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Гринько Е. Н. Наставничество и наставник как социокультурные феномены
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья / Article 

УДК 008:378.614.25.4 
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-1-10

Наставничество и наставник 
как социокультурные феномены 

Гринько Елена Николаевна1

Тихоокеанский государственный медицинский университет,
Владивосток, Россия, en-grinko@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена изучению наставничества и настав-
ника с позиции их социокультурной сущности (цель исследования). Теорети-
чески рассматриваются различные аспекты наставничества и специфиче-
ские свойства наставника с применением системного подхода, описатель-
ного метода и методов анализа и синтеза. Кроме теоретического обосно-
вания разработки вопроса, в статье приведены и проанализированы ре-
зультаты эмпирического исследования, направленного на выявление неко-
торых наиболее важных сторон наставничества в медицинской сфере и ка-
честв личности наставника. Было проведено анкетирование, респондента-
ми выступили ординаторы первого курса ординатуры ФГБОУ ВО «Тихооке-
анский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации в количестве 127 человек, что позволи-
ло сделать соответствующие выводы.

©1Гринько Е. Н., 2023
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Grinko E. N. Mentorship and a Mentor as Sociocultural Phenomena 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

Проведённое исследование показало, что как социокультурные феноме-
ны наставничество и наставник могут быть рассмотрены применитель-
но к процессам социализации и инкультурации личности, а наставничество 
может быть определено как культурная форма, в которой осуществляет-
ся важнейший процесс внебиологического наследования культуры, той дея-
тельности, которая воспроизводит, сохраняет и развивает культуру дан-
ной социокультурной общности. Проведённое анкетирование дало возмож-
ность сформулировать социокультурные функции наставничества и эта-
лонные качества врача-наставника. Полученные в ходе исследования дан-
ные могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе вуза при 
работе с ординаторами, в курсе культурологии при рассмотрении вопро-
сов социализации и инкультурации личности. Исследование имеет перспек-
тивы дальнейшей разработки проблемы наставничества с позиции куль-
турологии.  

Ключевые слова: наставничество, наставник, социокультурный фе-
номен, социализация и инкультурация, медицинская сфера, ординатор
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Abstract. The article is devoted to the study of mentorship and a mentor from 
the perspective of their socio-cultural essence (the purpose of the study). Theoreti-
cally, various aspects of mentorship and speciϔic properties of a mentor are consid-
ered using a systematic approach, a descriptive method and methods of analysis 
and synthesis. In addition to the theoretical justiϔication of the development of the 
issue, the article presents and analyzes the results of an empirical study aimed at 
identifying some of the most important aspects of mentorship in the medical ϔield 
and the qualities of a mentor’s personality. A questionnaire was developed. The 
respondents were ϔirst year resident physicians of the internship at the Paciϔic State 
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, their num-
ber being 127 people, so we could draw the appropriate conclusions.

The conducted research has shown that mentorship and a mentor can be con-
sidered to be socio-cultural phenomena in relation to the processes of socializa-
tion and inculturation of personality. And mentorship can be deϔined as a cultural 
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form in which the most important process of extra-biological inheritance of culture, 
the activity that reproduces, preserves and develops the culture of a socio-cultural 
community, is carried out. The survey made it possible to formulate the socio-cul-
tural functions of mentorship and the reference qualities of a mentoring doctor. 
The data obtained in the course of the study can be used in the educational pro-
cess of a university while working with resident physicians in the course of cultural 
studies when considering issues of socialization and inculturation of a personality. 
The study has a potential for further development of the problem of mentorship 
from the perspective of Cultural Studies.

