной из реализаций семейства критических точек, является наиболее важной, посколь-
ку с ней связаны качественные изменения в поведении системы»13. 

Несмотря на то, что подобные процессы описывались и ранее, по словам Л.И. 
Маневича, именно теория катастроф проливает свет на гораздо более сложные про-
блемы подобного рода. В результате открывается возможность глубоко и далеко иду-
щих обобщений. 

Теория диссипативных структур разрабатывалась И. Пригожиным и его шко-
лой. Под диссипативными понимают структуры, которые обмениваются с окружаю-
щей средой энергией или информацией, за счёт чего в них происходит диссипация 
(что в переводе с французского означает рассеяние, растрата) энергии, и в то же время 
за счёт сильной неравновесности наблюдается процесс структурообразования. Дисси-
пативные структуры могут возникать в физических, физико-химических и биологиче-
ских открытых системах при выполнении следующих условий: 1) динамические урав-
нения, описывающие изменение состояния системы, нелинейны относительно соот-
ветствующих термодинамических переменных; 2) отклонения от равновесных значе-
ний параметров состояния превышают некоторые критические значения; 3) микро-
скопические процессы в системе происходят кооперативно (согласованно). Множест-
венность решений нелинейных дифференциальных уравнений означает множествен-
ность стационарных состояний системы. Среди этих решений существуют динамиче-
ски устойчивые и неустойчивые14. 

Таким образом, главной методологической особенностью теории диссипатив-
ных структур является отсутствие строгой однозначности, что во многом сближает её с 
теорией хаоса. Подводя итог анализу различных теорий, в которых используется си-
нергетический подход, можно сделать вывод, что методологии этих теорий во многом 
близки друг к другу, поскольку рассматривают один и тот же процесс самоорганиза-
ции с различных точек зрения. 

Однако главными проблемами всех этих теорий является отсутствие модели, 
которая могла бы описать механизм и причины самоорганизации вообще, независимо 
от конкретной физической системы и невозможность однозначного предсказания по-
ведения системы в момент качественного преобразования. Наиболее перспективной в 
этом отношении, как уже отмечалось, является теория катастроф, но и она только на-
чинает подходить к решению этой проблемы. 

                                                 
13 Маневич Л.И. О теории катастроф // Соросовский образовательный журнал, том 6,  

№ 7, 2000. – С. 87. 
14 Химическая энциклопедия. [Электронный ресурс] / http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/base/ 

RO/ 24000 1.shtm (9 января 2009). 
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Следует остановиться на еще одной методологической проблеме синергетиче-
ского подхода, которую можно обозначить как отсутствие строгой научной терминоло-
гии. По словам Ж. К Петито: «Каждая дисциплина должна прояснить смысл, в каком 
она употребляет свои понятия; для этого она нуждается в формализации и даже, когда 
это возможно, в аксиоматизации»15. В синергетике это выполняется далеко не всегда. 
Как отмечает В.В. Суворов: «Трудно или даже невозможно назвать область знания, в 
которой сегодня не проводились бы исследования под рубрикой синергетики. Для 
публикаций на тему синергетики характерно то, что в них нередко приводятся автор-
ские трактовки принципов синергетики, причем трактовки довольно разнородные и 
не всегда достаточно аргументированные»16. В работе Г.Г. Малинецкого приводится 
такой пример, касающийся, так называемой, «универсальной истории». «Это течение, 
берущее начало от названия учебного предмета, призванного познакомить школьни-
ков и студентов развивающихся стран, у которых нет математического образования, с 
основами астрономии, физики, химии, биологии, истории в одном курсе, претендует 
на «синергетическое описание» всего эволюционного процесса от большого взрыва до 
президента Буша»17. 

Бывают и противоположные случаи, когда синергетический подход пытаются 
использовать для описания простых систем, что чрезмерно усложняет описание сис-
темы и «напускает тумана». «Там, где речь идёт о малых (простых) системах, где для 
решения тех или иных познавательных задач можно абстрагироваться от развития и 
фазовых переходов, там применение синергетической терминологии избыточно»18. 

Таким образом, можно выделить следующие методологические проблемы си-
нергетического подхода. 

1. Многообразие различных систем, описываемых на основе синергетического 
подхода, что приводит к многообразию различных синергетических моделей. 

2. Отсутствие математического аппарата, который позволил бы описывать си-
нергетические явления абстрактно, независимо от конкретной системы, в которой на-
блюдается совместное действие отдельных элементов. 

3. Невозможность описать рассматриваемые системы однозначно, поскольку 
уравнения, описывающие процессы совместного кооперативного действия являются 
нелинейными и имеют несколько решений. 

4. Отсутствие математической модели процесса кооперации элементов систе-
мы. Как правило, теория описывает результат такого совместного действия, но не мо-
жет выявить его причины и заранее предсказать. Явления согласованности в различ-
ных неустойчивых системах возникают спонтанно, и ни одна математическая модель 
не выявляет причины такой согласованности. 

5. Отсутствие единой терминологии, что даёт возможность использовать синер-
гетический подход на интуитивном уровне, не заботясь о строгой научности и объек-
тивности. 

Для гуманитарных исследований последняя проблема в ещё в большей степени 
обостряется. Надо предполагать еще и параметры порядка, связанные с отдельными 
людьми, которые в принципе не могут быть рассчитаны теоретически. Более того, ес-
ли использовать чисто «классическую синергетику», то в гуманитарных науках не 
применимы даже сами синергетические термины. Разве можно говорить, например о 
температуре человеческого общества, или энтропии студенческой группы? Такая экст-

                                                 
15 Петито Ж. К физике духа: гуманитарные науки как науки о природе // Грани познания: 

наука, философия, культура в XXI веке.: В 2 кн. / [Отв. ред. Н.К. Удумян]; Ин-т истории естество-
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН; Ин-т философии РАН. – М.: Наука, 2007. – С. 44. 

16 Суворов В.В. Методологические проблемы синергетики. Режим доступа: 
http://www.5ballov .ru/referats/preview/34783/3. (4 января 2009). 

17 Малинецкий Г.Г. Развитие и рубежи синергетики // Грани познания: наука, филосо-
фия, культура в XXI в.: В 2 кн. - М.: Наука, 2007. – Кн. 2. – С. 136. 

18 Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность. Ре-
жим доступа http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000249/ (4 января 2009).  
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раполяция просто недопустима. В.Г. Борзенков замечает, что часто эти новейшие под-
ходы и направления, став предметом моды, размножены и растиражированы в таком 
количестве полностью «несъедобных» вариантов, что, как говорится, «дальше уже 
ехать некуда»19. 

Перечислим только некоторые «синергетические экстраполяции» в области ес-
тественных наук и гуманитарной сферы. 

Так, М.В. Волькенштейн в статье «Современная физика и биология» указывает, 
что синергетика описывает неравновесные бифуркационные переходы – образование 
звёзд из первичного хаоса, образование периодической структуры перистых облаков, 
переход от некогерентного излучения к когерентному, лазерному, возникновение про-
странственно-временной структуры в реакции Белоусова-Жаботинского, а также все 
явления самоорганизации как в индивидуальном развитии организма, так и в биоло-
гической эволюции видов20. Комментируя данное утверждение, М.И. Штеренберг пи-
шет: «Таким образом, целью синергетики признаётся поиск некоего подобия средне-
векового философского камня»21. 

Достаточно часто совершается безосновательная экстраполяция законов нерав-
новесной термодинамики, в которой собственно синергетика зародилась, в другие об-
ласти науки, что иногда приводит к абсурдным ситуациям. «Нелепость синергетиче-
ского подхода к биологии можно проиллюстрировать простым примером: замерзший 
труп или памятник человеку более упорядочен, чем оригинал в силу того, что в них 
прекратились перемещения молекул. Но в них отсутствует организация, присущая 
живому. Неравновесная термодинамика и связанная с ней математика здесь бесплод-
на, поскольку она оперирует не со структурами, образующими как косную, так и жи-
вую материю, а с изменениями энтропии»22. 

Ещё большие сомнения вызывает возможность применения синергетики в гума-
нитарных и социальных науках. Как подчеркивается в работе Г.А. Котельникова, синер-
гетические процессы наблюдаются как в материальном мире неорганической природы, 
так и в мире живой природы, в социуме, в мире духовных явлений. И здесь же Г.А. Ко-
тельников отмечает: «Синергетика как междисциплинарное (иногда говорят: кроссдис-
циплинарное) направление научных исследований позволяет получить существенный 
прирост знаний о природе и обществе, о функционировании сложных систем естествен-
ного и искусственного происхождения путём перекрытия стыков между различными 
отраслями науки, за счёт использования кооперативного эффекта»23. Однако, парадокс 
заключается в том, что синергетика не даёт возможности описать механизм кооперации 
и причину согласованного поведения элементов системы. Наблюдается та же ситуация, 
что и с явлением самоорганизации. Мы можем лишь констатировать факт кооператив-
ного действия системы, описать конкретное явление с ним связанное, но у нас не имеет-
ся возможности выявить причины наблюдаемого процесса. 

В.С. Степин утверждает, что рассмотрение развития техногенной цивилизации 
в контексте синергетического подхода приводит к необходимости пересмотра «преж-
него отношения к природе, идеалов господства, ориентированных на силовое преоб-
разование природного и социального мира, необходима выработка новых идеалов че-
ловеческой деятельности, нового понимания перспектив человека»24. 

                                                 
19 Борзенков В.Г. Естественнонаучные основания современных социально-

гуманитарных наук // Философия социальных и гуманитарных наук. / Под общ. ред. проф.  
С.А. Лебедева. М.: Академический Проект, 2006. – С. 153-154. 

20 Волькенштейн М.В. Современная физика и биология // Вопросы философии. 1989, № 8. 
21 Штеренберг М.И. Является ли синергетика наукой? // Вопросы философии. 2004,  

№ 6. – С. 131.  
22 Там же, С. 135. 
23 Котельников Г.А. Мировоззренческий аспект синергетической парадигмы познания 

// Перспективы синергетики в XXI веке. Сборник материалов Международной научной конфе-
ренции: в 2 т. – Белгород: Изд-во «Белаудит»; БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. – Том 1. – С. 3-8. 

24 Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и перспективы техногенной цивилизации 
// Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: Прогресс – Традиция, 
2000. – С. 18.  
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По мнению К. Майнцера, применение законов самоорганизации к развитию 
общества имеет «своей целью создание математических моделей с нелинейной дина-
микой и хорошо определенными социоэкономическими параметрами – моделей, при-
званных помочь в решении сложных проблем организации, прогнозирования и при-
нятия решений»25. 

Культурологические аспекты нашли отражение в работах Е.Н. Князевой: «Об-
ладание синергетическим знанием или, по крайней мере, синергетическим стилем 
мышления может быть некой платформой для открытого творческого диалога между 
учеными, мыслителями, деятелями искусства, имеющими различные творческие ус-
тановки и взгляды на мир»26. 

Еще дальше идёт Г.А. Котельников, утверждая, что «синергетические законо-
мерности обнаруживают себя как в материальном мире неорганической природы, так 
и в мире живой природы, в социуме, в мире духовных явлений… синергетика, интег-
рируя все новые достижения научной мысли, и их технологического воплощения, вы-
ступает как постнеклассическая научная школа, которая идёт на смену философско-
методологическим системам, не способным подняться выше традиционных установок, 
узости или односторонности в подходах к процессу познания»27. 

Как отмечает В.Г. Буданов: «Сегодня синергетика быстро интегрируется в об-
ласть гуманитарных наук, возникли направления социосинергетики и эволюционной 
экономики, методы синергетики применяются в медицине, психологии, педагогике, 
образовании, развиваются приложения в лингвистике, истории и искусствознании, 
реализуется проект создания синергетической антропологии»28. 

На наш взгляд, такой оптимизм вызывает, по меньшей мере, сомнение: не про-
исходит ли в этом случае просто подмена терминов, а суть дела остаётся той же самой. 
Другими словами: использование «синергетической» терминологии создаёт иллюзию 
принципиально нового подхода, а на самом деле происходит только «смена вывески». 
К.Х. Делокаров по этому поводу предупреждает: «следует различать две несовпадаю-
щие операции: выявление аналогий, зачастую внешних, между качественно различ-
ными процессами и содержательное использование методов синергетики для более 
глубокого постижения сути сложных социально-политических, экономических и дру-
гих процессов»29. 

Подводя итог рассмотрению методологических проблем синергетического под-
хода, можно сделать следующие выводы. 

– Синергетику в «чистом виде» в гуманитарных науках использовать нецелесо-
образно, поскольку нет возможности построить строгую теорию, подходящую для 
«человекоразмерных» явлений. 

– Ярко просматривается терминологическая проблема, связанная с отсутствием 
единых толкований «синергетических понятий», как в самой синергетике, так и в гу-
манитарных науках. 

– Вместе с тем существуют отдельные синергетические принципы, которые на 
уровне методологии возможно применять в гуманитарной области знания. 

                                                 
25 Майнцер К. Сложность и самоорганизация. Возникновение новой науки и культуры 

на рубеже века. // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: Про-
гресс – Традиция, 2000. – С. 56. 

26 Князева Е.Н. Синергетический вызов культуре // Синергетическая парадигма. Мно-
гообразие поисков и подходов. – М.: Прогресс – Традиция, 2000. – С. 244-245. 

27 Котельников Г.А. Мировоззренческий аспект синергетической парадигмы познания 
// Перспективы синергетики в XXI веке: Сборник материалов Международной научной конфе-
ренции: в 2 т. – Белгород: Изд-во «Белаудит»; БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. – Том II.– С. 5. 

28 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. М., 2007. С. 6.  

29 Делокаров К.Х. Синергетика и познание социальных трансформаций // Синергетиче-
ская парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – М.: Прогресс-Традиция, 
2003. – С. 27.  
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Ю.А. Данилов подчёркивает, что «…синергетика извлекает представляющие 
для неё интерес системы из самой сердцевины предметной области частных наук и ис-
следует эти системы, не апеллируя к их природе своими специфическими средствами, 
носящими общий характер по отношению к частным наукам»30. Возникает вопрос, а 
всегда ли можно таким образом моделировать какие-либо процессы, ведь отвлекаясь 
от природы системы, мы можем потерять саму суть. 

На наш взгляд апелляция к природе системы необходима, и синергетическая 
модель будет давать адекватный реальности результат только в том случае, если при-
рода системы хоть в какой-то мере соответствует методологии синергетического под-
хода. Отсюда можно выявить следующие критерии для поиска границ применимости 
синергетики в той или иной отрасли знания. Во-первых, необходимо определить, су-
ществуют ли в изучаемом явлении самоорганизующиеся системы, или хотя бы усло-
вия для их возникновения. Во вторых, выявить основные структурные элементы этих 
систем и проанализировать, возможно ли эти компоненты рассматривать как пара-
метры порядка системы и определить, по каким показателям можно оценить степень 
их связности и взаимного влияния друг на друга. В-третьих, рассмотреть, как отдель-
ные синергетические принципы проявляются в том или ином изучаемом явлении. 

При положительном ответе на указанные вопросы имеется возможность постро-
ить синергетическую модель рассматриваемого явления. В противном случае говорить о 
синергетике как методологии, используемой в данной области нецелесообразно. 
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Начало XX века проходило под военно-революционными лозунгами, и лозунги 
эти касались коренной перестройки общества. «…Россию раздирала гражданская вой-
на, прочное житьё трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декре-
тов- белых афишек, пестревших повсюду, куда ни покосись прохожий»1. Революцион-
ное настроение воспринималось как переход к новому, светлому и главное свободному 
обществу. Женский вопрос стал вопросом права и справедливости. Социально – рас-
крепощенное положение женщины считалось достижением социалистического строя. 
Цитаты I Всероссийского совещания работниц в ноябре 1918 года гласят: «…рабство 
женщин – главная твердыня буржуазного строя», «освободить женщину от гнёта до-
машнего рабства, осветить её сознание светом коммунистических идей – значит окон-
чательно закрепить победу над старым миром»2. По мнению большевистских лидеров, 
женский вопрос мог разрешиться очень легко и в одночасье: уравнять в правах всех 
членов нового общества, независимо от половой принадлежности. Участие женщин в 
революционном движении обуславливалось именно теми изменениями в обществе, 
которые помогли отчасти слабому полу стать более или менее равноправными с муж-
чинами: право на образование, занятие общественно-полезным трудом. Страна, кото-
рая почти полностью была разрушена войнами, революциями, где царили разруха и 
голод, была всецело ориентирована на мобилизацию всех трудовых ресурсов. Массо-
вое вовлечение женщин в общественную жизнь было предопределено. Её социальные 
роли были преобразованы и максимально приближены к мужским. Нигилизм и срав-
нивание себя с мужчиной путём ношения брюк и курения папирос для многих жен-
щин стал отправной точкой для занятия политическими проблемами. Когда начали 
действовать революционные организации, довольно много женщин было среди их 
лидеров. Главным требованием женщин стал вопрос о равноправии. Мифический 
женский образ обрёл определённые конкретные черты и соловьёвская «Матрёна» зая-
вила о своих правах. Начало женского движения сложилось как нельзя вовремя и для 
новых завоеваний новой власти и самого женского населения. Казалось, эта огромная 
энергетическая сила уже попросту не могла оставаться в рамках, отведённых ей муж-
чинами. Это время породило знаменитые имена: Александра Коллонтай, Лариса 
Рейснер. Именно они стали прототипами многих героинь романов и рассказов о рево-
люции. Аристократки по происхождению, получившие отличное образование, они от-
дали свои силы и знания на борьбу за новое, светлое будущее России. Добиваясь поли-
тических прав, женщины стремились к главному — к личной свободе. Рейснер броси-
лась в революцию, как в стихию. В юности Лариса подавала надежду стать талантли-
вой поэтессой, но проявила она себя не в литературе, а революционной борьбе. Она 

                                                 
1 Толстой А. Н. Гадюка // Толстой А. Н. Избранное: в 2 т. Л., 1979. Т. 2. С. 556-557. 
2 Козлова Н. Н. Женский вопрос в первые годы Советской власти: на материалах Твер-

ской губернии // Женщины. История. Общество : сб. науч. тр. Тверь, 1999. Вып 1. С. 71-82. – 
URL: http://www.a-z.ru/women/texts/koslovar.htm.(дата обращения 15.05.2008).  
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командовала, убеждала, повелевала, рисковала своей жизнью. Она была рождена не 
поэтессой, а отважным комиссаром. 