Keywords: mentorship, mentor, socio-cultural phenomenon, socialization 
and inculturation, medical ϔield, resident physician

For citation: Grinko E. N. Mentorship and a Mentor as Sociocultural Phe-
nomena. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Culture. Education. 2023; 
1:10–25 (In Russ.). https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-1-10

Введение. Наставничество получило всестороннее рассмотре-
ние в зарубежной и отечественной науке в его исторической ретро-
спективе и современном состоянии преимущественно как педаго-
гический феномен. На современном этапе институт наставничества 
исследуется также с позиции социологии и психологии, много вни-
мания уделяется его функционированию в области образования, в 
производственной сфере, в сфере бизнеса, здравоохранения, госу-
дарственного и муниципального управления, социальной службы 
и других областях, применительно ко множеству профессий. Даны 
разнообразные определения понятий «наставничество» и «настав-
ник», однако до сих пор отсутствует единый термин для его обо-
значения и нередко на равных используются термины «коучинг», 
«менторинг», «консультирование» и др. Созданы типологии настав-
ничества и наставников, описаны требования к наставникам, их 
функции, профессиональные качества и компетенции. В качестве 
примера приведём несколько работ современных исследователей. 
Так, А. Р. Масалимова в монографии «Корпоративная подготовка на-
ставников» раскрывает сущность наставничества с педагогической 
позиции, приводит различные определения понятий «наставниче-
ство» и «наставник» зарубежных и отечественных исследователей, 
описывает становление и развитие наставнического движения на 
российских предприятиях, его современное состояние и др. Автор 
отмечает понимание наставничества в зарубежной науке, включа-
ющее в себя коучинг, фасилитацию, консультирование [1, с. 15]. 
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В работе Р. А. Долженко и А. А. Сальцева «Новые направления 
развития наставничества в РФ» приводится широкая трактовка на-
ставничества иностранными учёными как «независимая помощь, 
оказываемая одним человеком другому в развитии, знаниях, рабо-
те, мышлении». Сами же авторы определяют наставничество как 
«инструмент развития сотрудников, с помощью которого происхо-
дит передача знаний от наставника к сотруднику» [2, с. 7]; приводят 
разные типы и новые модели наставников (например, руководите-
ли кружков), высказывают мнение о необходимости наставников-
«футурологов», знающих перспективы развития рынков и техноло-
гий [2, с. 8]. 

В «Настольной книге “Наставничество: эффективная форма об-
учения”»: информационно-методические материалы» авторы-сос-
тавители Л. Н. Нугуманова и Т. В. Яковенко определяют наставни-
чество как «универсальную технологию передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценно-
стей через неформальное взаимообогащающее общение, основан-
ное на доверии и партнерстве» [3, с. 5]. Приводят модели наставни-
чества: традиционную и новые: ситуационное; краткосрочное; ско-
ростное; флеш-наставничество; виртуальное; реверсивное; саморе-
гулируемое и командное [3, с. 18–22]. 

С позиции социологии А. Г. Гаспаришвили и О. В. Крухмалёва 
рассматривают наставничество в статье «Наставничество как соци-
альный феномен: современные вызовы и новые реалии» и относят 
его вместе с образованием и воспитанием к процессу социализации 
как элемент преемственности в формах наследования профессио-
нального опыта [4, с. 110]. 

При всём множестве и многообразии исследований в разных 
научных областях наставничество остаётся малоизученным как 
социокультурный феномен, несмотря на его всеми признаваемую 
роль в культуре. 

Методы исследования, теоретическая база. Методологию 
исследования составил системный подход, использовались мето-
ды анализа и синтеза, описательный метод и метод анкетирова-
ния. Важнейшим понятием исследования является понятие «куль-
тура». Теоретическая база исследования опирается на понимание 
культуры как целостной самоорганизующейся системы организа-
ции жизни общества деятельностной, адаптивной, аксиологиче-
ской, знаково-символической, психологической природы. Одним из 
свойств культуры признаётся небиологический механизм наследо-
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вания, передачи социокультурного опыта, знаний и способов дея-
тельности последующим поколениям. 

Понятие «наставник» следует рассмотреть в его соотношении 
с понятиями «учитель» и «воспитатель». В частности, их соотно-
шение можно проследить в статье П.  В. Сысоева, В. Ю. Стромова и 
В. В. Завьялова «Развитие студенческого наставничества в научно-
образовательной сфере классического вуза» [5]. Авторы приводят 
позицию К. Д. Ушинского, который сетовал на недостаток настав-
ников, которые должны быть хорошими воспитателями и действо-
вать не на одно обогащение ума познаниями, но на развитие всех 
умственных и нравственных сил воспитанника [5, с. 8]. То есть по-
нятие «наставник» включает содержание понятий «учитель» и 
«воспитатель» и оказывается больше и значительнее по существу. 

Актуально рассмотреть соотношение понятий «Учитель» с 
большой буквы и «наставник». Обратимся к статье И. П. Сафроно-
ва «Учитель как антропологический феномен (к проблеме взаимо-
связи деятельности и структуры)» [6]. Автор представляет Учите-
ля как учителя жизни, обладающего духовным опытом, достойно-
го подражания, способствующего самореализации ученика через 
освоение культурного опыта. Статья отсылает нас к «системе Учи-
тель» Н. Н. Моисеева, которая «обеспечивает преемственность зна-
ний, культуры и традиций», говорит об Учителе как о «духовном 
учителе» и отмечает ценностный и коммуникативный аспекты его 
взаимодействия с учеником [6, с. 67]. При таком подходе понятия 
«Учитель» и «наставник» во многом совпадают. 

Обратимся к культурологии и рассмотрим наставничество в его 
связи с такими механизмами культуры, как социализация и инкуль-
турация. Социализация означает введение человека в общество — в 
нормы и правила человеческого поведения, общения, исполнение 
социальных ролей, профессию. Ин культурация — процесс освоения 
человеком «своей» этнической, национальной культуры, её ценно-
стей, языка, кодов, традиций. И наставничество в этом случае ока-
зывается «инструментом» социализации и инкультурации (в виде 
непрямой, опосредованной трансмиссии), культурной формой их 
воплощения, а наставник — агентом этого социокультурного про-
цесса, передачи социокультурного опыта на уровне эталонов. Тогда 
понятно и присутствие наставника в культуре на всех этапах её ста-
новления и развития, начиная с самых ранних; и ценностная, нрав-
ственная составляющая в наставничестве и личности наставника; 
и центральное внимание к профессиональному компоненту, закре-
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пляющему эталонные образцы культурной деятельности, что по-
зволяет данной социокультурной общности продолжить своё суще-
ствование. 

Увидеть глубокую сущность наставничества, важность её как 
социокультурного феномена помогают современные психологи-
ческие исследования, вскрывающие связь между развитием моз-
га и развитием культуры. Так, в монографии Ю. И. Александрова и 
Н. Л. Александровой «Субъективный опыт, культура и социальные 
представления» показана культурная обусловленность субъектив-
ного опыта, так как процесс научения культурно и одновременно 
генетически детерминирован благодаря специализации нейронов 
в мозгу человека [7, с. 21]. Авторы демонстрируют механизм ген-
культурной коэволюции, подтверждают идею том, что формиро-
вание элементов субъективного опыта осуществляется в культур-
ной среде и что при этом происходит специализация и последую-
щая селекция нейронов и индивидов, закрепление в геноме и кол-
лективном культурном опыте [7, с. 44]. Культура «отбирает» тех, 
кто её поддерживает и развивает, а также тех, кто обеспечивает вы-
живание и развитие культуры [7, с. 58], т. е. вскрывается невозмож-
ность единоличного существования человека в культуре. Авторы 
рассматривают культуру данного сообщества как структуру, пред-
ставленную набором элементов, которые символизируют пути до-
стижения коллективных результатов в данном сообществе на дан-
ном этапе его развития [7, с. 43]. Обучение в культуре — это процесс 
научения индивида выполнять определенную часть общей работы 
в достижении коллективных результатов [7, с. 49]. Наста вничество 
в таком случае можно определить как культурную форму, в которой 
осуществляется важнейший процесс наследования такой деятель-
ности, которая сохраняет и развивает культуру данной социокуль-
турной общности. Наставник помог ает индивиду «включить» в его 
собственный опыт коллективный опыт деятельности в эталонных 
образцах, сформировать свой опыт, «переоткрыть» способы дости-
жения результата. Поскольку в обществе все находятся в зависимо-
сти друг от друга, результаты поведения индивида, степень его вла-
дения деятельностью важны для него и для других. Естественным 
образом возникают в наставничестве моральный и нравственный 
аспекты и моральные требования к наставнику.  