«Мы строим новое государство. Мы нужны людям, – откровенно декларирова-
ла она. – Наша деятельность созидательная, а потому было бы лицемерием отказы-
вать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти»3. Вместе с солдатами и 
матросами "комиссарша" голодала, мерзла, страдала от вшей, в походе на Каспии по-
лучила тропическую лихорадку, от которой страдала до самой смерти. Женщина-
комиссар из "Оптимистической трагедии" Всеволода Вишневского – это Лариса Рейс-
нер. Отважная женщина, а по натуре авантюристка, красовалась перед солдатами и 
матросами в кожаной куртке и смело отдавала приказы. Матросы восторгались красо-
той, стремительностью, уверенностью в себе, смелостью своего комиссара. Их вдох-
новляли её речи, и каждый был готов отдать за неё жизнь. Обращаясь к солдатам, об-
щую массу которых составляли простые мужики, она пользовалась их лексиконом, 
смысл слов был прост и доходчив, что мужчины шли за ней под пули. 

«Товарищи моряки! Братва! Вы хорошие и боевые молодцы. Все как на подбор 
собрались. Мне пришлось быть в Казани и видеть, как контрреволюционеры-
белогвардейцы расправлялись с нашими братьями. Этого никогда не забыть... мне 
удалось вырваться и пробраться сюда через линию фронта, и вот я опять среди своих... 
Я счастлива встретиться с вами и приветствовать моряков, почувствовать ваш боевой 
дух, вашу готовность бить и гнать врагов с нашей родной матушки-Волги. Мы вместе 
должны мстить нашим заклятым врагам»4. Она, утончённая по рождению натура, 
считала себя ровней этим мужикам, которые после таких слов готовы были идти под 
пули и не имели мысли, что ими командует женщина. Они были ровня друг другу. 

Соратница Рейснер по борьбе – Александра Коллонтай. Именно эту женщину 
прозвали Валькирией Революции. Говорила она вдохновенно. Её современница вспо-
минала: « …На стол, изображающий трибуну, взбирается женщина и обращается с ре-
чью к солдатам…в словах что-то просто и понятное этой слушающей громаде. Сначала 
солдаты недоверчивы, иронически бурчат при появлении на трибуне женщины. 

– Товарищи! – …– Я привезла вам привет от рабочих Норвегии, Швеции и Фин-
ляндии. Ура!»5. 

Речи этих женщин были как проникновенны, так и достаточно кровавы. Они 
призывали беспощадно расправляться с классовыми врагами. Одно очевидно, и Алек-
сандра Коллонтай, и Лариса Рейснер обожали власть. Обладая далеко незаурядной 
внешностью, они разделяли и властвовали. Эти женщины сочетали в себе отчаянность 
в борьбе и желание роскошной жизни. Мужчины сопровождали их по всему жизнен-
ному пути. Война и любовь, опасность и страсть, казались неотделимыми понятиями. 
Книжный персонаж Вишневского, написанный по образу Ларисы Рейснер, всё же от-
рицал возможность «отношений» на войне: « …Терять время на половые проблемы – 
преступно. Родина, революция в опасности»6. Реальная жизнь протекала по програм-
ме максимум, экстремально, стремительно. Именно революционное время дало воз-
можность таким незаурядным личностям проявить себя. И хотя борьба и любовь были 
понятиями достаточно далёкими друг от друга по тем временам, и Рейснер, и Коллон-
тай сочетали их достаточно плодотворно. Среди поклонников Рейснер были поэт Гу-
милёв, журналист Карл Радек. Её мужем был Фёдор Раскольников, командующий 
Волжской флотилией. Она оставила его, так как спокойная жизнь посольской жены не 
устраивала своей размеренностью. Александра Коллонтай семейную жизнь и брак 
ощущала помехой в своей работе, но это не помешало ей и выходить замуж, и заво-
                                                 

3 Лариса Рейснер // People's History. 2004. 10 окт. URL: 
http://www.peoples.ru/art/literature/prose/belletristika/reisner/index.html./2008/4. 

4 Соколова Е. Лариса Рейснер, комиссар // Lib.Ru: Сервер «Заграница». Израиль, 2007. 
URL: http://world.lib.ru/e/ewgenija_s/lar.shtml.(дата обращения: 22.11.2008). 

5 Ваксберг А. И. Валькирия революции. Смоленск, 1998. С. 164-165. 
6 Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия // Вишневский В. В. Избранное. М., 

1950. С. 131. 
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дить интриги. Среди её поклонников были поэты, художники, знаменитые револю-
ционеры. Но сердце было отдано борьбе. Кураж, который охватывал её в процессе де-
ловых поездок по миру, работы над речами, политическими тезисами, выступлениями 
перед солдатами и соратниками, видимо, никак не мог сравниться с общепринятым 
семейным женским счастьем. 

Бурный 1917 год перевернул привычный уклад жизни. Именно это время про-
возгласило долгожданное равноправие между мужчиной и женщиной. Процесс борь-
бы за него отчётливо обозначился в конце XIX века. Подлинное равноправие в обще-
стве стало идеей соединившей женский и социальный вопросы. Революционно на-
строенные партии трактовали женский вопрос как основной в процессе свержения 
монархии и уничтожения эксплуатации. Женское бесправие, неграмотность, отсутст-
вие юридической поддержки и религиозно- семейная кабала стали основными при-
чинами отказа от прошлого, а переход к светлому, равноправному будущему сулил от-
чаянную борьбу, лишения и неизвестность. Каждая женщина новой России должна 
была включиться в борьбу за свою независимость, тем самым на духовно- личностном 
начале перестроить себя и уже затем породить новое, свободное поколение. Предста-
вительницы различных партий спорили о причинах и путях перерождения женщины 
в независимую личность, с чего начинать борьбу с культуры личности или завоевания 
экономических свобод, но цель стояла одна – независимость. Из воспоминаний 
К.Николаевой, участницы революционного движения: « …Я пошла на фабрику с 11 
лет. При 11- часовом рабочем дне получала в день 13 копеек. Заставляли работать 
сверхурочно…Вставать приходилось в 5 часов утра…После работы на фабрике женщи-
не отдыхать некогда…нужно позаботиться о детях, постирать на семью,…Вся жизнь 
проходила в темноте и невежестве. Припоминаю, мои сверстницы искали выхода… в 
замужестве….заработок мужа мал, а там появлялся ребёнок, другой, и поневоле она 
бросала детей без присмотра и возвращалась опять к станку. Другие мои сверстницы 
искали выхода в другом- с молодых лет примыкали к революционной борьбе пролета-
риата»7. Многие участницы революционной деятельности были самоучками, иногда 
безграмотными, постигшими ученье в тюрьмах и ссылках. Горячо поддерживая ученье 
о свободе и равноправии, которое зародилось среди образованных и богатых людей, 
бедные и бесправные шли к нему, постигая все жестокости жизни. Нельзя сказать, что 
народ с радостью принимал новые веяния. Женщина- революционерка, агитатор про-
ходила не только через непонимание, но и через физическую расправу. А.Иванов в 
романе «Тени исчезают в полдень» описывает страшную расправу над примкнувшей к 
революционному движению женщиной Марьей Вороновой. «…А Марья…Люди что 
про неё знают? Была партизанским командиром, потом председателем колхоза. За-
долго до того, как повсюду крестьяне объединятся стали, она в артель сколотила тут 
людей. Значит, понимала, что к чему в жизни, далеко умела глядеть…»8. Грубая физи-
ческая мужская сила и антиреволюционные взгляды погубили жизнь хрупкой физи-
чески, но сильной духом женщины. Многие проходили через жестокие испытания. 
Среди своих их называли « товарищ», «братишка», среди врагов- «вражина», «гадю-
ка». Причём новое время давало эпитеты исключительно мужского рода, что в по-
следствии привело к полной ассимиляции женщин- бойцов с мужчинами и подтвер-
ждает мысль о занятии исключительно мужским делом. 

Итак, революционное время очень быстро уровняло в правах мужчину и жен-
щину. Свободу необходимо завоевывать и догма о невмешательстве женщины в поли-
тически- военное дело развеялась. Полное освобождение женщины, от каких либо за-
висимостей и обязательств дало право на выбор своего будущего, сделало её активной 
участницей событий. Но что делать с этой свободой, когда совсем недавно ты зависела 
от приказов, а сегодня – тебе предлагают «управлять страной» в которой царит хаос и 
звучит всеобщий призыв вставать на защиту нового государства. Идут войны, стране 

                                                 
7 Женщины в революции : воспоминания. М., 1959. С. 118. 
8 Иванов А. С. Тени исчезают в полдень. М., 1972. С. 266. 
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необходимы защитники. Призыв находит отклик не только среди мужского населе-
ния, женщины тоже встают на защиту новой России. Женщина стала в одну шеренгу с 
мужчинами и пошла воевать. Созданные новым государством по образу и подобию 
мужчин-брюки и кожаная куртка, вооружённые и идейные они шли в бой за счастли-
вое будущее страны. Воспоминания о том, что женщина покорно принимала свою 
судьбу, звучат как архаизм. «Революция продолжается, …И будет продолжаться, пока 
мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и бес-
пощадной»9. Эти слова принадлежат одной из героинь повести Б. Васильева «Завтра 
была война». Имя той женщины не упоминается, а называется только фамилия и об-
щественный статус-товарищ Полякова, которая «вышла из той же гражданской вой-
ны»10 и с «привычной беспощадностью»11 расправлялась с классовыми врагами и сво-
им прошлым. 
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В статье анализируется милосердно-благотворительная деятельность 
Русской православной церкви, показывается, что милосердие, благотвори-
тельная деятельность являются древней нравственной и гуманистической 
традицией. Они возникли в условиях формирования человеческого обще-
ства, становления основных социальных институтов. Традиция помощи 
старым, больным, инвалидам, детям, людям, оказавшимся в беде и не 
имеющим возможности самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая 
часть нравственной культуры, общественных норм всех цивилизаций.  
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Реальные проблемы современного общества ставят перед религиозными орга-

низациями задачу возрождения и воплощения в жизнь многих религиозных доброде-
телей, в том числе милосердия и благотворительности. Правовые запреты на мило-
сердно-благотворительную деятельность религиозных организаций были преодолены 
принятием Закона Российской Федерации «О свободе вероисповеданий» (от 25 октяб-
ря 1990 г.) и затем Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» (сентябрь 1997 г.), которые создали возможность для возрождения религиоз-
но мотивированного социального служения. 

Недавно избранный патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) при-
звал возрождать традиции благотворительности в России в условиях преодоления по-
следствий мирового кризиса. «Социальное служение и благотворительность должны 
войти в число национальных приоритетов и осуществляться общими усилиями, всем 
миром- государством, предпринимателями, религиозными общинами», – сказал пат-
риарх Кирилл1. 

Традиция социального служения – милосердия, благотворительной деятельно-
сти активно развивалась в восточно-христианской церкви с самого начала ее форми-
рования и, по существу, вытекала из основополагающего начала христианской рели-
гии – религиозного опыта. В обращении верующего к Богу православная церковь 
большое значение придавала индивидуальному действию. Не случайно излюбленной 
темой византийских богословов был акт слияния с Богом (деификация). Познание бо-
га в православном богословии возможно, в частности, через чувства человека не толь-
ко «физические» (зрение, слух и т.п.), но и «духовные» – любовь, скорбь, сострадание 
и т.п. Сострадание к человеку, милостыня имеет «спасающую» силу, такую же, как в 
таинствах, если не большую. 

Принятие христианства древней Русью в Х веке, несомненно, означало шаг 
вперед в нравственном развитии древнерусского общества. Известно, что до принятия 
христианства на Руси, где господствовала языческая религия, связанная с поклонени-
ем множеству богов, природных стихий, существовали некоторые нравы и обычаи, не-
совместимые с идеей милосердия. 

Русская культура с самых древнейших времен восприняла христианское учение о 
милосердии как всеобъемлющую любовь к ближнему, как традицию «сердечного» бого-
словия (кардиоцентризма). Так, обращаясь к князю Владимиру, митрополит Илларион 
подчеркивает его милосердие и говорит, что князь исполнил божественные заповеди: 
«просящим давал, нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, болящих утешением 
всяческим утешал, должников искупал, рабам даруя свободу». В этом Илларион видит 
воплощение слов Христа «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», «Ми-
лость превозносится над судом», «Милостыня человека как печать у него»2. 
                                                 

1 Цит. по: Newsru.com:религия и общество. 12.01.2009. 
2 Златоструй. Древняя Русь Х-ХШ веков. М., 1990. С. 133-134. 
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Под социально-экологическими ценностями мы будем понимать систему ори-
ентиров деятельности субъекта, направленную на гармоничное взаимодействие с ок-
ружающей средой, при этом важным условием такой гармонизации является соотно-
шение индивидуальных потребностей с требованиями окружающей природной и со-
циальной среды. Усвоение каждой личностью системы социально-экологических цен-
ностей осуществляется путем овладения знаниями о ней; присвоения опыта социаль-
но-экологических взаимодействий и превращения его в достояние личности. 

Отсюда возникает необходимость определения ценности каждого компонента 
системы. 

Первый компонент этой системы природа как совокупность естественных усло-
вий существования человеческого общества, на которую прямо или косвенно воздей-
ствует человечество, с которой оно связано в хозяйственной деятельности, среда, в ко-
торой живет и действует общество. Природа – предмет труда, объект преобразования 
обществом, приспособления природных сил к нуждам людей, источник средств про-
изводства. Природа – весь мир, все существующие во всем многообразие своих форм1. 

Проблема ценности природы волновала людей с давних времен, так в России 
XIX века активным и действенным поставщиком воспитательных ценностей в сфере 
формирования личности ребенка была природа. Для россиянина Природа несла в себе 
духовно-космическую воспитательную ценность как творение Божие. Божьим Храмом 
для него была не только церковь, но и лес, и поле, и уходящее в бесконечность небо. 
Такое философско-религиозное понимание значения Природы давало человеку воз-
можность, на бессознательном уровне, ощущать себя ее частью, переживать эмоцио-
нально свое неразрывное единство с нею. Природа, в общественном сознании россиян, 
выступала в качестве главного естественного воспитателя, идея находила яркое отра-
жение и воплощение в философских сочинениях того времени. 

Чистота родного города, состояние водоема в близлежащем парке, эстетич-
ность озеленения микрорайона проживания – эти и десятки аналогичных проблем 
"местного значения" не должны оставлять равнодушным конкретного человека. В 
первую очередь, каждого должны волновать проблемы, связанные с обеспечением его 
собственной жизни и жизни его близких: чистота воздуха в квартире, качество питье-
вой воды, озеленение территории около дома, состояние почвы на личном садовом 
участке и т.д. 

В.Е. Борейко все ценности природы делит на два основных типа: ценности 
внешние (инструментальные), полезные для кого-то, кроме самой природы (напри-
мер, для человека), и ценность внутреннюю, несущую полезность для самой природы 
и бесполезную для человека2. Внешние ценности, в свою очередь делятся не матери-
альные (экономические, можно отнести хозяйственную и рекреационную ценность), и 
нематериальные – этические, эстетические, религиозную, научную и т.д. Внутренняя 

                                                 
1 Трофимова В.Л. Природопользование. Толковый словарь. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2002. 
2 Борейко В.Е. Экологическая этика.– М.: Изд-во МНЭПУ,2002. – С. 112. 
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ценность находится в тесной связи с моральными (естественными) правилами приро-
ды – правом на жизнь (существование), свободу, здоровье, стремление к счастью. 
Внутренняя ценность тесно связана со свободой выбора (внутренней волей) природы и 
имеет свой внутренний закон. Наличие только одной внутренней ценности – доста-
точное основание для охраны дикой и окультуренной природы. 

Второй компонент системы – техника, как совокупная характеристика навыков 
и приемов, применяемая в какой-либо деятельности. Неся в себе, как части, все харак-
терные черты живого мира, человек выделяется из него наличием особых качеств – 
способностью к творчеству. Труд (в самом широком смысле) выделил человека из ми-
ра Природы, именно творческий труд позволил идти по пути технического прогресса 
человеческому обществу, формировать собственную социальную историю развития. С 
возникновением трудового процесса и трудовых отношений стал быстро изменяться 
характер взаимодействия природы и зародившегося общества. На людей воздействие 
природы стало осуществляться через общественные организации и создаваемые чело-
веком средства защиты от неблагоприятных природных факторов, например одежда, 
жилище, борьба с хищниками и т.д. Усложнение общественных отношений, быстрое 
развитие психической и трудовой деятельности усилили воздействие общества на ок-
ружающую среду. В настоящее время техника все больше и больше подчиняет себе не 
только природу, но и самого человека. Человечество становится зависимым от техники. 

Человек, как третий компонент системы, является предметом изучения ряда на-
ук: антропологии, социологии, этнографии, педагогики, анатомии, физиологии к др. 

Человек – общественное существо, отличительной чертой которого является 
сознание, сформировавшееся на основе общественно-трудовой деятельности. Каждый 
отдельный человек есть продукт взаимодействия его генотипа с внешней средой, а 
культура народа – продукт взаимодействия генофонда народа со средой его обитания. 

Человек – существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект 
общественно-исторической деятельности. В философии имеется множество иных оп-
ределений понятия человек: «пучок привычек» (Пирс), «духовное общество» (Бердя-
ев) «наделённое религиозностью в отличие от животных существо" (Веркор), "биосо-
циальная-сущность" (Фромм), "общественное животное, наделённое гуманизирован-
ным сознанием и речью, а также способное производить и употреблять орудия труда" 
(Рапацевич). 

Человек рассматривается в рамках системы человек-природа как часть живой 
природы. Не отрицая этого очевидного факта, надо заметить, что человек единствен-
ный из живых существ обладает способностью к абстрактному мышлению, которое 
позволяет осознать себя в окружающем мире, отделив мысленно себя от других объек-
тов живого мира, позволяет создать идеальные картины окружающего мира, конст-
рукции, воплощаемые затем в реальность. На этой способности основана трудовая 
деятельность и технический прогресс, формируется духовный мир человека. 

Признавая социально-биологическую природу человека, следует подчеркнуть, 
что на самых ранних этапах его истории биологическое начало играло в его жизни ве-
дущую роль. Первое время он по преимуществу оставался неотъемлемой частью при-
роды. Однако инстинктивное поведение все больше превращалось в осознанное, на-
капливались конкретные знания, накладываясь на прежние навыки. Человек с мо-
мента рождения принадлежит к той или иной социальной группе, оказывается в оп-
ределенных отношениях с собственностью, а, следовательно, и с законами производ-
ства и распределения, материальных благ, пользуется соответствующими юридиче-
скими правами в конкретной системе семейных и трудовых связей. Содержание и ха-
рактер всей совокупности взаимоотношений в обществе решающим образом опреде-
ляют общую направленность развития личности. Как бы ни были оригинальны в ме-
тодах воспитания родители и педагоги, их цели, желания и стремления, в конечном 
счете, диктуются обществом, теми или иными его социальными группами, общими 
условиями жизни, интересами и идеалами. 
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Человек в психологии рассматривается, как существо, воплощающее высшую 
ступень развития жизни, субъект общественно-исторической деятельности. Человек, 
как субъект и продукт трудовой деятельности в обществе является системой, в которой 
физическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно сформирован-
ное, природное и социальное образуют нерасторжимое единство. Практически вся 
психология обращена к проблеме человека как индивида, включённого в социальные 
связи, его развития в процессах обучения и воспитания, его формирования в деятель-
ности и общении. 