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая ак-
туальность наставничества как фактора становления врача на на-
чальном этапе «вхождения» в профессиональную деятельность, 
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было проведено анкетирование среди ординаторов. Респондента-
ми выступили ординаторы первого года обучения Тихоокеанско-
го государственного медицинского университета (ТГМУ) различ-
ных специализаций: акушерства и гинекологии, терапии, хирур-
гии, педиатрии, неврологии, ревматологии и других, всего 127 че-
ловек. Анкета была составлена с учётом того, что в ТГМУ существу-
ет трёхуровневая модель системы наставничества. Третья ступень 
предусматривает работу со студентами 5–6-х курсов, и ординатора-
ми вуза, наставниками выступали преподаватели, работающие на 
старших курсах и в ординатуре, а также врачи из учреждений здра-
воохранения, где проходили практику ординаторы [8, с. 87]. Учтено 
было также наличие Типового положения «О наставничестве в го-
сударственных медицинских учреждениях»1.

Целью анкетирования было выявить социокультурные функ-
ции наставничества и качества наставника, значимые для успешно-
сти его деятельности в процессе социализации ординатора и введе-
ния его в сферу профессии врача. В анкете присутствовали вопро-
сы организационного и оценочного типа. Результаты исследования 
оказались следующими. 

Сначала обратимся к рассмотрению вопросов организационно-
го типа. 

1. «Мой год обучения в ординатуре ТГМУ: первый/второй».
Все ординаторы были первого года обучения из двух, т. е. 127 

человек, 100 %.
2. «На моей специальной кафедре в ТГМУ преподаватель-

наставник: есть, он назначен официально/помогает неофициаль-
но/его нет».

Из 127 человек ответили «нет» 41, т. е. у 30 % не было настав-
ника, у 63 человек (73 %) наставник был назначен официально, у 23 
(27 %) свои функции выполнял неофициально.

3. «Я прохожу практическое обучение на базе: государственно-
го/негосударственного медицинского учреждения: амбулаторно-
го типа — в амбулатории, поликлинике, консультации, диспансере, 
медико-санитарной части, станции скорой помощи / стационарно-
го типа — в больнице, клинике, госпитале, родильном доме, санато-
рии, хосписе / органах государственной власти/ другое».

1 Типовое положение «О наставничестве в государственных медицинских ор-
ганизациях. URL: http:www.goodmedic.ru/nastav_tip_pol/php (дата обращения: 
07.08.2022).
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4. «На медицинской базе у меня специалист-наставник: есть, он 
назначен официально/помогает неофициально/ его нет».

В государственных учреждениях практическое обучение прохо-
дил 121 человек, из них 84 человека отметили наличие наставника, 
в том числе назначенных официально — 48 человек, 36 помогали 
неофициально. Шесть ординаторов проходили практику в негосу-
дарственных учреждениях, при этом у четверых наставник был на-
значен официально, двоим помогал неофициально. Большая часть 
ординаторов, отметивших наличие наставника (52 человека, 43 %), 
проходила практику в больницах, по 10 человек — в поликлиниках 
и родильных домах (16 %), остальные по 1–5 человек — в диспансе-
ре, клинике, аптеке, госпитале, лаборатории, органах государствен-
ной власти (41 %). У 21 ординатора (16 %) не оказалось наставни-
ка ни на кафедре, ни на базе практики. Один ординатор указал в ан-
кете: «У меня наставника нет, и это очень затрудняет работу. Прихо-
дится постоянно спрашивать и отвлекать коллег от работы».

Теперь рассмотрим ответы на вопросы анкеты оценочного 
типа.

5. «Я доволен / не совсем доволен / совсем недоволен взаимо-
действием со своим специалистом-наставником».

Из 106 человек, отметивших наличие наставника на кафедре и/
или на базе практического обучения, выразили полное удовлетво-
рение от взаимодействия с наставником 73 человека (70 %), один 
из ординаторов добавил «очень доволен». «Не совсем довольны» 23 
человека (22 %) и «совсем недовольны» 7 человек (8 %).