Человек, как известно, является носителем не только психических, но и соци-
альных качеств. При этом выполнение социальной роли может входить в противоре-
чие с ценностями носителя этой роли. Можно быть самым активным «другом приро-
ды» во внерабочее время и одновременно, подчиняясь логике производственного 
процесса, наносить экологический ущерб. Вероятно, данное противоречие закладыва-
ется в процессе овладения профессиональными навыками, в частности, в период обу-
чения в средней школе. Человека, особенно неопытного, можно ко многому научить 
приспосабливаться и во всех условиях чувствовать себя счастливым. Реальные жиз-
ненные ценности – основа воспитания. Но они только опора и основа для того, чтобы 
подрастающему человеку помочь подняться над обыденностью, найти позитивный 
смысл в этой жизни, дать ему импульс к духовному саморазвитию. 

Четвертым компонентом описываемой системы является общество, которое 
определяется как взаимодействующее с природой образование, для обеспечения со-
циального обмена веществ создало ряд специфических систем: захватывающая, пере-
рабатывающая, выделяющая и транспортирующая, которые обладают своеобразием в 
разных общественных формациях, но сохраняющих свои особенности. 

Общество формирует у людей качества, помогающие им реализовать себя и как 
существо общественное, и как неповторимую индивидуальность, формирует граждан-
ские позиции, уважительное отношение к законам, нормам социальной жизни и куль-
туры, развивает умения общаться, сотрудничать, осуществлять сознательный выбор 
жизненного пути, воспитание бережного отношения к культуре и традициям своего 
народа, края. 

В настоящее время много говорят и пишут о глобализации процессов земной 
цивилизации, о всеобщей взаимозависимости в системе Биосфера- Общество- Чело-
век, о постиндустриальном развитии цивилизации, об информационном обществе. 

Общим здесь, вероятно, является осознание человечеством в лице его элиты 
единства целей развития человека, общества и биосферы. Человечество создает свою 
собственную искусственную среду, которая наилучшим образом должна способство-
вать удовлетворению его потребностей и оказывать наименьшее антропогенное воз-
действие на природу. Указанное необходимо не только для восстановления и даль-
нейшего развития функционирования биосферы, но и для возможности существова-
ния искусственной окружающей среды (ИОС). При таком подходе нарушения в систе-
ме функционирования ИОС не приводят к катастрофическим последствиям для чело-
вечества, а существенные неантропогенные (геологические, космические) воздействия 
на биосферу дают возможность человечеству выжить, использую временные резервы 
ИОС до возвращения биосферы в исходное состояние. 

Таким образом, тенденции развития окружающей среды на основе имеющегося 
опыта просматриваются более или менее определенно, поскольку это связано с логи-
кой выживания цивилизации. 

Более проблематично делать прогнозы развития планетарного сообщества, ибо 
главным здесь является оценка тенденций изменения человека, причем на генетиче-
ском уровне. Расшифровка генома человека на грани третьего тысячелетия породило 
массу проблем. 

Использование знаний генома человека, создание мутантов, клонирование че-
ловеческих особей и отдельных органов на данном этапе при отсутствии международ-
ных норм, правил, запретов, систем контроля и т.д. может привести к непредсказуе-
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мым последствиям. За примерами не надо далеко ходить. Потребительский характер 
развития нашей цивилизации уже привел к использованию в питании генетически 
преобразованных продуктов. Нации и государства, крупные частные компании начнут 
конкурировать в создании генетически измененного человека с целью наилучшего 
выполнения определенных функций и достижения «лучших стандартов жизни. Вот 
логика потребительского общества! 

Может последовать возражение: а что здесь плохого? Плохо то, что нет между-
народного контроля и единой системы управления развитием цивилизации. Очень 
скоро может появиться государство, колонизирующее всю планету. Отсылая любо-
пытного читателя к монографии А. А. Зиновьева1, где детально рассмотрен один из 
сценариев будущего человечества при сохранении идеалов сегодняшнего потреби-
тельского общества, рассмотрим некоторые тенденции, связанные с все более прогрес-
сирующей виртуализацией деятельности людей во взаимоотношениях друг с другом и 
окружающей средой. Речь идет о «виртуальном обществе» и скоро, наверное, этот 
термин будет употребляться без кавычек. 

Условимся называть виртуальным общество, где индивид для удовлетворения 
своих духовных и физических потребностей, воспитания детей, трудовой и иной дея-
тельности использует достижения информационных технологий для преобразования 
реальных потребностей в виртуальные с последующей реализацией их в распределен-
ном времени и пространстве. В виртуальном пространстве знаний он использует зна-
ния всего человечества, отдавая свои знания и умения в общий банк цивилизации, по-
лучая за это необходимый для него информационный ресурс (аналог денег). Индиви-
дуум виртуального общества полностью освобождается от выполнения рутинных 
функций поддержания своего жизнеобеспечения, получая по мере развития цивили-
зации все больше времени для духовного развития и активного отдыха. Соответствен-
но и сфера духовного развития, также отдыха становится многокомпонентной, вклю-
чающей реальное пространство-время в оболочку виртуального пространства-времени 
с подчиненностью ему в своем функционировании. 

Виртуальное общество должно получить свое окончательное развитие на чет-
вертом этапе существования цивилизации – этапе освоения звездной системы (Сол-
нечной системы) и вхождения в состав высокоразвитых цивилизаций. На этом этапе 
оно может принимать различные очертания вложенных, параллельных и разделен-
ных информационных сообществ, имеющих возможность мгновенного перехода из 
одного состояния в другое и реализации в любой точке пространства. 

Сегодня одной из важнейших социальных задач выступает бережное отношение 
к природе, технике, человеку, обществу которое складывается как на социальном, так и 
на личностном уровне. Акцентирование внимания на процессе становления бережного 
отношения к биосоциальной среде неслучайно. Это связано с общим уровнем экологи-
ческой культуры, оценку которому дали специалисты-экологи, педагоги на Междуна-
родной Конференции «На пороге ХХI века: опасность и перспективы». Ими отмечены 
низкий уровень восприятия экологических проблем, как личностно значимых, несоот-
ветствие экологических знаний конкретным действиям в повседневной жизни. На со-
циальном уровне бережное отношение к природной среде представлено в соответст-
вующей системе норм, закрепленных специальными законами, законодательными ак-
тами, постановлениями. Конституционное положение о существовании и совершенст-
вовании единой системы образования, праве граждан на него, законы об образовании, 
охране природы, природоохранительные постановления содержат необходимые юри-
дические нормы, совокупность которых образует правовую базу экологического воспи-
тания и просвещения. В связи с этим на государственном уровне разработаны меры, 
предусматривающие улучшение подготовки учащихся школ в области экологии. Пред-
писывается усиление работы по распространению среди населения экологических зна-
ний, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

                                                 
1 Зиновьев А.Л. Глобальный человейник М: Центрполиграф, 1997. 
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В статье «Специфика древнерусской философской мысли» (к историо-
графии вопроса) рассматриваются особенности изучения древнерусской фи-
лософии. Тема «древнерусской философии» является мало изученной и что 
ещё более печально до сих пор признана не всеми философами. В статье от-
мечается специфичность изучения философии Древней Руси и особенности 
древнерусской мудрости, как культурно-исторического феноменом. 

 
Ключевые слова: Историография, древнерусская философия, софиоло-

гия, духовная культура. 
 

 

 
Древнерусская философская мысль XI-XVII вв. – это своеобразное националь-

но-историческое духовное явление, обладающее богатым содержанием и собственным 
потенциалом развития. Осмысление исторического становления русской философии 
имеет особое значение, поскольку способствует выявлению национальных особенно-
стей и специфики развития отечественной философской культуры, и позволяет дать 
ответ на вопрос: «Представляет ли Россия совсем особый тип национального развития 
или только одну из ступеней, пройденной Европой»1.В процессе обращения к истокам 
русской философии мы имеем возможность «хоть отчасти реконструировать путь фи-
лософской мысли от «ничто» – к жизни, от чистой страдательности – к действитель-
ности, путь её становления через развёртывание вовне»2. 

Сама постановка вопроса о существовании философской мысли в Древней Руси 
в недавнем советском прошлом связывалась с формационным подходом, с анализом 
истории Киевской Руси, как раннего классового общества. Так, отвечая на вопрос: бы-
ла ли в действительности философская мысль в Древней Руси, некоторые советские ав-
торы указывали на то, что с возникновением классового общества Киевской Руси появ-
ляется и философия, служащая укреплению сложившихся общественных отношений. 
Отсюда прямая параллель между «неразвитостью» классовых отношений внутри 
древнерусского общества и «неразвитостью» философских идей. Эту точку зрения вы-
разили А.А. Галактионов и П.Ф. Никандров, рассматривавшие развитие философской 
мысли в XI—XVII вв. всего лишь как предысторию русской философии3. 

Подобная точка зрения довольно широко распространенная в советской литерату-
ре, вызывала критику и в советское время. Как в свое время заметил В.С. Горский, 
"...нами все еще не изжит европоцентризм, присущий историко-философским концеп-
циям XIX века", когда, изучая духовное наследия многих народов, "исследователи 
стремятся подвести его под категориальную схему, которую выработала наука на осно-
ве изучения развития философии в странах Западной Европы"4. 

Примером подобного европоцентристского подхода к изучению данной про-
блемы могут служит слова К.Д. Кавелина из очерка «Философия и наука в Европе и у 
нас» (1884 г.), который отрицал существование философии Древней Руси и утверждал, 
что русская мысль никогда не была самостоятельной , ибо «испокон века находилась в 
плену и кабале», «работая умственно разными головами поочерёдно» 5. 

                                                 
1 Милюков П.Н. Очерки по истории русской литературы. Спб.,1896.Ч.1., с. 217. 
2 АверинцевС.С. Византия и Русь:два типа духовности // «Новый мир»,1988,№7. 
3 Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XI-XIX вв. Л.,1970, с. 52-65. 
4 Горский В.С. О соотношении всемирной и национальной истории философии. Изв. 

АН Каз. ССР. Сер.общ. Алма-Ата, 1972.№ 4. C. 24-25. 
5 Кавелин К.Д. Философия и наука в Европе и у нас. Наш умственный строй. М.,1989. с. 179. 
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В 20-м столетии наиболее ярким сторонником концепции «философской отста-
лости» Древней Руси был Г. Шпет. «Сколько древние русские Поучения и Слова говорят 
о низком культурном уровне, о дикости нравов и об отсутствии умственных вдохнове-
ний у тех, к кому они обращались, столько же они свидетельствуют об отсутствии понима-
ния задач истинной умственной культуры у тех, от кого они исходили»6. 

Следует признать, что в исследованиях по древнерусской философии много опи-
сательного, внешнего, не отличающегося глубоким философским содержанием мате-
риала. При начальном изучении обнаруживается отсутствие в них сколько-нибудь сис-
тематического и целостного изложения фундаментально разработанных концепций. 
Многие авторы не учитывают того, что среди памятников древнерусской письменности 
нет собственно философских произведений, в которых бы трактовались исключительно 
гносеологические или онтологические проблемы. Художественная форма изложения, 
причудливо переплетающаяся с религиозной, своеобразная символика, древний старо-
славянский язык, в котором лишь угадывается современная русская речь, и всё это под 
влиянием иной, непривычной формы мировосприятия. Действительно, в работах по 
данной теме часто фигурируют материалы, лишь косвенным образом связанные с фи-
лософской проблематикой, что зачастую в невыгодном свете представляет её исследова-
телям. Но , в данном случае, дело заключается не в отсутствии философских идей и 
концепций в рамках средневековой культуры, а в недостаточно эффективной мето-
дологии их разработки. В этом отношении историография философской мысли Древ-
ней Руси отстаёт от других исторических и культурологических дисциплин , плодотвор-
но изучающих культуру Средневековья. Древнерусская философия принципиально от-
личается от философии Нового времени, в связи с чем, необходима выработка специ-
альных приёмов и исследований, соответствующих радикальному пересмотру узко сци-
ентистских и европоцентристских взглядов, бытующих как в научном, так и в обыден-
ном сознании. 

Исследуя древнерусскую философию, необходимо уяснить методологические 
проблемы, связанные, прежде всего с пониманием взаимоотношения особенностей 
философии и религии, и специфики бытования философии в отечественной средневе-
ковой культуре. Исследование становления ранних этапов развития философской 
мысли Древней Руси, соотношение типологического и индивидуализирующего подхо-
дов, требует выработки особой детализации, которая воспроизводила бы особенности 
генезиса и функционирования философского сознания. 

«Вырабатывать общие методологические принципы построения целостных сис-
тем, давать правильные ориентиры перспективным исследованиям, гармонически 
обобщать в едином синтезе данные специальных дисциплин, призвана философская 
наука» 7. Однако, утверждает М.Н.Громов, в области изучения древнерусской культуры 
подобная тенденция всего лишь намечается. Философы только начинают овладевать бо-
гатым духовным наследием Древней Руси. Лучшие работы историков, литературове-
дов, лингвистов, искусствоведов и других специалистов по древнерусской истории и 
культуре отличаются глубиной анализа, хорошим знанием первоисточников, свобод-
ным владением старославянским языком, обширностью привлекаемого материала и 
степенью его освоения, что мы не можем сказать о многих исследованиях древнерус-
ской философской мысли. 

Академик Д.С. Лихачёв отмечал, что на начальных этапах развития русскую ли-
тературу отличает «отсутствие строго определённых границ между произведениями, 
между жанрами, между литературой и другими искусствами»8. Это положение можно 
отнести к средневековой философии, которая существовала с другими формами книж-
ной культуры. Древнерусской философской мысли присуща идейно-художественная 
полифоничность, которая является прямым следствием рассредоточения философии в 

                                                 
6 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. М.,1992. С. 4. 
7 Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1997. с. 33. 
8 Лихачёв Д.С. Великое наследие. М.,1979. С. 23. 
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разных сегментах культуры Киевской Руси. «Здесь любой литературный жанр может 
быть философичен (хотя не каждый памятник этого жанра) философичен индивиду-
ально, не идентифицируясь при этом с какой-либо определённой интеллектуальной 
традицией»9. Можно утверждать, что и оригинальные, и переводные хроники, летопи-
си, жития, сказания, повести, слова, апокрифы, не говоря уже о христианской патри-
стической и служебной литературе, находятся в универсуме древнерусской духовной 
культуры, являются носителями культурно-разрешающих смыслов, т.е. текстами фи-
лософичными. Как утверждает В.Ф.Пустарнаков, «философская мысль существовала 
главным образом как совокупность философем…, причём движение этих философем 
подчинялось логике развития тех форм общественного сознания в которых эти фило-
софемы заключались»10. 

При обращении к памятникам отечественной письменности эпохи средневеко-
вья приходится вступать в мир иных измерений, традиций и представлений, ибо они 
принципиально отличны от философских трудов Нового времени по целому ряду су-
щественных признаков. Философское знание в Древней Руси изначально обладало 
специфическим характером. Прежде всего, философия в Древней Руси существовала в 
виде специфического образа мышления, а не в виде науки. Философия как наука, т.е. 
как систематизированное знание о сущностных проблемах бытия мира и возможно-
стях человеческого познания, в России появилась довольно поздно — только в XVIII 
столетии. Но традиционное определение философии как науки об общих законах бы-
тия и мышления, в применении к древнерусской мысли, является весьма упрощён-
ным, ограниченным и стереотипным. Именно оно более всего препятствует понима-
нию древнерусской философской мысли. Согласно такому взгляду, философия обяза-
на стремиться к конституированию себя по подобию науки. Это одно из наиболее рас-
пространённых представлений, затрудняющих познание специфики древнерусской 
философии. Критически оценивая эту концепцию, отечественные исследователи пи-
шут: «…термин «научная философия» уже исключает с точки зрения логики понятие 
о философии как науке, ибо получается тавтология – «научная наука»»11. Философия, 
как любомудрие, гораздо шире любой науки, она охватывает мир как материальный, 
так и духовный и обладает большими способами осмысления этого мира. Только так, 
принимая философию как особую форму сознания, особый вид духовной деятельно-
сти, особую отрасль творчества, рядоположенную с наукой, религией, искусством, но 
не совпадающая с ними, можно воссоздать целостность картины развития отечествен-
ной философской мысли. 

Представление о философии в Древней Руси полисемантично – как всеохваты-
вающее познание мира, как вершина человеческого опыта, как жизнестроительное 
учение, как умение отстаивать исповедуемые идеалы, как высшая духовная ценность, 
как стремление глубоко и необыденно мыслить. Полисемантизм этих определений 
объемно выражает полифункциональность древнерусской философии. В «Житии Ки-
рилла», написанном основоположниками кирилло-мефодиевской традиции сформу-
лировано определение философии как «знание вещей божественных и человеческих, 
насколько может человек приблизиться к Богу, что учит человека делами своими быть 
по образу и подобию сотворившего его»12. В учении Кирилла присутствует эстетиче-
ское содержание мудрости, высшая красота истинного знания. Здесь философия на-
правлена на богопознание, на исследование надприродной реальности. Формирова-
ние таких философских представлений определяется каппадокийской традицией, в 
                                                 

9 Голиченко Т.С. О применении типологического подхода к исследованию славянской 
духовной культуры // Отечественная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура.  
Сб. науч.тр. Киев.1991. с. 123. 

10 ПустарнаковВ.Ф. Зарождение и развитие философской мысли в пределах религиоз-
ной формы общественного сознания эпохи Киевской Руси // Отечественная общественная 
мысль эпохи средневековья. Киев.1998. с. 42. 

11 Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М.,1990. с. 26. 
12 Сказание о начале славянской писменности.М.,1981. с. 73. 
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частности наследием Григория Богослова. Такое понимание философии было очень 
распространено в древнерусской культуре. Благодаря кирилло-мефодиевской тради-
ции на Руси появились античные тексты. « Богатые сведения об античной философии 
можно найти в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в «Хронике» Иоанна Ма-
лалы, а также в некоторых апокрифах…»13. Кирилло-мефодиевская традиция оказала 
одно из доминирующих влияний на развитие древнерусской культуры. Она сближала 
южно- и восточнославянские народы в одну общность. Благодаря ей болгарская, серб-
ская и древнерусская культуры в период Средневековья развивались в условиях типо-
логической близости. Появляются богатые философским содержанием тексты: «Из-
борник 1073» , «Шестоднев» Ионна Экзарха Болгарского, «Хроник» Иоанна Малалы, 
а затем и «Палея Толковая», «Диоптра» Филиппа Пустынника, «Диалектики» Иоанна 
Дамаскина и др. Корпус переводных сочинений (в большинстве своём с греческого) 
составил базис, на котором развивалась русская литература. Лука Жидята, Иларион, 
Феодосий Печёрский стали первыми отечественными христианскими книжниками и 
переводчиками. Они восполнили необходимость насыщения культурно-исторического 
пространства Древней Руси славянской литературой. 

Философскими основами древнерусской литературы явились христианские 
книги Нового Завета: Евангелие, Апостол, а также Псалтырь. Особенностью становле-
ния древнерусской философской мысли, в первые века принятия христианства, явля-
ется её направленность на богопознание, на постижение тайн божественной премуд-
рости, созданного Богом мира, определению места человека в системе мирозданиях. 
Нельзя не согласиться с мнением В.Г.Белинского, который подчёркивает огромную 
значимость Евангелия. «Весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии 
заключается только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной 
книги, в осознании её живых, вечно непреходящих глаголов»14. 

Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся при изучении культуры Древней 
Руси является то, что вплоть до XIX в. не существовало специальных исследователь-
ских работ по этому периоду. Только культурный подъём Серебряного века и его пат-
риотические искания стимулировали изучение духовной культуры Древней Руси и 
выявление её национальных особенностей. Та же ситуация предстаёт пред нами при 
изучении историографии древнерусской философской мысли. Если в Древней Греции 
осмысление философии возникает синхронно, возьмём для примера ученика Сократа 
Платона, то на Руси описание философского процесса происходит со значительным 
опозданием, что затрудняет в полной мере представить развитость древнерусской фи-
лософской мысли. 

Лишь в 1840 году архимандрит Гавриил (В.Н.Вознесенский) предпринял пер-
вую попытку представить древнерусскую религиозно-философскую мысль как важ-
нейший этап развития отечественной философии и предложил начинать историю рус-
ской философской мысли с периода христианизации. «Работа арх. Гавриила является 
памятником отечественной философской мысли, вехой в истории «любомудрия», ми-
мо которой не мог и до сих пор не может пройти ни один специалист в области исто-
рии русской философии»15. Гавриил утверждает, «что каждый народ имеет свой осо-
бенный характер, отличающий его от других народов и свою философию, более или 
менее наукообразную, или, по крайней мере, рассеянную в преданиях, повестях, нра-
воучениях, стихотворениях и религии»16. Им впервые была сделана попытка понять 
своеобразие древнерусской мудрости, выделив ее особенные черты и связав ее эволю-
цию с общим духовным развитием народа. Так, арх. Гавриил говорит об отличиях 

                                                 
13 История русской философии. Редкол.: М.А. Маслин и др. М. 2001. с. 9. 
14 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. В 13.т. Т..2..М.,1953. С. 555-556. 
15 Ванчугов В.В. Первый опыт истории отечественного любомудрия: архимандрит Гав-

риил и его « русская философия». М., 2005.с. 19. 
16 Архимандрит Гавриил (В.Н. Воскресенский). Русская философия // История филосо-

фии архимандрита Гавриила. Часть VI. М. 2005. C. 21. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 2 (57) 2009 
 
 

 

202 

русской философии от философии «прочих европейских народов». Воспроизводя 
речь О.Новицкого «Об упрёках, делаемых философии в теоретическом и практиче-
ском отношении, их силе и важности»17, арх. Гавриил отмечал практический харак-
тер русской философии, не уходившей в отличие от западной ни в сферу абстрактно-
схоластического рассудочного мышления, ни в область идеально-романтических меч-
таний. «Философия есть развитие и уяснение движений нашего сознания; но как в 
сознании нашем проявляется три существенных предмета: я, или дух познающий; 
не я или мир, вне нас существующий; наконец Бог, причина и конец всех тварей: то 
главнейших направлений в философии должно быть три: наукообразное развитие 
всех явлений всех явлений и законов нашего познающего духа, умозрительное и 
притом опытное развитие законов мира вне нас существующего, и сосредоточен-
ность сих противоположность полюсов в высочайшем их начале»18. Первое направ-
ление господствует в Германии, второе в Англии и Франции, но оба эти направле-
ния неприемлемы для России из-за узких рамок, которые выдвигает односторон-
ность течений взятых каждого в отдельности. 

Существует единственное переиздание этой первой в России работы по отече-
ственной философии, давно ставшей библиографической редкостью. Во вступи-
тельной статье В.В.Ванчугов говорит про историческую важность этого философско-
го документа. И хотя « за неимением навыков и отсутствием традиций, труд полу-
чился скорее доксографическим, чем историко-философским…в любом случае она 
стимулировала появление работ, в которых изучалось прошлое и настоящее отече-
ственной философии»19и стала «вехой в истории “любомудрия ” »20. 

В конце XIX века появились труды Марии Владимировны Безобразовой, кото-
рые продолжили традицию арх. Гавриила, открыли самобытность отечественной фи-
лософской мысли, ее традиции, во многом определили ее возможные будущие ориен-
тиры. Много внимания Мария Владимировна уделяла исследованию развития рус-
ской средневековой философской мысли: «"О великой науке" Раймунда Луллия в рус-
ских рукописях XVII века» (Б м., б. г), «Заметка о Диоптре» (Журнал министерства на-
родного просвещения. 1893. № П) «"Изречения Святого Кирилла" и "Послания ми-
трополита Никифора"» (Отделение русского языка и словесности АН. 1898. Т. 3. 
Кн. 4). Характерным для М.В. Безобразовой, было выявить истоки отечественного фи-
лософствования и ввести их в историю славянской, европейской и мировой филосо-
фии, как это прослеживается в рассуждениях о Кирилле и Мефодии21. М.В. Безобразо-
ва так же подвергла критике укоренившееся, предубеждение относительно подража-
тельного характера древнерусской мысли. 

В 1891 г. М.В.Безобразова успешно защитила в Бернском университете доктор-
скую диссертацию "Рукописные материалы к истории философии России", написан-
ную на немецком языке. В своих исследованиях она использовала источники руко-
писных архивов Румянцевского музея и Чудова монастыря в Москве, Публичной биб-
лиотеки в Петербурге, духовных академий в Киеве и Сергиевом Посаде. 14 июня 
2007 года в Доме А.Ф. Лосева прошла конференция на тему «150-летие М.В. Безобра-
зовой – первой женщины-философа». В выступлении доктора философских наук  
В.В. Кравченко был отмечен неоценимый вклад М.В.Безобразовой в развитие иссле-
дований по древнерусской философии. 

Тема специфики русской философии, её познавательных и социальных 
функций поистине неисчерпаема, при этом очень важно, какой ценностной ориен-
                                                 

17 Речь, произнесённая в торжественном собрании императорского Университета  
св. Владимира 15 июля 1837 г. Ординарным профессором Орестом Новицким, Киев , 1839. 

18 Архимандрит Гавриил (В.Н. Воскресенский). Русская философия // История филосо-
фии архимандрита Гавриила. Часть VI. М. 2005 .с. 31. 

19 Архимандрит Гавриил (В.Н. Воскресенский). Русская философия // История филосо-
фии архимандрита Гавриила. Часть VI. М. 2005. Вступ. статья с. 18. 

20 Там же с. 19. 
21 Безобразова М.В. Философские этюды. М.,1892. 
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тацией придерживается учёный, анализирующий эту тему. Так, П.А.Флоренский 
выдающийся богослов, философ и ученый, один из замечательных представителей 
русской культуры Серебряного века, отмечал, что в отличие от естествознания, 
имеющего дело с «тезисом более или менее безразличным для духовной культуры», 
в исторических науках и науках о культуре предметом изучения выступает духовная 
ценность, в «охранении или в ниспровержении которой каждый непременно заин-
тересован, так или иначе»22. Действительно, ведь философ, позитивно относящийся 
к русской философии, найдёт в ней оригинальные черты, отличные от построений 
узко рационалистических . Обращаясь к трудам Павла Флоренского, мы видим яр-
кий синтез патристических, отечественных и европейских традиций в единстве 
нравственного, эстетического, религиозного, научного и философского подходов. В 
своих сочинениях он пишет, что философия каждого народа до глубочайшей своей 
сущности есть раскрытие веры народа. И русская философия представляется только 
как философия веры православной23. 

Значительное место в своих работах Павел Флоренский уделяет софиологии. 
Он создаёт целое учение о Софии «премудрости Божьей», приобщаясь к которой 
тварь приобретает способность к «творчеству и художеству…к красоте духовной»24. 
Эти идеи восходят к Древней Руси, где образ Софии «имеет основополагающее зна-
чение для понимания древнерусской философии и эстетики, ибо он в совершенных 
произведениях искусства выразил нерасторжимое единство мудрости и красоты»25. 
Наиболее точным выражением для обозначения русской средневековой философии 
представляется термин «мудрость», соотнесенный с понятием божественной «Пре-
мудрости». Это и есть образ Софии, который восхищает своим эстетическим совер-
шенством. Он может быть выражен через иконограмму, философему или как храм , 
везде он наполнен высшей духовной красотой. София премудрость Божия выступает 
ключевым образом древнерусского сознания и раскрывает глубокий философско-
символический смысл. «Софиология стала одной из доминирующих концепций в оте-
чественной философии не только Средневековья, но и Нового времени»26, представ 
«сердцем образов религиозной философии»27. Развитие такого философствования 
происходит через византийское посредничество и становится отличительным призна-
ком древнерусского философствования. Спецификой славянской философской куль-
туры является изначальный выбор развития не по линии рафинированного схоласти-
ческого выделения философских текстов, а по пути органического развития во всё 
контексте культуры. Испытывая влияние с одной стороны византийской религиозно-
философской мысли, а с другой – средневековой болгарской и сербской духовной 
культуры , философская мысль Древней Руси развивалась весьма интенсивно. 

Оценивая философскую мысль отечественного средневековья, необходимо сде-
лать вывод о весьма высоком уровне её развития. Став наследницей высококультурной 
Византийской империи, Русь, тем самым, определила пути своего дальнейшего разви-
тия, ориентируясь на богатую философско-богословскую традицию восточного хри-
стианства. Насыщенные глубоким философским содержанием тексты, такие как «Из-
борники» 1073 и 1076 гг., сочинения Псевдо-Дионисия Ареопагита, получили доста-
точно широкое распространение на Руси, характеризуя степень развития древнерус-
ской философской мысли. 

Невозможно не упомянуть ещё об одном ярком исследователе древнерусской 
философии, – Г.П. Федотове Он был один из немногих философов русского зарубежья, 
                                                 

22 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. М., 1914. с. 545. 
23 Флоренский П.А., священник. Сочинения. В 4 т., т 1 ., Сост. и общ. ред. игумена Анд-

роника (А.С. Трубачева), П.В. Флоренского, М.С. Трубачевой. М.,1996-1999. 
24 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины.М., 1914. с. 332. 
25 Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1997. с. 71. 
26 Там же с. 228. 
27 Lieb F.Sofia und Historie: Aufsatze zur ostlichen und westlichen Geist-und Theolo-

giegeschichte. Zurich, 1962. S. 55. 
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кто специально исследовал специфику средневекового мировоззрения, как отражения 
бытия древнерусского человека в эпоху средневековья. Федотов планировал написать 
серию трудов, которые охватили бы всю историю русской религиозности с раннего ки-
евского периода. В 1946 году свет вышли два тома «Русская религиозность. Христиан-
ство Киевской Руси X-XIII вв.» и «Русская религиозность. Средневековье.XIII-XIV вв.» 
на английском языке28. В 1996 году они были изданы на русском языке в  
12-ти томном собрании сочинений29. Федотов впервые столь масштабно исследовал 
историю русского религиозного сознания. «Мой интерес сосредоточен на сознании 
человека: религиозного человека и его отношении к Богу, миру, собратьям... Целост-
ность религиозной личности – тот невидимый источник, из которого берут своё нача-
ло и получают значение основные проявления не только религиозной, но и всей куль-
турной жизни»30. Согласно Федотову, можно утверждать, что центральным понятием 
русской духовной культуры с древнейших времен являлось понятие души и связанных 
с ней духовно-нравственных категорий. Русская философия, таким образом, – это, 
прежде всего, духовная философия, наука о душе, ее развитии и связи с Богом. 

Древнерусская мысль, как один из ценных источников общечеловеческой мудро-
сти имеет не только прошлое историческое значение. Её значение актуализируется также 
современным состоянием философского знания, которое ищет утраченную мудрость в 
результате предельного абстрагирования и потери органической связи с жизнью31. Эту 
черту современной философии, утрачивающей первоначально свойственное ей «любо-
мудрие», отличали многие мыслители. Итак А.Белый считал, что в наше время наука час-
то отходит от общечеловеческих ценностей, и «современная философия не есть стремле-
ние к мудрости, а есть знание о знаниях»32. Альберт Швейцер33 призывал восстановить 
этическое начало философского знания и выдвигал в качестве высшего принципа этики 
гуманистический тезис «благоговения перед жизнью». Восполнить этот дефицит всеох-
ватывающей мудрости , по мнению М.Н. Громова , могло бы обращение к ранним стра-
ницам древнерусской философской мысли, насыщенных глубокой мудростью, ибо 
«именно в мудрости осуществляется единство теорий и практики, синтез всех духовных 
потенций, совпадение истины, добра и красоты»34. Таким образом, можно сделать вы-
вод ,что главными родовыми чертами древнерусской философии являются : первосте-
пенный интерес к человеческому существованию, поиск смысла исторического про-
цесса, акцент на нравственном переживании бытия, практическая направленность . 

Эти характерные черты древнерусской мысли нашли своё отражение в много-
численных памятниках отечественной книжности, исследование которых является не-
обходимым условием целостного восприятия отечественной философской культуры. 
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The article is devoted to analyze investigations of ancient philosophical 
thought in Russia. For obvious philosophical, historical and social reasons an-
cient philosophy thought in Russia needs in strict scrutiny. There are not too 
many investigations devoting to this problem. And to make things worse, an-
cient Russian philosophy hasn’t been recognized for a long time. The problem is 
of considerable importance. The article examines the questions of historiogra-
phy, concerning this problem, from the first investigations till nowadays. Author 
point on structural and typical ordering of the Russian medieval philosophy is 
reconstructed as unified system of knowledge with its qualitative particular fea-
tures, parts and intentions.  
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Статья посвящена анализу философских взглядов В.С. Соловьева в пла-
не проработки им антропологических, метафизических и историософских 
проблем образования. Автором показано, что посредством принципа “це-
лостности” В.С. Соловьев стремился установить системность знания, един-
ство теории и практики, гармонизировать все способности человека в Еди-
ное. Акцент сделан на прикладную роль философии «всеединства» как 
знания, отвечающего принципу «целостности» содержания жизни, в осно-
ву которой положен нравственный элемент как средство разрешения об-
щекультурных и социальных проблем. 

 
Ключевые слова: В.С. Соловьев, философия образования, принцип «це-

лостности» в философии В.С. Соловьева, человек. 
    

 
 

В творческом наследии В.С. Соловьева можно выделить периоды лекторско-
преподавательской (1874-1882 гг.) и просветительской (1882-1900 гг.) деятельностей, 
что свидетельствует о нем как видном философе, теоретике философии образования и 
педагоге-практике. Особый интерес представляет теоретическое освещение с фило-
софских позиций общих (социокультурных, нравственно-этических, историософских, 
логико-методологических и т.д.) проблем образования и воспитания. В наследии В.С. 
Соловьева не представлены специально педагогические работы: его идеи по вопросам 
воспитания и образования включены непосредственно в контекст философских, пуб-
лицистических и богословских сочинений, что акцентирует их философскую состав-
ляющую. В.С. Соловьев, не имея склонности заниматься “частными вопросами техни-
ки” (методикой), разработал единую систему (методологию) педагогического знания, 
которая стала основой осмысления ряда мировоззренческих и антропологических по-
ложений в русской религиозной философии; а также целостности и системности зна-
ния, единства теории и практики. Побуждающей причиной обращения В.С. Соловьева 
к сфере образования было осуществление практических целей: по его убеждению фи-
лософия должна перестать быть “отвлеченным знанием” в смысле исключительно 
теоретического познания и распространиться на области “знания жизненного”, “при-
кладные дисциплины”, придавая своему видению целостность на основе синтеза “сво-
бодно-разумного мышления” и “вечного содержания христианской веры”. Построение 
новой образовательной системы явилось выражением принципа “целостности” – гар-
монизации всех способностей человека и содержания мира в Единое, – что реализо-
вывалось в концепции “цельной жизни”, получившей свое исходное содержание от 
знания существенного всеединства, положенного в основу разрешения общекультур-
ных и социальных проблем. В.В. Зеньковский полагал, что понятие “цельной жизни” 
(синтез идей “цельного знания” и “цельного творчества” в “цельном обществе”) посте-
пенно стало ключевым в философии В.С. Соловьева. “Цельная жизнь” являлась не 
просто субъективной целостностью – единством интеллектуальных, эмоциональных и 
творческих движений, но живым и подлинным общением с Абсолютом 1. “Только ко-
гда воля и ум людей, – писал В.С. Соловьев, – вступят в общение с вечно и истинно 
сущим, только тогда получат свое положительное значение и цену все частные формы 
и элементы жизни и знания, все они будут необходимыми органами одной цельной 
жизни”2. Философия образования В.С. Соловьева основывалась на методологии “все-
единства” – “критики отвлеченных начал”. Предметом – являлся весь строй жизни в 
его целостности и бытие человека – в конкретике. Задача – состояла в преобразовании 
                                                 

1 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2х т., т. 2. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
1999. – С. 28-29. 

2 Соловьев В.С. Собрание сочинений в 10-ти т., т. 1. – Спб, 1914. – С. 285. 
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культуры общества, установлении гармоничного соотношения внешнего (объективно-
го) и внутреннего (субъективного) миров, осознании целостности развития человека, 
означающих, что смысл образования состоит в обнаружении единства природного и 
духовного бытия человека и общества. Цель философии образования выводилась из 
цели философии “всеединства” и понималась как знание, способное изменить дейст-
вительность. В.С. Соловьев выдвинул ряд проблем методологического характера, без 
ответа на которые дальнейшее развитие философии и образования стало невозмож-
ным: сущность культуры, уровень ее развития на рубеже веков, основные тенденции 
развития культурных процессов, отношение общечеловеческого и национального в 
культуре, отражение этих процессов в образовании, его содержании, целях и задачах. 
К идеям В.С. Соловьева восходят в русском педагогическом сознании религиозно–
антропологическая проблема “богочеловечества” (т.е. личного и общественного спасе-
ния человека в тесной связи с Богом), и учение о софийном единстве человека (вклю-
чает в себя все человеческие поколения) и теософию. Посредством “всеединства” В.С. 
Соловьев пытался снять противоречие между бытием и сознанием, между идеальным 
и материальным путем объединения науки, философии и религии (теософии) на ос-
новах творческого начала (теургии), субъектом объединения которых являлся человек, 
что переносит центр тяжести на вопрос внутреннего (духовного) развития человека, на 
выявление закономерностей процесса развития (воспитания). 