6. «Мой специалист-наставник: знакомит меня  с должностны-
ми обязанностями и особенностями работы в организации / оказы-
вает мне  моральную поддержку / оказывает профессиональную по-
мощь и консультирование / оказывает помощь в решении бытовых 
вопросов / содействует вхождению в коллектив / делится своим 
опытом, передовыми методами работы / привлекает к обществен-
ной жизни коллектива / привлекает к научно-практической ра-
боте / является для меня воплощением профессиональных и лич-
ностных качеств / другое».

Отметим те виды деятельности, которые выделили ординато-
ры в их взаимодействии с наставником.

«Знакомит меня с должностными обязанностями и особенно-
стями работы в организации» — 73 человека (68 %). «Оказывает 
мне моральную поддержку» — 46 человек (42 %). «Оказывает про-
фессиональную помощь и консультирование» — 71 человек (66 %). 
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«Оказывает помощь в решении бытовых вопросов» — 24 челове-
ка (23 %). «Содействует вхождению в коллектив» — 32 человека 
(30 %). «Делится своим опытом, передовыми методами работы» — 
58 человек (55 %). «Привлекает к общественной жизни коллекти-
ва» — 30 человек (28 %). «Привлекает к научно-практической рабо-
те» — 32 человека (30 %).

Отметим вопрос анкеты «Является ли для меня наставник во-
площением профессиональных и личностных качеств?» Положи-
тельно ответили 36 человек (34 %), т. е. третья часть респондентов, 
что можно расценить как неплохой результат. К сожалению, один 
из опрошенных указал: «Просто просит выполнять за него его ра-
боту, параллельно что-то рассказывает иногда», другой — «исполь-
зует свою должность “руководителя” в личных интересах: методич-
ки на кафедру, пособия и т. д.; и ещё один отметил: «Не участвует в 
работе ординатора». 

6. «Я считаю, что преподаватель-наставник: нужен студенту-
медику на пятом/шестом курсе / нет, он не нужен».

Из 127 человек 56 (44 %) ответили, что наставник нужен 
студенту-медику на пятом/шестом курсе; 14 (11 %) — именно на 
пятом, а 30 (23 %) — именно на шестом курсе, т. е. признали необхо-
димым наличие наставника на старших курсах 100 человек (78 %). 
Двое (2 %) посчитали необходимым иметь наставника на 1–2–3 
курсах. «Нет, он не нужен», — сказали 19 человек (15 %). 

7. «Я считаю, что специалист-наставник нужен ординатору / не 
нужен ординатору / нужен молодому специалисту на первом году 
работы / не нужен молодому специалисту».

«Специалист-наставник нужен ординатору», — из 127 сказали 
113 человек (89 %), «нужен молодому специалисту на первом году 
работы» — 85 человек (67 %). Один человек ответил, что каждый 
приобретает опыт самостоятельно, поэтому наставник не нужен ни 
студенту, ни ординатору.

Дополнительно один ординатор выразил мнение, что работа 
наставника должна оплачиваться, другой — что у наставника слиш-
ком много бумажной работы.

8. «Я считаю, что наставник должен обладать такими професси-
ональными и личностными качествами, как...»

Из 127 человек на восьмой вопрос ответили 114 и назвали раз-
нообразные профессиональные и личностные качества, которы-
ми должен обладать наставник. Считаем необходимым предста-
вить их в сгруппированном виде. Для этого воспользуемся типо-
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логией, на которую опираются Н. Б. Лисовская и К. В. Колесничен-
ко при анализе качеств наставника в работе «Профессионально-
психологический портрет наставников молодых специалистов» [9]. 

Всего даются четыре уровня личностно-деловых качеств на-
ставника: 

первый уровень — индивидуально-исполнительский, или ин-
струментальный, — фиксирует деятельностные и поведенческие 
качества профессионала;

второй уровень — индивидуально-психологический — представ-
ляет индивидуально-психологические свойства и качества лично-
сти специалиста; 

третий — социально-психологический — раскрывает качества 
человека, связанные с общением и взаимодействием с другими 
людьми; 

четвертый, верхний уровень, — духовно-культурный — 
отражает духовно-нравственные качества и его личностную 
зрелость наставника [9].