Основное значение философского знания В.С. Соловьев видел в его направлен-
ности на человека: уяснении сущности, смысла жизни, перспектив исторического раз-
вития последнего. Он обратился к проблеме синтезирования всех дисциплин, зани-
мающихся антропологической проблематикой. Общим для русской религиозной фи-
лософии XIX – начала ХХ вв. становится тезис, что “теология есть антропология” и 
изучать следует бытие человека (а не бытие Бога), стремящегося к постижению Бога 
(В.И. Несмелов, М.М. Тареев). Объединяя Творческое начало и материю, В.С. Соловьев 
обращался к человеку как связующему звену между миром божественным и миром 
преходящим. В двуприродности человека раскрывался космогонический процесс (т.е. 
эволюционирование от “зверочеловека” к “Богочеловеку”) – “тайна связи условного и 
безусловного”, но основная проблема, намеченная В.С. Соловьевым, заключалась в 
“выведении” условного из безусловного, т.е. в “трансцендентной дедукции” условного. 
По оценке В.С. Соловьева, человек никогда не остается удовлетворенным своим ко-
нечным условным содержанием и стремится к обладанию всецелою действительно-
стью, которую мыслитель рассматривал как положительную безусловность. В.С. Со-
ловьев не наделял человека ни божественной силой, ни божественным содержанием, 
но признавал за ним божественные права – творчество, чувство “внутреннего подъе-
ма”, что свидетельствует о формировании целостности самой личности в процессе ее 
развития как Образа по Подобию (=ОБРАЗОВАНИЯ), где “цельность” бытия виделась 
в единстве двух планов существования человека – космогоническом и историческом. В 
лекциях “О Богочеловечестве” (1881 г.) и труде “Идея сверхчеловека” (1899 г.) В.С. Со-
ловьев показал, что решение антропологической проблемы в философии и педагогике 
имеет и свою прагматическую цель – выяснение вопроса о конечном результате раз-
вития и воспитания человека, что выводит и педагогику, и философию к проблеме те-
леологии воспитания и идеала человека и человечества. Эволюционирование мира 
(естественный процесс исторического развития) есть также богочеловеческий процесс, 
конечной целью и результатом которого должно быть единение человека с Абсолютом 
и утверждение Добра. Цель человечества – установление в мире совершенной гармо-
нии и тесное соединение Бога с Миром, которые возможны лишь на основе взаимной 
любви Бога и существ. Достижению полноты бытия (цели и смысла жизни отдельного 
человека и всего человечества) должны быть подчинены все остальные цели. Достиг-
нет же полноты бытия лишь богочеловечество, и этой предельной меры духовного 
развития и “цельной жизни” люди смогут достигнуть, организовавшись в “цельное 
общество” (“свободную теократию”), что, в свою очередь, возможно лишь тогда, когда 
социум будет обладать истинным знанием (результатом “свободной теософии”). Ха-
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рактеристика Логоса как конкретного или Христа давала возможность связать сущее 
непосредственно с человеком (Иисус Христос = Богочеловек). Одновременно это и 
идеал нравственного служения Богу и человеку. Сам собой вытекает тезис о приобще-
нии всякого человека к богочеловечеству. Божественный Логос, войдя в процесс чело-
веческой истории, воплотился в личность Иисуса Христа, сделавшись “из центра веч-
ности” центром истории и, ускорив этот процесс, определил дальнейший путь челове-
чества. Эта сфера “всеединства” составила область персонифицированных посредни-
ков: она связывает сферу сущего (Бога) с миром человека, который занимает цен-
тральное место в реальной действительности. Несмотря на определенный провиден-
циализм, В.С. Соловьев оставлял место активности самой личности. В.С. Соловьев рас-
сматривал человека (или человечество) как существо, содержащее в себе (в абсолют-
ном порядке) божественную идею, т.е. всеединство, или безусловную полноту бытия, и 
осуществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свободы в 
материальной природе. 

Основы духовно-нравственного развития (=воспитания) личности раскрыты в 
этической системе В.С. Соловьева, построенной не столько на “оправдании добра”, 
сколько бытия и жизни в целом как соответствующих (или не соответствующих) 
Божьему замыслу о мире. Каждого человека В.С. Соловьев представлял как нравст-
венное существо, или лицо, имеющее независимо от своей общественной полезности 
безусловное достоинство и безусловное право на существование и на свободное разви-
тие своих положительных сил. Он считал, что задача (“мировая идея”, “смысл жизни”) 
личности состоит в солидарности (единении) всех и каждого под эгидой Добра и Со-
вершенства для превращения человеческой жизни из “метафизической и физической” 
в “нравственно-метафизическую” и “нравственно-физическую”. По В.С. Соловьеву, 
нравственная природа присуща человеку от рождения, но развивается и совершенст-
вуется благодаря воспитательным действиям и общественным институтам. “Как шко-
ла необходима для получения образованности, так воспитание необходимо для под-
нимания от низших к высшим ступеням нравственности”3 как для отдельного индиви-
да, так и человечества в целом. В.С. Соловьев выступал за автономию нравственных 
ценностей, видя в них основу внутреннего достоинства человека и его стремления к 
самосовершенствованию. Нравственность трактовалась им как проблема индивиду-
ального сознания, развития личности в человеке. По В.С. Соловьеву, двигателями 
нравственной деятельности являются нравственные чувствования, соединенные с по-
ступками. Неразвитость нравственных чувствований приводит к несоответствию меж-
ду умственным образованием и духовным развитием. Поэтому цель образования – 
нравственная, т.е. познание, что есть добро и как осуществить нравственную истину, 
утвердить добро в реальном мире. В.С. Соловьев обосновал онтологию нравственного 
прогресса как восхождение духовной сущности человеческого всеединства в земной 
жизни (добро им понималось как организация бытия на пути к целостности, а зло как 
раз-лад, дез – организация бытия, результат свободы эгоизма). Он полагал, что созна-
ние человека требует осуществления абсолютного добра; а разум может развивать 
концептуалистическую систему, руководствуясь только идеалами абсолютного добра. 
В работе “Оправдание добра. Нравственная философия” (1894 – 1897 гг.) В.С. Соловьев 
выделил два критерия победы добра над злом (т.е. нравственного прогресса человече-
ства): 1) необходимо признать за добром абсолютное начало; 2) необходимо признать, 
что это абсолютное Добро может абсолютно воплотиться в реальной земной жизни. 
Религиозная философия В.С. Соловьева отражала идеи дуалистичности человеческой 
природы: с одной стороны, сознание человека ограничено условным содержанием; с 
другой – человек убежден, что “может достигнуть и положительной безусловности, т.е. 
может обладать всецелым содержанием, полнотою бытия”. Эта полнота бытия есть 
абсолютное добро. Нравственный смысл жизни человека “состоит в служении Добру – 

                                                 
3 Соловьев В.С. Оправдание добра: Нравственная философия / Вступ. ст. А.Н. Голубева 

и Л.В. Коноваловой. – М.: Республика, 1996. – С. 261. 



М.А. Шарова. Принцип «целостности» в философии… 

 
 

 

209 

чистому, всестороннему, всесильному”. В.С. Соловьев считал, что нравственное воспи-
тание необходимо, поскольку “от окончательного выбора между двумя путями – добра 
и зла – человек ни в коем случае избавиться не может” 4. 

Способом проявления нравственности В.С. Соловьев считал любовь (понятую 
им онтологически, как соединение учения об Эросе с учением о Софии) как спасение 
индивидуальности через внутреннее признание истины другого, его безусловности. 
Любовь в философии В.С. Соловьева являлась основой морально-достойного поведе-
ния и воспитания людей. В “Статьях из энциклопедического словаря” В.С. Соловьев 
говорил о трех видах любви: 1) “любовь, которая больше дает, нежели получает (нис-
ходящая). Это родительская любовь ..; 2) любовь, которая больше получает, нежели 
отдает (восходящая). Это любовь детей к родителям ..; 3) полнота жизненной взаим-
ности рождается, когда то и другое удовлетворено – это половая любовь: жалость и 
благоговение в соединении с чувством стыда создают эмоциональную основу этого 
третьего вида любви. Смысл ее в создании нового человека, что следует и в перенос-
ном смысле – как Образование нового духовного облика человека; так и в прямом – 
как продолжение человеческого рода” 5. 

В работах “Жизненная драма Платона”, “Право и нравственность”, “Идея сверх-
человека” и др. отражены идеи В.С. Соловьева об исторической функции воспитания 
как общечеловеческой ценности, средстве организации социума, факторе развития 
культуры, гуманизации и гармонизации жизни, предполагающих установление меж-
культурного диалога и толерантности в отношениях между людьми. В работе “Оправ-
дание добра. Нравственная философия” В.С. Соловьев говорил о трех типах воспита-
ния: 1) как функции человеческого общества; 2) как социальном формировании лич-
ности; 3) как управлении процессами развития личности. Главный интерес здесь 
представляет прямая взаимосвязь педагогики не только с онтологией и гносеологией, 
но и этикой, причем этикой объективного идеализма и теологии. Историософская 
функция воспитания (сопряжена с софиологической концепцией В.С. Соловьева – 
учением о софийности человека, включающем в себя все поколения) возлагалась на 
“собирательного” человека в порядке нарастания: семья – народ – человечество; чему 
в историческом развитии соответствуют ступени: родовая, народно-политическая, ду-
ховно-вселенская. Достижение последней возможно лишь при одухотворении двух 
первых; что осуществимо только при нерасторжимости связи поколений. В.С. Соловь-
ев полагал, что опора на историческое воззрение в воспитании приводит к признанию 
права одного поколения вмешиваться в воспитание и образование другого на том ос-
новании, что это естественный процесс внесения каждым поколением своей лепты в 
общее здание прогресса. 

Основополагающим воспитательным институтом В.С. Соловьев признавал пат-
риархальную семью, с наличием внутренней духовно-нравственной и кровнородст-
венной (природной) связями трех живущих поколений: дедов-родителей, детей-
родителей, детей-внуков. Их высшая задача состоит в том, чтобы относительная при-
родная связь текущих поколений была одухотворена и превращена в безусловно – 
нравственную. Одним из средств одухотворения семьи В.С. Соловьев считал семейную 
религию как область, соединяющую человека с Богом: одна – через прошлое, другая – 
через настоящее и третья – через будущее. Семейная религия приравнивалась В.С. Со-
ловьевым к культу предков, его освящению в силу традиции = исторического образа 
добра. Посредством семейной религии “воспитывались” чувства: превосходства выс-
шего существа, благоговейной любви и благодарности, страха перед несоизмеримой 
силой. Внутренняя связь поколений строится на принципе естественного неравенства 
детей перед отцами, а тех перед дедами, которое В.С. Соловьев определял как положи-

                                                 
4 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия / Вступ. ст. А.Н. Голубева 

и Л.В. Коноваловой – М.: Республика, 1996. – С. 5. 
5 Соловьев В.С. Любовь. Статьи из энциклопедического словаря – В кн.: Соловьев В.С. 

Собр. соч. в 10-ти т., т. 10. – Спб. – С. 236-238. 
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тельное неравенство, благочестие или “сыновняя любовь”. Оно признано случайным и 
преходящим моментом, исчезающим по мере естественной смены поколений. Здесь 
преимущество родителей перед детьми порождает правильный духовный порядок и 
нравственную дисциплину. Основным критерием родительского попечения является 
чувство “жалости”, выраженное в категориях: знание (собственный опыт), уподобле-
ние и приравнивание (“одинаковость”). В детях родители видят продолжение собст-
венного “Я”, уподобляют их себе как однородных, но фактически неравных. Отноше-
ние детей к родителям, называемое “преклонением”, строится на иных нравственно-
психологических элементах: превосходстве родителей, зависимости от них, благогове-
ния перед ними и на послушании им. В своем нравственном чувстве ребенок осознает 
полную зависимость от родителей как существ, заботящихся о нем: питающих и обе-
регающих его. При этом первые впечатления детского сознания содержат достаточно 
оснований для понимания родителей как существ высшего порядка. В.С. Соловьев от-
мечал, что дети до известного возраста не обращают внимания на крупные явления 
природы (солнце, грозу и т.д.), но ощущают непременную зависимость от родителей, 
и, как следствие, образ взрослых отождествляется с образом недостижимого Божества 
(Провидения). “Сперва Провидение воплощается в матери как кормилице и первой 
воспитательнице. Тут для ребенка мать – … единственное высшее существо; но, дости-
гая сознательного возраста, он видит, что сама мать находится в зависимости от друго-
го высшего существа – его отца, кормителя и защитника всей семьи; он есть настоящее 
Провидение, и на него естественно переносится религиозное почитание” 6. В семейной 
религии культ отца рассматривается как культ высшего начала, источника жизни, 
благополучия и охранителя семьи – “одним словом, ее Провидение”. Почитание роди-
телей есть первый шаг семейной религии, но он не обусловлен чисто религиозным ха-
рактером: этому мешает повседневная близость и непосредственное взаимодействие 
почитателя и почитаемого. Иное составляет культ умерших предков, где основопола-
гающими выступают не вещественно-телесные связи мира существующего, а связи ду-
ховно-нравственные мира существующего с отошедшими в иной мир. Так, отец при 
жизни не есть Бог: он лишь “кандидат в боги”, так как “смерть дает человечеству пер-
вых богов”. Собирательный образ отца как прародителя, благодаря религиозному соз-
нанию, воплощается в идее Отца Всеобщего (= всеобъемлющего Провидения). По-
средством родительской памяти мы приобщаемся к религии семьи и поклоняемся 
первоначальным создателям “естественно-человеческого просвещения”. Идейный и 
воспитательный смысл семейной религии в том, что, совершая какие-либо поступки, 
мы желаем творить не согласовывать столько собственную волю, сколько волю Отца, 
т.е. духовно наши действия с Предком = Традицией = Добром = Провидением (Богом). 
Семейная религия – суть духовно – организованного непрерывного процесса, где от-
ношение родителей к детям имеет в виду безусловное назначение человека. Поэтому 
цель воспитания состоит в осуществлении связи временной жизни каждого поколения 
с верховным и вечным благом, которое есть общее для всех поколений, в котором де-
ды, отцы и дети нераздельно единосущи между собой. А пока такого совершенства не 
наступило, целостная связь поколений поддерживается с одной стороны, через рели-
гию (культ почитания предков), а с другой – через воспитание детей как будущих но-
сителей священного добра. 

Поскольку из совокупности семей образуется единое отечество, то семейное 
воспитание примыкает к воспитанию национальному, где единичная душа наполняет-
ся содержанием души народной с ее преданиями и традициями. В.С. Соловьев пола-
гал: если семья осуществляет мировосприятие бытия, в основном, в линейной беско-
нечности, то народ и человечество реализуются в пространственно-временных преде-
лах сосуществования и расширения границ своего бытия. В работах “Национальный 
вопрос в России”, “Великий спор и христианская политика”, “Еврейство и христиан-

                                                 
6 Соловьев В.С. Оправдание добра: Нравственная философия / Вступ. ст. А.Н. Голубева 

и Л.В. Коноваловой. – М.: Республика, 1996. – С. 117. 
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ский вопрос” он поднял проблему национального воспитания: его сущности, содержа-
ния и формы. Мыслитель указывал на позитивность взаимосвязи семейного и нацио-
нального воспитания, так как личность обретает свой целостный смысл и бессмертие 
лишь в существовании общественном. 

Тенденция к переосмыслению взаимоотношений индивидуального – нацио-
нального – и общественного в воспитании и образовании, изменение подходов к их 
содержанию и методам обучения, необходимость выработки новых ценностных уста-
новок и т.д. делали необходимым формирование нового мышления, требующего кон-
солидации всех духовных сил и ресурсов человечества. В этих условиях актуальной 
становится идея В.С. Соловьева о создании новой культуры, основанной на синтезе ре-
лигии, философии и науки, как переходе человечества на следующую ступень процес-
са Богочеловеческого развития, в которую включены все формы познания как равно-
ценные и равнозначные члены человеческого сознания. В работе “Критика отвлечен-
ных начал” В.С. Соловьев указал на методологическую несостоятельность сепаратив-
ности мистических (религиозных) – положительных (или субстанциальных) и рассу-
дочных – отвлеченных (или отрицательных) принципов познания, которые равно от-
влекаемы от целого, теряют свой истинный характер и, вступая в противоречие и 
борьбу друг с другом, ввергают мир в состояние умственного разлада. В рациональ-
ном, умозрительном мышлении познающий субъект только граничит с предметом, а 
не соединяется с ним внутренне, только соприкасается с ним, а не проникает в него, 
вследствие чего такое познание не может быть истинным, объективным познанием. 
В.С. Соловьев полагал научное знание гносеологической ценностью человечества, ко-
торое является не только средством обеспечения условий жизни человека и общества, 
но и средством развития самого человека, его морально-нравственной сущности. В 
русской традиции гносеологические ценности имели особую значимость относительно 
других ценностей: они обретали конкретный вид в виде идеалов правды (истины в до-
бре), активного добра и высшей справедливости. По своему характеру они имели реа-
лизованный (материально-воплощенный) и идеальный (экзистенциальный) вид. В.С. 
Соловьев писал, что в народном сознании всегда был распространен культ знания 
(Логоса, Софии Премудрости), который не отменял, а дополнял нравственно-
совестливые ориентиры экзистенциального поведения русских людей. Знание в фило-
софии В.С. Соловьева рассматривалось не как только нечто присутствующее внутри 
познающего человека, но как средство, фундаментальный и всеобщий аспект (благо) 
человеческого существования (его атрибут), без чего немыслимо обосновать, удосто-
верить собственное воление (свободу) и активность человека, доверие к бытию вооб-
ще, человеческому в частности. Вместе с верой знание выступало важнейшим экзи-
стенциальным способом жизни не по лжи. Посредством знания человек неизмеримо 
расширяет горизонт своего бытия, опережая иные природные метасистемы, и, хотя и 
его бытие ограничено локальным пространственно-временным миром, универсаль-
ным в смысле всеохватности лишь в пределах заданных границ “здесь и теперь” суще-
ствования человека, человек как смыкание двух миров бытия – духовного и матери-
ального, оказывается средоточием интеграции противостоящих форм бытия, есть ос-
нова расширения границ единства бытия. 

Вера в процессе познания выступает как непосредственное знание, т.к. факт ве-
ры есть более основной и менее опосредованный, нежели научное знание или фило-
софское размышление. Вера понималась В.С. Соловьевым в нескольких ракурсах:  
1) как особый (по сравнению с эмпирическим и логическим) вид знания; 2) как уве-
ренность; 3) как метод, средство, возможность преодоления противоречий сознания в 
познавательном процессе, что позволило ей подняться на новый методологический 
уровень. В схемах познания В.С. Соловьева категория веры (“умственное созерцание”, 
“интеллектуальная интуиция”) стоит над всеми иными видами познания: вера – логи-
ческое мышление – опыт. Подробно процесс познания мыслитель исследовал в работе 
“Теоретическая философия”. 
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В.С. Соловьев, тяготея к идее целостности как фундаментальной гармонизации 
всех способностей человека в Единое, полагал философское знание связующим дис-
циплинарным началом, так как в нем присутствуют свобода и духовное освобождение, 
благодаря которым знание становится принципиально открытым для человека.  
В.С. Соловьев утверждал, что познавательный прогресс станет продуктивен, когда бу-
дет преодолена “раздвоенная образованность Запада” и “придет цельное знание соз-
нания верующего разума”, соответствующее основным началам древнерусской обра-
зованности – единству имманентного и трансцендентного в человеческом сознании и 
т.д. Основу подобного объединения он видел в “свободной теософии” – синтезе науки, 
философии, религии. 

В.С. Соловьев считал, что человек изначально обладал цельным сознанием, то 
есть заключающим в себе все виды знания потенциально. В процессе эволюции чело-
веческой культуры цельность сознания постепенно была утрачена, трансформировав-
шись в феномен “веры” как интуитивного ощущения и поиска трансцендентных осно-
ваний бытия. В рамках христианской культурной парадигмы актуализировалась необ-
ходимость обнаружения такого изначального принципа бытия вне рамок религиозной 
веры посредством философского знания. В.С. Соловьев в работе “Философские начала 
цельного знания” стремился преодолеть следствия мировоззренчески “разорванной” 
западноевропейской философии путем построения знания так, чтобы оно не имело 
случайного и единичного характера. В.С. Соловьев понимал теософию как особый тип 
познания, в рамках которого формально-логические методы применяются на основе 
объективированных металогических принципов (идея Бога = Добра = Любви = Исти-
ны = Закона (Порядка), репродуцирующих традиционные ценностные доминанты 
процесса познания. В.С. Соловьев разработал структуру “цельного знания” отличную 
от традиционной структуры знания тем, что придал ее элементам стабильное качество 
взаимосвязи цельности. Если в традиционной структуре знания доминирующую роль 
играло знание научное, а все другие считались второстепенными (или неадекватны-
ми), то в “цельном знании” предполагалась равноправность его элементов – религии, 
морали, философии, науки, искусства, права и др. При этом все компоненты, соответст-
вуя различным сторонам человеческой природы, а, следовательно, различным каналам 
получения знания о мире, представляли неразделимую слитность. Их содержание, с од-
ной стороны, образовывало совокупную целостность, а, с другой, само “цельное знание” 
продуцировалось каждой из этих форм. Проявляясь в каждом из компонентов, оно яв-
лялось инструментом или методом, который позволял каждой форме знания дополнять 
знание о бытии в целом. В.С. Соловьев полагал, что в “цельном знании” христианская 
догматика бытия отождествляется с бытием личности, поэтому основной проблемой 
философии образования становится взаимоотношение двух разумов – Логоса (Божест-
венного разума) как некоего всеобщего закона (разума бытия) и человеческого разума, 
являющегося как бы малым, но цельным бытием. В работах “Три силы”, “Лекции о Бо-
гочеловечестве”, “Кризис западной философии”, “Философские начала цельного зна-
ния” и др. В.С. Соловьев показал, что характер “целостности” определяется в значитель-
ной степени не предметом науки, а природой человеческого сознания. 

В.С. Соловьев рассматривал “цельное знание” как факт приобретения знаний, 
где, с одной стороны, имеет значение индивидуальная чувствительность, субъектив-
ные представления и впечатления, а с другой – философское понимание субъекта по-
знания, предполагающего совокупную человеческую культуру. 

В.С. Соловьев полагал знание (образование) высшей формой проявления куль-
туры – народной, религиозной, профессиональной, – перетекающей из поколения в 
поколение живой водой традиции и творчества. В работе “Тайна прогресса” он выдви-
нул идею систематического воспитания в совокупности традиционного и прогрессив-
ного элементов. 

Стремясь найти средства реализации данного идеала, В.С. Соловьев в 1880-е г. 
разрабатывает концепцию теократической утопии, считая, что единство человечества 
будет обеспечено всемирной теократией. Поиск инициирующего субъекта приводит 
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В.С. Соловьева к понятию “русская идея”. По его мнению, славянский народ, обла-
дающий единством “трех коренных сил”, может встать во главе свободной теократии, 
так как всякое христианское государство, а в особенности Россия, … по преимуществу 
есть учреждение воспитательное”7. На этой основе В.С. Соловьев выводил принцип 
“целостного” воспитания – “служить народу в человечестве и человечеству в народе”. 

К концу жизни В.С. Соловьев острее ощущал эсхатологизм истории, ставил под 
сомнение идею прогресса (“Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной исто-
рии”). Его этика и воспитание становятся причастны идее Ф.М. Достоевского “красота 
спасет мир”. “Спасет ли ?” – вопрошал мыслитель. В произведениях “Красота в приро-
де”, “Общий смысл искусства”, “Что значит слово “живописность” и т.д. он рассматривал 
этические и эстетические категории как абсолютную ценность бытия. В.С. Соловьев от-
мечал, что в познании окружающего мира имеются два пути: путь научного познания и 
познание средствами искусства. Он указывал, что ученый говорит фактами, силлогиз-
мами, понятиями, а писатель, художник – образами, картинами, но говорят они об од-
ном и том же. В этой связи В.С. Соловьев подчеркивал, что искусство способствует раз-
витию сознания человека не меньше, чем наука. Оно развивает эстетическую культуру 
человека, учит его понимать прекрасное и строить жизнь по “законам красоты”. 

Сильной стороной философии образования В.С. Соловьева, явилось его стрем-
ление концептуализировать и связать в единое все формы познания и деятельности 
субъекта, теорию и практику, материальное и идеальное и воплотить это в целостном 
процессе реального исторического развития человека и человечества. Благодаря твор-
честву В.С. Соловьева характерной чертой русской философии в педагогике стало рас-
смотрение принципа “целостности” не как инструмента деятельности, а как способа 
существования человека, как способа расширения личности, всецело подчиненной ко-
ренным, более первичным целям и стремлениям человеческой души: жизни и смерти, 
добру и злу, созиданию и разрушению. Развивая идею “целостности”, он установил 
связь между духовной эволюцией человечества и продуцирующими изменениями в 
трактовке образования как явления духовной культуры. 
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Известный английский социолог Э. Гидденс, отмечая многократно возросшую 
скорость изменения всех процессов, протекающих в обществе, назвал современную 
социальную реальность «ускользающей»1. Для нее характерны трансформации, «ох-
ватывающие все сферы жизнедеятельности общества и проявляющиеся в растущем 
динамизме общественных взаимодействий, в стремительном рождении и таком же 
быстром отмирании новых социальных образований, в расширении пространства сво-
боды и ответственности индивидов и групп, в снижении предсказуемости изменяю-
щихся жизненных ситуаций»2. Стремительно протекающие изменения в обществе вы-
зывают ускорение темпов жизни и актуализируют проблему выбора. В свою очередь, 
выбор в быстроменяющихся условиях всегда связан с высокой степенью риска. 

Риски также проникают во все сферы жизнедеятельности современного обще-
ства, превращая его, по определению У. Бека, в «общество риска»3. Риски заложены в 
самом процессе модернизации, которая их порождает, «внося неопределенность в ка-
ждую ячейку общества»4. В разрабатываемых социологами концепциях риска даются 
различные определения понятия «общество риска». Для нашей статьи мы воспользу-
емся определением, данным Ю.А. Зубок: «Общество риска – это специфический спо-
соб организации социальных связей, взаимодействия и отношений людей в условиях 
переходного состояния от определенности к неопределенности (или наоборот), когда 
воспроизводство жизненных средств (условий жизни), физических и духовных сил че-
ловека приобретает не социально направленный, а преимущественно случайный, ве-
роятностный характер, вытесняясь производством самого риска»5. 

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что современная социальная ре-
альность имеет две взаимосвязанные определяющие ее специфику черты: трансфор-
мации и риски. Однако, несмотря на их взаимосвязанность, трансформации и риски 
имеют кардинальные различия. Трансформации представляют собой процесс, «охва-
тывающий все сферы общества и выраженный в преобразованиях способа деятельно-
сти человека (культуры), форм отношений между людьми в ходе их деятельности (со-
циальности)»6. Результат трансформаций проявляется постепенно, по прошествии оп-
ределенного времени. В качестве субъекта трансформаций выступает весь комплекс 
социальных, экономических, политических, культурных, психологических факторов, 
воздействующих на объект. 

                                                 
1 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004. 
2 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теоре-

тические и прикладные проблемы в исследовании молодежи. – М.: Academia, 2008. – С. 39. 
3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
4 Яницкий О.Н. Социология риска. – М.: Изд-во LVS, 2003. – С. 45. 
5 Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: Опыт исследования. – М.: Мысль, 2007. – С. 162-163.  
6 Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. – М.:  ИФ РАН, 2000. – С. 38. 
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В свою очередь, риск – «целенаправленное поведение социального субъекта, 
осуществляемое в условиях неопределенности его исходов»7. Риск предполагает поли-
вариативность действий, обладает инновационным потенциалом, хотя и  имеет огра-
ничения, определяемые социокультурной ситуацией. В свою очередь, трансформации 
выступают как результат выбора на макроуровне в условиях неопределенности. 

Накладываясь друг на друга трансформации и риски, порождают своеобразные 
ситуации как в обществе в целом, так и в отдельных его структурах и элементах. Таким 
образом, развитие общества и его структур в современных условиях можно рассматри-
вать в рамках цикла: стремительные изменения (трансформации) порождают риски – 
риски предполагают то или иное поведение (действие) социального субъекта – выбран-
ный социальным субъектом вариант действия ведет к определенным изменениям – из-
менения в одном элементе системы  могут привести к трансформациям во всей системе. 

Целью статьи является анализ гендерной системы современного  российского 
общества, которое можно охарактеризовать как общество незавершенной трансфор-
мации и риска. 

Термин «поло-гендерная система» был впервые использован американским 
социологом и антропологом Гейл Рубин, охарактеризовавшей гендерную систему как 
«набор механизмов, с помощью которых общество преобразует биологическую сексу-
альность в продукты человеческой деятельности»8.  Концептуально теория гендерной 
системы была разработана австралийским социологом Р. Коннеллом. В своей работе 
«Гендер и власть» он предложил структурно-конструктивистский подход к анализу 
гендерных отношений, который включал в себя взаимодействие и взаимовлияние 
структуры и актора9. Р. Коннелл продемонстрировал, что у актора есть определенная 
степень свободы, и вместе с тем он ограничен существующими структурами. Актор, 
совершая выбор в поле гендерных отношений, не может ориентироваться только на 
свои желания, а вынужден действовать в рамках сложившей гендерной системы. Для 
характеристики гендерной системы Р. Коннеллом были введены термины «гендерная 
композиция» и «гендерный порядок». Гендерная композиция – это социальная реаль-
ность, представленная как система структурных возможностей для старых и новых ген-
дерных практик, которая охватывает три основные сферы – сферу труда и экономики, 
сферу политику и сферу эмоциональных отношений (катексис).  Под гендерным поряд-
ком  Р. Коннелл понимает иерархически организованную систему отношений между 
полами, охватывающую все стороны социальной жизни – приватной и публичной. 

В данной работе под гендерной системой понимается определенного типа социо-
культурная целостность, структуратором которой выступает гендер и которая включает 
в себя социальные институты, социальное разделение труда, социальное поведение, со-
циальные взаимодействия, социальную регуляцию сексуального поведения. 

Гендерная система есть составная часть всей системы общества. Изменения, 
происходящие в обществе в целом, или какой-либо его структуре, непременно отра-
жаются на гендерной системе, проявляются в гендерных отношениях. 

Характеризуя российское общество начала XXI века, следует отметить, что, с 
одной стороны, это общество незавершенной трансформации10 и общество риска11; с 
другой стороны, это общество между двумя экономическими кризисам 1998 года (де-
фолт) и 2008 года. Межкризисный период характеризовался подъемом экономики 

                                                 
7 Зубков В.И. Социологическая теория риска. Учебное пособие для вузов. – М.: Акаде-

мический проект, 2009. – С. 117. 
8 Рубин Г. Обмен женщинами: заметки о «политической экономии» пола // Хрестома-

тия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмит-
рий Буланин, 2000. С. 91. 

9 Connell R. Gender and  power. Cambridge  University Press, 1987. 
10 Заславская Т.И. К методологии изучения трансформации посткоммунистических об-

ществ (на примере России) // www.isras.ru/publications_bank/1225398577.pdf. 
11 Подробная характеристика России как общества риска дана в работе Яницкого О.Н. 

Социология риска. – М.: Изд-во LVS, 2003, гл. 2. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 2 (57) 2009 
 
 

 

216 

страны и относительным улучшением благосостояния народа. Россия стала одной из 
четырех стран с быстрорастущей экономикой (стран БРИК). За эти годы значительно 
снизился уровень безработицы, стабильно росли средняя заработная плата и прожи-
точный минимум; были разработаны и начали осуществляться национальные проек-
ты в социальной сфере. Однако в это же время были упущены возможности для разви-
тия национальной экономики, приостановлены демократические преобразования, 
увеличилось социальное  и имущественное расслоение общества. 

Состояние современного российского общества нашло свое прямое отражение и 
на гендерной системе. Современная гендерная система российского общества начала 
складываться в 90-е годы ХХ века. Ее отличительной чертой стала утрата государст-
вом своей доминирующей роли, свойственной ей в советский период. В новой гендер-
ной системе гендерные взаимосвязи и отношения стали основываться на возрождав-
шихся патриархальных ценностях и нормах, что повлекло за собой, с одной стороны, 
усиление гендерной асимметрии, дискриминации по полу, прежде всего в  сфере по-
литики и управления, гендерной сегрегации; а, с другой стороны, увеличилась вариа-
тивность построения   жизненных стратегий. 

На складывающейся гендерной системе позитивно отразились происходившие 
в 90-х гг. ХХ века процессы демократизации российского общества, что привело к  
возрождению самодеятельного женского движения, возникновению женских неком-
мерческих организаций и научных  центров гендерных исследований. Наибольшим 
успехом для сторонников идеи активного участия женщин в политике были выборы в 
Государственную Думу 1993 года, когда в нее  вошел блок «Женщины России» и рабо-
тавший весь депутатский срок как самостоятельная фракция. Во фракцию входили 
женщины, имевшие «свое политическое лицо». Кроме того, радикальный поворот 
российского общества лицом к мировой демократической общественности, активно 
пропагандирующей идеи гендерного равенства, подталкивал  российское правитель-
ство на эксплицирование «женской темы». В 1994 году в администрации Президента 
РФ Б.Н. Ельцина создается комиссия по положению женщин, семьи и демографии. 
Россия подписывает все возможные международные конвенции о гендерном равенст-
ве. Предвыборный 1996 год со всей очевидностью показал, что власть искала в лице 
женщин свою новую опору. В этом же году, как отмечают исследователи, было приня-
то «рекордное число президентских указов, направленных на улучшение положения 
женщин, один из них непосредственно призывает выдвигать женщин на руководящие 
посты и формировать женский кадровый резерв»12.  Таким образом, в складывающей-
ся в 90-е годы ХХ века гендерной системе женщинам впервые отводится роль само-
стоятельного политического актора. Однако, как впоследствии показали политиче-
ские реалии эта роль лишь декларировалась. 

С началом XXI века в российском обществе начинается новая волна трансфор-
маций, которые имели эксплицитную направленность на повышение роли государства 
во всех сферах его жизнедеятельности, и проходивших, как уже сказано выше, на фоне 
экономического роста и определенной стабилизации. Государство полностью опреде-
лило круг тех политических сил, которые составляли его опору. Женщины в этот круг 
не вошли. Все высказывания первых лиц государства и некоторые шаги по поддержке 
женщин, действующих в политической сфере, не несли ничего нового и вполне укла-
дывались в схему советской гендерной системы. Референом отдельных выступлений 
Президента В.В. Путина и Президента Д.А. Медведева стало утверждение о необходи-
мости увеличения количества женщин в высших эшелонах власти.  В качестве их реа-
лизации в России в начале XXI века впервые во главе крупнейшего региона – Санкт-
Петербурга – встала женщина, В.И. Матвиенко; в кабинете министров три министер-

                                                 
12 Ажгихина Н.И. Когда Россией будет управлять Маргарет Тэтчер? // Гендерные иссле-

дования. – 2008. – № 16. – С. 11. 
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ских портфеля достались женщинам. Однако общая ситуация с представительством 
женщин в политической сфере не изменилась. Так, в составе Государственной Думы 
пятого созыва всего 63 женщины, что составляет 14% всех депутатов. Россия занимает 
82 место по проценту женщин в нижней палате парламента, располагаясь между Гви-
неей-Бисау и Камеруном. Но для характеристики современной гендерной системы 
важно даже не  количественное соотношение женщин и мужчин в  парламенте, а  их 
политическая состоятельность. Анализ кратких биографий женщин-депутатов Госу-
дарственной Думы пятого созыва13 показывает, что только треть из них имеет  про-
должительный опыт политической деятельности; две три таким опытом не обладают, 
среди них известные спортсменки, актрисы, жены, дочери или сестры известных по-
литиков. Имена более половины из женщин-депутатов практически неизвестны рос-
сийскому электорату, они не имеют своего политического лица, попав в Государствен-
ную Думу по партийным спискам. Исходя из этого, можно предположить, что дея-
тельность большинства женщин-депутатов Государственной Дума будет мало способ-
ствовать установлению гендерного паритета, как в обществе в целом, так и в полити-
ческой сфере в частности. 

В регионах же проблемы даже формального представительства женщин в орга-
нах государственной власти оказались не озвученными и в результате мы имеем более 
достоверную картину гендерной асимметрии в политической сфере. Так, в областях 
Центрального Черноземья среди 240 депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти 20 женщин, или 8,3%: 

 
Таблица 1 

 

Гендерный состав депутатов законодательных (представительных) органов  
государственной власти областей Центрального Черноземья14 

 

 Человек Распределение по полу (в %) 
Область женщины мужчины женщины мужчины 

Белгородская 4 31 11 89 
Воронежская 4 51 7 93 
Курская 4 41 9 91 
Липецкая 7 49 13 87 
Тамбовская 1 48 2 98 
Всего 20 220 8,3 91,7 

 
Оценивая выборы в областные парламенты по партийным спискам  с позиций 

гендерного подхода, можно прийти к выводу, что они не способствуют поднятию  до-
верия к женщинам, занимающихся политической деятельностью. Не личные качест-
ва, а принадлежность к той или иной партии является в данной ситуации главным 
фактором в их политической карьере. В отдельных случаях это вредит самой идее ак-
тивного  участия женщин в политике, как, например, в случае с избранием в состав 
Белгородской областной Думы по партийному списку ЛДПР такой одиозной лично-
сти, как Мария Малиновская. 

Таким образом, можно констатировать, что дискриминация женщин в политиче-
ской сфере в начале XXI века не только не уменьшилась по сравнению с 90-ми годами 
ХХ века, но даже  усилилась, реализуясь как через явные, так и латентные формы. 

Препятствия, с которыми сталкиваются женщины в политической сфере и ко-
торые можно охарактеризовать  как дискриминацию, проявляются и в управленче-
ской деятельности в других сферах. Ограничение доступа женщин к управлению в со-

                                                 
13 Айвазова С.Г. Российские выборы: гендерное прочтение. – М.: Консорциум женских 

неправительственных объединений, 2008. – С. 142-169. 
14 Подсчитано по: Женщины и мужчины России. 2008. Стат.сб. / Росстат. – М., 2008. – С. 246. 
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циологической и экономической литературе получило название «вертикальная сегре-
гация» или «стеклянный потолок». «Стеклянный потолок» – это некоторый уровень в 
карьерной иерархии, выше которого женщины практически не имеют возможности 
подняться. Хотя формальных ограничений для занятия позиций выше «стеклянного 
потолка» нет, тем не менее фактически женщины не могут продвинуться дальше этого 
барьера»15. По данным Росстата среди всех занятых женщин руководителями являют-
ся 5,7%, а среди мужчин 9,0%16. В среднем вероятность иметь статус руководителя у 
мужчин в 1,5 раза больше, чем у женщин17. 

«Стеклянный потолок» – явление, присущее всем индустриальным обществам. 
Однако оно не означает, что  никому из представительниц женского пола не удается 
достичь самых высоких ступенек в карьерной лестнице. В начале XXI века в России 
произошел поистине прорыв женщин в руководство бизнесом, который оказался бо-
лее  лояльным к ним, чем государственные структуры. Как показал мониторинг  рын-
ка труда топ-менеджеров в России в 2000-2007 гг., проводимый лабораторией иссле-
дований рынка труда ГУ ВШЭ, доля женщин в назначениях на высшие руководящие 
должности в 2000-2007 гг. достаточно стабильно росла и в российских компаниях 
данный показатель увеличился с 5,2% в 2000 г. до 20,1% в 1-й половине 2007 г.  В ино-
странных компаниях доля руководителей-женщин примерно на 3,5 п. п. выше, чем в 
российских, и также возросла – с 14,0% в 2000 г. до 23,2% в 1-й половине 2007 г.18. 

Тенденция роста числа топ-менеджеров-женщин продолжается и до настояще-
го времени. В марте 2009 года в журнале «Финанс» был опубликован список 50 самых 
влиятельных деловых женщин России. Из них 43 являются владельцами компаний, 
генеральными директорами, Председателями советов директоров или его членами, а 
также членами правлений. Все они обладают миллионными состояниями в долларо-
вом выражении  и, по мнению журнала, оказывают заметное влияние на деловую сре-
ду в России. 

Глубинные социокультурные трансформации 90-х годов и относительная эко-
номическая стабилизация в 2000-х эксплицировали в начале XXI века поливариант-
ность жизненного пути для женщин. Главный выбор проходил между двумя гендер-
ными контрактами: работницы и домохозяйки. Теоретически перед таким выбором 
женщина в индустриальном обществе стоит всегда, однако в жизненных реалиях не 
всегда предоставляется возможность такого выбора.   Так, сложная социально-
экономическая обстановка в 90-х годах, когда закрывались тысячи предприятий, про-
исходили массовые сокращения, быстрыми темпами росла безработица женщины во 
многих случаях  становились единственными кормильцами семьи. В кризисные, эко-
номически неблагоприятные периоды женщины оказываются более востребованы на 
рынке труда вследствие более дешевой рабочей силы.  Как отмечают И.О. Мальцева и 
С.Ю. Рощин, «гендерные различия в заработной плате даже в случае равенства пара-
метров предложения труда и человеческого капитала остаются существенными..., что 
позволяет предполагать наличие гендерных различий в оплате труда, обусловленных 
исключительно полом работника»19. Гендерные различия в заработной плате в России 
достигли своего максимума в 2000 году  и достигли 36,6% и сохраняются на уровне  
32-34% до настоящего времени. 

                                                 
15 Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Гендерная сегрегация и мобильность на российском 

рынке труда. – 2-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – С. 87. 
16 Женщины и мужчины России. 2008, с. 119. 
17  Там же, с. 107. 
18 Мониторинг рынка труда топ-менеджеров в России (2000-2007 гг.) / Под ред. С.Ю. 

Рощина. Препринт WP 15/2009/02. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. – С. 53. 
19 Мальцева И.О., Рощин С.Ю. Гендерная сегрегация и мобильность на российском 

рынке труда, с. 218.  
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Таким образом, в экономической составляющей современной гендерной систе-
мы российского общества эксплицируется гендерная асимметрия, при которой жен-
щина позиционируется как менее ценный работник, чем мужчина. Следствием этого 
является: во-первых, ограниченная вертикальная и горизонтальная трудовая мобиль-
ность женщин («стеклянный потолок» и «стеклянные стены»), во-вторых, более низ-
кий уровень заработной платы у женщин по сравнению с мужчинами. 

Достаточно заметные изменения, с точки зрения гендерного подхода, про-
изошли  в начале XXI века в образовании и науке. Наиболее серьезно ими оказалась 
затронута система высшего образования. Во-первых, произошло определенное паде-
ние престижа высшего образование; во-вторых, становится очевидной градация вузов 
по качеству образования и  возможностей трудоустройства после их окончания; в-
третьих, высокий уровень затрат на качественное образование делает его недоступным 
для некоторых категорий населения; в-четвертых, в 2008 году число выпускников 
средних школ вследствие демографической ситуации оказалось немногим меньше, 
чем число студенческих мест в вузах, и, по подсчетам ученых, это тенденция с нарас-
тающим эффектом. В такой ситуации гендерный анализ состава студентов должен 
коррелироваться со значительным набором разноплановых факторов: демографиче-
ской ситуацией, материальным положением, местом проживания и т.п., что требует 
серьезного самостоятельного исследования. Особый интерес для гендерного анализа 
системы высшего образования представляют гендерные различия в выборе будущих 
специальностей. Эта проблема в наибольшей степени репрезентирует гендерный по-
рядок общества. Проведенный нами анализ статистических данных показал, что 
женщины превалируют среди  студентов вузов  по направлениям гуманитарных и со-
циально-экономических наук (около 60%), здравоохранения (70-80%), образования 
(60-70%); мужчины – естественных наук и математики (50-60%), технических наук 
(70%), сельскохозяйственных наук (60-70%). С самого начала получения высшего об-
разования женщины оказываются нацелены на получение менее востребованных на 
рынке труда специальностей. Здесь срабатывают гендерные стереотипы, основанные 
на социально-психологическом феномене, который американский психолог Сандра 
Бем назвала гендерными линзами:  а) линзы андроцентризма, через которые мужской 
опыт  и поведение воспринимаются в качестве универсальной и нейтральной нормы, 
по отношению к которой женщина выступает как некое отклонение или вариация; б) 
линзы гендерной поляризации, которые репрезентируют все мужское и женское как 
универсально разные полярные начала; в) линзы биологического эссенциализма, ко-
торые обосновывают остальные линзы, представляя их естественными и неустрани-
мыми последствиями полового диморфизма20. Исходя из гендерных стереотипов, 
женщины выбирают специальности, традиционно относящиеся к женским. При этом 
игнорируется поливариантность выбора как сущностная составляющая социального 
поведения человека в обществе риска. Студентки при выборе специальности  оказы-
ваются между двумя направляющими – гендерными стереотипами и потенцией мно-
гообразного выбора, которые, в свою очередь, есть отражение противоречий между 
традиционной патриархатной гендерной системой и постоянно изменяющимся обще-
ством, обществом риска. 

В образовательном процессе в высших учебных заведениях, как известно, есть 
две стороны: студенты и преподаватели. И если при рассмотрении студенчества как 
социальной группы гендерные различия проявляются прежде всего при выборе спе-
циальности, то для преподавательского состава они характеризуют различия в траек-
тории жизненного пути. 

Приведенные ниже статистические данные дают  представление о профессор-
ско-преподавательском составе высших учебных заведений. 
                                                 

20 Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на неравенство полов. – М.: РОС-
СПЭН, 2004. 
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Таблица 2 
 

Анализ профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений* 
 

Распределение по полу в% 
2002 2004 2006 2008 

 

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины 
Всего 50 50 52 48 53 47 54 46 
Ректоры 6 94 7 93 8 92 8 92 
Проректоры 20 80 23 77 26 74 26 74 
Деканы 28 72 31 69 34 66 36 64 
Зав.  
кафедрами 

28 72 31 69 33 67 35 65 

Профессора 21 79 22 78 24 76 26 74 
Доценты 44 56 47 53 49 51 52 48 
Ст. препо-
даватели 

66 34 68 32 70 30 70 30 

Преподава-
тели, асси-
стенты 

68 32 68 32 69 31 69 31 

 
*Данные Росстата 
 
Как видно из вышеприведенной таблицы в начале XXI века наметилась тен-

денция превалирования женщин в  составе  профессорско-преподавательского персо-
нала высших учебных заведений. Данная тенденция может в дальнейшем привести к 
ряду неблагоприятных последствий: во-первых,  во всем образовательном и воспита-
тельном процессе, направленном на  подрастающее поколение, начиная с детского са-
да и начальной школы и заканчивая высшей школой, будут доминировать женщины и 
воспитание будет носить односторонний сугубо женский характер; во-вторых, феми-
низация отдельных видов деятельности, как показывает практика, ведет к снижению в 
них уровня заработной платы; в-третьих, указанные выше последствия приведут к па-
дению престижа высшего образования как сферы деятельности; в-четвертых, это бу-
дет способствовать оттоку из сферы высшего образования способных молодых людей, 
стремящихся к престижной и высокооплачиваемой работе, что, в свою очередь, может 
привести к резкому падению уровня и качества высшего образования. 

Иными словами, происходящая в современных условиях трансформация ген-
дерной составляющей высшего образования представляет собой определенный риск 
для перспектив развития всего российского общества. 

Повышение качества высшего образования в определенной степени коррели-
руется с научной деятельностью преподавателей, что чаще всего выражается в их 
стремлении к достижению той или иной ученой степени. Гендерный анализ лиц, ра-
ботающих над кандидатскими и докторскими диссертациями, дает следующие резуль-
таты: среди  аспирантов и докторантов женщины составляют в 2008 году 44,7%.  
С 2001 по 2007 г. наметились две тенденции: первая – к уменьшению процента жен-
щин, работающих над кандидатскими диссертациями (с 45% до 43%), вторая – к увели-
чению процента женщин, среди работающих над докторскими (с 41% до 46%). Соотне-
сение этих двух тенденций дает основание предполагать, что в ближайшей перспективе 
возможно снижение и процента женщин-докторантов. То есть, женщины оказываются 
менее заинтересованными в работе над диссертационными исследованиями, чем муж-
чины. Это подтверждаются и конкретными социологическими исследованиями. Так, 
социологи Башкортостана в 2007 году провели социологическое исследование «Про-
фессиональная мобильность научных сотрудников», в задачи которого входило в числе 
прочих и выяснение причин, по которым преподаватели вузов и научные сотрудники 
отраслевых институтов не планировали защиту диссертаций. Более 40% респондентов 
основной причиной назвали возраст, причем данная причина в одинаковой степени 
была выделена и мужчинами, и женщинами. Остальные причины имели ярко выра-
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женную гендерную окраску. «Защита диссертации не даст существенной прибавки к 
зарплате» – эту причину указали 20,8% мужчин и 8,7% женщин; недостаток времени 
мешает защите диссертации 31,3% мужчин и 19,6% женщин; другие причины, среди ко-
торых подразумевались семейные обязанности, необходимость воспитания детей, вы-
полнение работы по дому, указали 10,4% мужчин и 17,4% женщин21. 

Данные названного выше исследования подтверждают мнение о более низкой 
профессиональной мобильности женщин-преподавательниц вуза по сравнению с 
мужчинами и о меньшей их готовности к повышению своей научной квалификации. 
Это еще в большей степени усиливает те риски, которые существуют в системе высше-
го образования и  имеют неблагоприятные последствия для всего общества. 

Осознание современного российского общества как общества риска  актуализи-
рует проблему здоровья человека. Статистические данные о состоянии здоровья рос-
сиян, продолжительности их жизни и смертности носят ярко выраженную гендерную 
окраску. В начале XXI века продолжительность жизни женщин составляла 72 года, 
мужчин – 58 лет. В современной России можно говорить о сверхсмертности мужчин. 
Смертность среди мужчин трудоспособного возраста в среднем в 3,7 раза превосходит 
смертность женщин. Даже с учетом того, что трудоспособный возраст мужчин на 5 лет 
выше, чем трудоспособный возраст женщин, эта разница существенно не изменится. 
Парадоксальным является факт того, что заболеваемость мужчин ниже заболеваемо-
сти женщин, а смертность, как уже указывалось, выше. Можно было бы предполо-
жить, что это связано с заболеваниями разного типа у мужчин и женщин, с особой  
структурой «мужских болезней», как, например, инфаркт, смертность от которого сре-
ди мужчин гораздо выше (почти в 5 раз), чем смертность среди женщин, и первые 
признаки  которого по самочувствию человека сложно диагностировать, т.е. устано-
вить факт заболеваемости. Однако, если в качестве примера  взять  новообразования, 
то заболеваемость ими среди женщин  превосходит заболеваемость мужчин  (в 2007 г. 
53% женщин против 47% мужчин)22; среди умерших же от новообразований  женщи-
ны составили 34%, мужчины – 66%. Исследователи объясняют  этот факт  тем, что 
женщины ответственнее относятся к своему здоровью, чаще посещают врача и ведут 
более правильный образ жизни, не давая болезни стремительно прогрессировать. Со-
стояние здоровья мужчин, начиная с определенного жизненного цикла (примерно 
около 50 лет), можно охарактеризовать термином «упущенное» здоровье. До этого пе-
риода мужчины, если нет на то очевидных причин, как правило, к врачам не обраща-
ются. Кроме того, в стране еще крайне мало специализированных андрологических 
центров для мужчин. Но  важно не просто констатировать факт игнорирования муж-
чинами врачей до определенного периода своей жизни и неразвитость специализиро-
ванной системы  контроля мужского здоровья, но необходимо установить его соци-
альные причины.  Как справедливо отмечает И.С. Кон, «постиндустриальное общест-
во, новые информационные технологии, ускорение темпов технологического и куль-
турного обновления и ломка традиционной гендерной стратификации, в которой 
мужчины играли доминирующую роль, действительно ставят мужчин перед новыми 
проблемами»23. Мужчины стремятся удержаться на первой роли в соревновании с 
женщинами, каких бы физических и психических сил это не стоило бы.    Традицион-
ные гендерные стереотипы, хоть, с одной стороны, и не вполне вписываются в жизнь 
современного общества; а с другой стороны, противоречивы в своем основании, ока-
зывают  значительное влияние на мужчин. Гендерные стереотипы, во-первых, пози-
ционируют мужчину как добытчика и диктуют мужчинам всеми способами стремить-
ся к добыванию средств для существования  семьи, при этом проблемы собственного 

                                                 
21 Сарбаева А.Г. Гендерные особенности планов профессиональной мобильности науч-

ных сотрудников // Актуальные проблемы современной гендерологии. Выпуск 4. – М. –
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. – С. 146.  

22 Женщины и мужчины России. 2008, с. 61. 
23 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. – М.: Время, 2009. – С. 287. 
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здоровья отодвигаются на второй план; во-вторых, утверждают, что для настоящего 
мужчины на первом месте должны быть его дело, его работа; в-третьих, создают образ 
сильного мужчины, который никогда не должен жаловаться, обращать внимание на 
свои недомогания, т.к. последнее является уделом женщин. 

Рассматривая проблему «упущенного» мужского здоровья через концепцию 
общества риска, на наш взгляд, следует обратить внимание на инновационное поведе-
ние. Возможность поливариантного выбора диктует поиски новых  жизненных страте-
гий, новых стилей жизни, которые могут вступать в конфликт с традиционными, за-
частую устаревшими гендерными стереотипами. Образ сильного, всегда здорового 
мужчины, кормильца семьи, конечно, привлекателен, но у человеческих сил есть оп-
ределенные пределы и длительное существование на их пределе не может быть нор-
мой жизни, несмотря на гендерные стереотипы. 

Для женщин социальные проблемы здоровья также в определенной степени 
связаны с гендерными стереотипами, со стремлением быть хорошей хозяйкой в доме, 
все успевать и в то же время работать на общественном производстве, делать карьеру. 
Но женщины уже в какой-то мере адаптировались к двойной нагрузке (дома и на про-
изводстве), в то время как для мужчин это новая ситуация, отличная от советских вре-
мен – возможность благодаря своему труда зарабатывать достаточные средства для 
содержания своей семьи. 

Таким образом, анализ различий в состоянии здоровья мужчин и женщин по-
зволяет сделать вывод о том, что здоровье женщин и мужчин, главным образом, зави-
сит от ответственности за свое здоровье самого человека. И, если на пути к здоровью 
будут стоять гендерные стереотипы, то их следует   преодолевать. 

Как  уже отмечалось выше, начало  XXI века  в России совпало с первыми по-
пытками государства возродить свое влияние на гендерную систему общества и преж-
де всего  на семью. Это сразу нашло отражение и в гендерной системе: государство 
вновь, хоть еще и достаточно слабо, стало оказывать влияние на гендерные отноше-
ние. Основным гендерным контрактом в обществе по-прежнему остается контракт 
«женщина-работница». Государство видит в женщине прежде всего работника, и его 
отношение к ней строится, главным образом, через трудовое законодательство. Одна-
ко в России в последние годы обострилась демографическая проблема; снижение ро-
ждаемости – один из главных факторов  постоянного уменьшения численности насе-
ления. В сложившейся ситуации государство обращает свое внимание на поддержку 
семьи. Для стимулирования повышения рождаемости вводится так называемый мате-
ринский капитал – выделение определенной суммы денег на нужды матери и ребенка 
(на образование, на жилье, для увеличения накопительной части пенсии материи) при 
рождении второго ребенка и последующих детей. 

Подход к назначению материнского капитала, в определенной степени, есть 
попытка возвращения к гендерной композиции советских времен, когда из семьи как 
бы изымался отец, становился невидимым. Обозначение капитала как материнского 
подчеркивает бо'льшую важность матери в воспитании ребенка и ее повышенную от-
ветственность за него. Включаясь в гендерную систему, государство стремится взять на 
себя роль «большого Отца»: оно заботится о матери и ребенке, оно, в конечном итоге, 
дает им средства для полноценной жизни. Но, как отмечает современный немецкий 
психолог Г. Крайг, родительство есть наивысшая фаза в индивидуальном развитии как 
женщины, так и мужчины24. Неслучайно также существует поговорка, репрезенти-
рующая основные составляющие удавшейся жизни мужчины – «посадить дерево, по-
строить дом, воспитать сына». Вновь заявивший о себе  в начале XXI века процесс вы-
теснения мужчин из  семьи есть, несомненно, отход назад от позитивных приобрете-
ний  90-х годов ХХ в., таких, например, как возможность брать больничный по уходу 
за ребенком (включая частично декретный отпуск) не только для матери, но и других 
членов семьи, в первую очередь, для отца, которые признавали отцовство в качестве 
важнейшей функции мужчины. 

                                                 
24 Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. – С. 706. 
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Таким образом, современная гендерная система российского общества при всей 
своей специфике продолжает носить асимметричный и дискриминационный харак-
тер. Для преодоления негативных явлений в системе гендерных отношений и регули-
рования ее дальнейшего развития следует, на наш взгляд, возникла необходимость в 
разработке продуманной, научно обоснованной  гендерной политики, охватывающей 
все уровни власти от правительства страны до муниципалитетов, а также механизмов 
ее реализации. 

Разработка гендерной политики должна основываться на глубоком гендерном 
анализе, включающем в себя научный и практический аспекты. Научный анализ не-
обходим для концептуализации проблем развития гендерных отношений. Практиче-
ский гендерный анализ должен строиться на гендерно-чувствительных индикаторах, 
которые позволяют  выявлять конкретные изменения в обществе, касающиеся поло-
жения женщин и мужчин, и носить комплексный характер. 
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Данная статья представляет собой отчёт о работе Международной науч-
но – практической конференции «Самоорганизация молодежи и граждан-
ское общество в России», проведённой 17 апреля 2009 года в Областном 
государственном учреждении «Центр молодежных инициатив» при под-
держке гранта РГНФ №08-03-55309 а/Ц «Самоорганизация и атомизация 
молодежи как противоположные формы социокультурной рефлексии» и 
Управления по делам молодежи Белгородской области. 
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Проблема самоорганизации российской молодежи существенно актуализиро-
валась в последние годы. С одной стороны, это обусловлено общими тенденциями 
развития социума, которые ориентированы на формирование гражданского общества, 
а, следовательно, на повышение субъектности различных государственных групп, 
обеспечения их участия в решении комплекса социальных проблем. Это своего рода 
конструктивный вызов, стимулирующий самоорганизацию молодежной среды. С дру-
гой стороны, нестабильность общественных отношений, их кризисный характер в по-
следнее время ведут к распространению деструктивных форм самоорганизации, пре-
допределяя в ближайшем будущем многочисленные противоречия и конфликты, свя-
занные с ее статусом. При этом довольно отчетливо видно, что, и конструктивные, и 
деструктивные формы самоорганизации в значительной степени детерминируются 
спецификой молодежного сознания, особенностями диспозиционных установок лич-
ности молодых людей. 

Именно поэтому возрастает роль социологических методов исследования про-
цессов самоорганизации молодежи, особенно в контексте движения (крайне сложного 
и противоречивого) к гражданскому обществу. 

В 2008 году преподавателями кафедры социальных технологий БелГУ был по-
лучен грант Российского гуманитарного научного фонда «Самоорганизация и атоми-
зация молодежи как противоположные формы социокультурной рефлексии». В ходе 
выполнения гранта было проведено социологическое исследование, которое выявило 
весьма любопытные и неоднозначные тенденции. 

Исследование показало, что главными факторами реализации своих жизнен-
ных целей большинство молодежи считает преимущественно личные качества – целе-
устремленность, работоспособность и т.п., не задумываясь о необходимости сотрудни-
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чества и объединения. Большинство молодых людей на ценностном уровне демонст-
рирует «веру в самого себя» (58% респондентов), в удачу и отсутствие веры во все ос-
тальное (7% участников опроса). Государственные и, в меньшей степени, обществен-
ные институты не находят поддержки у российской молодежи. Следствием низкого 
уровня межличностного и институционального доверия в молодежной среде является 
«атомизация» социальных практик и неготовность к солидаризации на позитивной 
основе ради реализации собственных интересов. Низкая готовность к долговременно-
му сотрудничеству и коллективным действиям выражается, прежде всего, в низкой 
оценке роли политических партий и общественных организаций и в слабой вовлечен-
ности в их деятельность. 

Но, вместе с тем, ожидания от государства определенных действий по поддерж-
ке молодежи являются существенной составляющей установок молодежи. 

Наряду с этим, социологами в молодежной среде фиксируется нормативный 
релятивизм – готовность молодых людей преступить социальные нормы, если того 
потребуют их личные интересы и устремления. 

Все указанные факторы формируют индивидуализированную, даже «атомизи-
рованную» модель социальных практик российской молодежи. 

Анализ деятельности молодежных организаций в современной России позво-
ляет сделать не очень оптимистичный вывод. Участие молодых людей в организациях 
с позитивной программой деятельности (многих политических, волонтерских, проф-
союзах и др.) носит преимущественно мобилизованный характер, то есть инициирует-
ся «сверху» руководством учебных заведений, государственными структурами, 
«взрослыми», общественными организациями, либо же основана на сугубо карьерных 
соображениях – рассматривается исключительно как социальный лифт. 

Рекрутирование же участников в организации и сообщества с негативной про-
граммой (националистические организации, криминальные сообщества) протекает 
гораздо более автономно. Наблюдается эффект «негативной консолидации» молоде-
жи. И хотя круг участников данных групп во много раз уже, чем организаций «пози-
тивной» направленности, их деятельности зачастую получает гораздо больший резо-
нанс вследствие внимания СМИ к проблемным и болезненным точкам общества. 

Эти и другие результаты исследования нуждаются в обсуждении, интерпрета-
ции и трансформации в форму конкретных практических рекомендаций для органов 
государственного и муниципального управления, других социальных институтов. На 
решение данной задачи и была ориентирована Международная научно-практическая 
конференция «Самоорганизация молодежи и гражданское общество в России», про-
ведённой 17 апреля 2009 года в Областном государственном учреждении «Центр мо-
лодежных инициатив». 

Для участия в конференции подали заявки ученые из Белгорода, Киева, Харь-
кова, Новомосковска, Курска, Воронеже и ряда других городов. К сожалению, кризис-
ная ситуация не позволяла всем из них непосредственно участвовать в работе конфе-
ренции, но, тем не менее, обсуждение заявленных проблем оказалось довольно плодо-
творным. Отметим, что в конференции приняли участие работники молодежных 
структур из большинства районов области. 

Пленарное заседание открылось докладом, подготовленным начальником 
управления по делам молодежи Белгородской области кандидатом социологических 
наук П.Н. Беспаленко. В нем автор рассмотрел вопросы идентичности современной 
молодежи, прежде всего, связанные с обеспечением духовной безопасности и воспи-
танием патриотизма. В докладе особо подчеркивалось, что эти проблемы лежат в 
плоскости формирования и проведения активной политики по усилению и обогаще-
нию позитивных черт российской цивилизации; сохранения всех ценных элементов 
российской культуры и традиций в экономике, государственности, материальной и 
интеллектуальной жизни; развития их в гармоническом сочетании с ценностями ми-
ровой цивилизации. 
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Доктор философских наук В.П. Бабинцев обратил особе внимание на определе-
ние сущности процессов самоорганизации молодежи, которые, по его мнению, вклю-
чают в себя создание общественных объединений; налаживание отношений в моло-
дежной среде; формирование системы взаимодействия молодежи и социальных ин-
ститутов; саморегуляцию молодых людей. Докладчик отметил, что все эти аспекты ха-
рактеризуются значительными деструктивными явлениями, которые в значительной 
степени являются следствием формирования в России практики «тотальной имитации 
реальности». Истоки ее, в свою очередь, кроются в специфике коррумпированного 
бюрократического управления. 

Доктор философских наук В.П. Римский в своем выступлении «Субкультурная 
методология исследования молодежи» подчеркнул: для понимания специфики моло-
дежной культуры, которая оказывается способной на протяжении всей истории про-
дуцировать как нейтральные, так и разрушительные, контркультурные смыслы, спо-
собные, в конечном итоге, оказывать инновационное воздействие на динамику той 
или иной культуры. Он отметил, что современная молодежь испытывает па себе влия-
ние двух основных тенденций: повседневной жизни, которая формирует семиотиче-
ский мир, с одной стороны, и социальной жизни, которая, фиксируя символы, придает 
им социальную окраску, с другой. Молодежные культурные феномены обладают спе-
цифическим семиотическим пространством и отличаются от официальной культуры и 
множества других субкультур знаниями, целями, ценностями, суждениями и оценка-
ми, нравами и вкусами, что определяет специфику их семиотического разнообразия. 

Кандидат социологических наук Е.Н. Куриленко (Курск) в своем выступлении 
проанализировала результаты опроса курских студентов и отметила: они показали, 
что у молодежи есть потребность в самоорганизации, она воспринимается в молодеж-
ной среде как допустимая норма поведения. Подавляющее большинство молодежи 
считает частью социальной реальности те или иные формы объединения – лишь 0,9% 
респондентов указали, что формы молодежной самоорганизации не нужны. Осозна-
ние потребности в объединении с единомышленниками для решения каких-то задач – 
первый шаг к гражданскому обществу. 

В докладе В.А. Сапрыка рассматривалась проблема роли молодежи в развитии 
еврорегионального сотрудничества. Эта проблема стала сравнительно новой и, безус-
ловно, актуальной для молодежной политики в приграничном регионе. 

В ходе обсуждения докладов выступили молодые исследователи, студенты, 
представители молодежных общественных объединений из России и Украины. В ча-
стности, значительный интерес вызвало сообщение А.И. Гончарука, одного из активи-
стов движения «МИШКИ» «Организация детских демократических республик как ос-
нова построения детского и молодежного самоуправления». Дискуссию вызвали вы-
ступления С.В. Медянника (Харьков) «Международное молодежное он-лайн и оф-
лайн сотрудничество в рамках еврорегиона «Слобожанщина» и А.А. Кузнецова «Ме-
ханизмы поддержки молодежных инициатив и программ в условиях реализации про-
екта «Россия-2020». 

По результатам обсуждения были приняты рекомендации конференции, в ко-
торых, в частности, отмечается, что успешная самоорганизация молодежи, формиро-
вание ее социальной субъектности возможны лишь в том случае, если молодым лю-
дям будет свойствен иной, нежели в настоящее время, тип рефлексивности, под кото-
рой следует понимать сознательное, креативно-критическое отношение к себе и миру, 
постоянная самооценка коллективного и личного социального опыта. Эта рефлексия 
должна стать более рациональной, опирающейся на понятийное осмысление действи-
тельности, предполагающей готовность к выбору из многих возможных вариантов со-
циального поведения. Только в этом случае молодежь окажется способной ответить на 
вызовы, предъявляемые обществом риска. 

В условиях социального кризиса самоорганизация молодежи превращается в 
одну из ключевых общественных проблем, которые не могут быть решены чисто бю-
рократическими методами, которые бесперспективны по своей сути. Она требует ин-
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новационного для России подхода, в основе которого лежит идея создания условий 
для проявления творческой активности самих молодых людей. 

Участники конференции подчеркнули: процесс регулирования самоорганиза-
ции современной молодежи должен идти по двум взаимосвязанным направлениям. 
Первое требует комплексного исследования проблем общественного сознания моло-
дежи, динамики молодежных ценностей. На региональном уровне целесообразно 
поддержать исследовательскую программу, включающую в себя изучение специфики 
молодежного сознания, в том числе теоретических аспектов проблемы рефлексивно-
сти. Второе направление предполагает применение конкретных социальных техноло-
гий, стимулирующих социетально ориентированную самоорганизацию молодых лю-
дей и минимизирующих процессы атомизации. 

В рамках его была предложена реализация ряда конкретных мер. В том числе: 
1. Создание при Департаменте образования, культуры и молодежной политики 

Центра мониторинга социального развития молодежи. 
2. Образование на базе областного Центра молодежных инициатив Центра 

кросскультурного общения, в рамках которого взаимодействуют различные молодеж-
ные объединения. 

3. Создание единого информационного пространства сферы молодежной поли-
тики в регионе, ориентированного на формирование позитивных ценностей и симво-
лов. В процессе его создания целесообразно осуществить пилотный проект «Органи-
зация информационно-аналитического обеспечения функционирования молодежных 
объединений». В ходе осуществления проекта необходимо апробировать современные 
информационные технологии обеспечения организационного строительства в моло-
дежной среде. 

4. Формирование на базе областного Центра молодежных инициатив макси-
мально полный банк данных о молодежных организациях области и неформальных 
молодежных объединениях. 

5. Развитие практики предоставления грантов губернатора и правительства об-
ласти молодежным организациям, способствующим артикуляции, агрегации и пред-
ставительству интересов молодежи и способных разработать и реализовывать моло-
дежные проекты как регионального, так и общефедерального уровня. 

6. Создание на основе ресурсов муниципальных образований, прежде всего, го-
родских округов виртуальных дискуссионных площадок (веб-конференции) по тема-
тике молодежных проблем, размещенных на базах областных правительственных 
порталов, а также на популярных и наиболее посещаемых молодежью ресурсах,. 

7. Совершенствование системы подготовки молодежных лидеров. 
8. Организация на базе Белгородского государственного университета подго-

товки и профессиональной переподготовки специалистов по работе с неформальными 
молодежными объединениями, особенно представляющими деструктивные и асоци-
альные субкультуры. 

9. Формирование механизма государственно-общественного контроля за дея-
тельностью средств массовой информации, который, не означая введения политико-
идеологической цензуры, создает моральные и культурные нормы и препятствия для 
деструктивного воздействия, злоупотребления монополией на информацию и ведения 
информационных войн. 

10. Продолжение политики оказания содействия молодежным организациям, 
способствующим представительству интересов молодежи и способных разработать и 
реализовывать молодежные проекты как регионального, так и общефедерального 
уровня. Участники конференции полагают возможным и целесообразным предостав-
ление специальных грантов для молодежных организаций, реализующих программы 
патриотического и гражданского воспитания, противодействия экстремизму и ксено-
фобии. При этом порядок представления грантов должен быть максимально откры-
тым для общественности. 
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Актуальность монографии Киселева А.С. обусловлена недостатком внимания 
современной науки к поиску причин, которые привели к мировому финансово-
экономическому кризису, что в особенности касается комплексных исследований про-
блем управления на пересечении смежных областей – социальными, организацион-
ными, экономическими, экологическими системами. Исследование автора нацелено 
на изучение природы новых социальных явлений с учетом цикличности развития со-
временного общества, которые формируют условия для разработки новой парадигмы 
управления социально-экономическими процессами. 

Здесь следует отметить, что одной из важнейших причин разрастающегося ми-
рового финансово-экономического кризиса, имеющего катастрофические социальные 
последствия во многих развитых и развивающихся странах мира, является невозмож-
ность перспективного инновационного развития государств на основе существующего 
рынка традиционных топливно-энергетических ресурсов. Ярким подтверждением че-
му является поведение индикатора темпов инновационного развития экономик мира 
в виде цены на нефть, чей стремительный взлет и падение обусловлено спадом обще-
ственного производства и потребления. 

По мнению автора, эволюционный путь дальнейшего развития цивилизации в 
значительной степени зависит от социоинновационных технологий управления энер-
госферой, которая, в свою очередь, подвержена мировым тенденциям развития. В мо-
нографии предложена концепция социологической перспективы, которая рассматри-
вается с учетом складывающейся социальной реальности, новых условий социального 
взаимодействия, условий социоинновационного управления. 

Автором вводится понятие энергосфера, представляющее собой системное со-
циально-экономическое образование, в которое включаются в качестве составных 
элементов все отрасли общественного производства и которое регулируется и контро-
лируется социоинновационными технологиями управления с целью рационального 
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функционирования в современных рыночных условиях. Эти технологии представляют 
собой новый или усовершенствованный организационно-управленческий, социально 
инициированный процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом по-
лезного использования топливно-энергетических ресурсов. 

На основе анализа процессов самоорганизации общества, самоуправления и го-
сударственного управления, протекающих в энергосфере, Киселев А.С. рассматривает 
теоретические и методологические аспекты социологии управления, экономической 
социологии и демографии. Теоретико-методологической основой исследования явля-
ются фундаментальные положения социальных теорий: социального эволюционизма, 
теории социального цикла, марксистской теории исторического материализма, теории 
эволюции, неоэволюционизма, теории модернизации, а также идеи и суждения отече-
ственных и зарубежных учёных, работающих в области социологической, экономиче-
ской оценки современных тенденций общественного развития. 

В качестве замечания можно указать то, что в заключении автором предлагает-
ся реализация государственного регулирования с учетом опережающей подготовки 
кадрового резерва, которая выражается в совершенствовании ряда нормативных пра-
вовых документов федерального уровня, но не указано, в чем конкретно заключается 
это совершенствование. Безусловно, данное замечание не снижает достоинств моно-
графии, а говорит о необходимости продолжения научных исследований в данном ак-
туальном направлении. 

Несомненным достоинством монографии является то, что при рассмотрении 
современных проблем управления энергосферой на государственном и корпоратив-
ном уровнях автор приводит рекомендации, адресованные социологам и экономистам. 
Киселев А.С. предлагает сосредоточиться на психологическо-социологических аспек-
тах управленческой деятельности с учетом междисциплинарного подхода и, в том 
числе, обратить внимание на следующие важные аспекты: консерватизм в бизнесе, 
который часто упускает смену поколенческих предпочтений, менеджерское мышле-
ние, навыки принятия решений в ситуации неопределенности и наличие надежных 
объективных данных при формировании управленческого решения. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о то, что монография для на-
стоящего времени является чрезвычайно актуальной, включает в себя смелые автор-
ские идеи, которые представляют собой научную новизну, имеет теоретическую и 
практическую значимость, предназначена для научных и педагогических работников, 
интересующихся высшим уровнем экономической и социологической философии и 
работающих в сфере инноватики и инновационного менеджмента. 

Считаю, что внедрение предлагаемой концепции по управлению энергосферой 
на основе новой парадигмы управления (социоинновационная кибернетика) будет 
способствовать вкладу в развитие экономики страны. 
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Приложение 1. Оформление статьи и сведений об авторах 
 

УДК 130.2 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА  
МЕЖДУ МИФОЛОГИЕЙ МОДЕРНА И РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ 

 
А.В. ИВАНОВ1) 
Л.Н. ПЕТРОВ2) 

 

1) Департамент  
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Белгородской области 
e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
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государственный университет 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

В статье рассматривается генезис основных логико-методо- 
логических парадигм европейского социально-гуманитарного зна-
ния, укорененных в идеологии и мифологии эпохи модерна. 

 
Ключевые слова: модерн, мифология, сциентизм, социально-

гуманитарное знание. 

 
 

Основной задачей данной статьи будет усвоение некоторых логико-методо- 
логических «уроков» и анализ фактов из истории становления классической и неклас-
сической западной философии и современного социально-гуманитарного знания1.  
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
 

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
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3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 
 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру под рисунком. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруп-

пированных объектов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы по-
лей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
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