1. Первый, инструментальный уровень.
Наибольшее количество ответов 64 (56 %) касались именно 

профессионализма: профессионализм; знание своего дела; квали-
фицированность; компетентность. Способность обучать, доходчи-
во доносить знания — 15 (13 %). Наличие опыта — 12 (10,5 %). Гра-
мотность и культурная речь — 12 (10,5 %). Эрудиция и объём зна-
ний, образованность — 12 (10,5 %). Желание обучать, передавать 
знания и опыт, иметь мотивацию — 11 (9,6 %). Организат орские 
способности, организованность, контроль ситуации — 5 (4,3 %). 
Адекватность — 4 (3,5 %). Ум, клиническое и аналитическое мыш-
ление — 4 (3,5 %). Самодисциплина, дисциплинированность — 3 
(2,6 %). Заинтересованность и умение заинтересовать своим делом 
— 3 (2,6 %). Всесторонняя развитость — 3 (2,6 %). Хороший руково-
дитель, управленец — 2 (1,7 %). Современность, умение идти в ногу 
со временем — 2 (1,7 %). Успешность — 2 (1,7 %). Умение работать 
в коллективе — 2 (1,7). По одному ответу — быть практикующим 
врачом; быть нацеленным на результат; обладать авторитетом; 
работать с самоотдачей.

2. Второй, индивидуально-психологический уровень. 
На пер вом месте оказалось такое свойство личности, как 

ответственность, что вполне объяснимо применительно к 
медицинской профессии, — 31 ответ (27 %). На втором — внимание 
к молодому специалисту, желание помочь, поддержать — 14 
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ответов (12 %). Далее — желание самосовершенствоваться, профес-
сионально расти, развиваться, стремление к новому — 12 (10,5 %.). 
По 10 ответов (8,7 %) получили трудолюбие и стрессоустойчи-
вость. Строгость, требовательность, спокойствие, самооблада-
ние — по 6 ответов (5 %). По 4 ответа — пунктуальность, уверен-
ность, уверенность в себе, сдержанность, внимательность и 
позитивность, наличие лидерских качеств (по 3,5 %). По 3 — 
целеустремлённость, добросовестность и заинтересованность 
(по 2,6 %). По 2 — чувство долга; самообладание, выдержка; 
харизматичность; мудрость (по 1,7 %). По 1 ответу — самообла-
дание; решительность; эмоциональная стабильность; наблюда-
тельность; находчивость; обязательность; рассудительность; 
объективность; мобильность; гибкость; объективность; воодушев-
ление, юмор.

3. Третий, социально-психологический уровень. 
На первом месте оказались коммуникабельность, владение нор-

мами общения — 17 ответов (15 %). На втором — терпение, терпе-
ливость — 13 (11,4 %). Рядом — понимание, 9 ответов (7,8 %). До-
брожелательность — 8 (7 %). Вежливость — 6 (5,2 %). Воспитан-
ность и терпимость — по 5 (4,3 %). Уважение к себе и к окружаю-
щим — 4 (3,5 %). По 2 ответа получили умение слушать и слышать, 
дружелюбие (по 1,7 %). По 1 ответу — такие качества, как тактич-
ность, деликатность, толерантность, скромность, лояльность, 
демократичность, открытость, умение находить подход к людям, 
быть дипломатом (избегать конфликтов), постоянное взаимодей-
ствие с обучающимся, должен быть человеком, к которому можно 
обратиться с профессиональным вопросом и не чувствовать себя 
как на экзамене (по 0,8 %).

4. Четвёртый, духовно-культурный уровень. 
Это уровень качеств наставника, особенно ценимых в медици-

не. На первом месте оказались отзывчивость и чуткость — 20 от-
ветов (17 %). На втором — честность — 10 (8,7 %). На третьем — 
доброта — 9 (7,8 %). Нравственность и духовные качества — 7 
(6 %). По 5 ответов — гуманизм и эмпатичность (по 4,3 %). По 3 от-
вета — сострадание, бескорыстность, порядочность (по 2,6 %). По 
2 ответа — справедливость, участие, должен быть хорошим челове-
ком (по 1,7 %). По одному — сочувствие, милосердие, взаимопомощь 
(по 0,8 %).

Таким образом, результаты анкетирования показали, что ин-
ститут медицинского наставничества работает: у 84 % ординато-
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ров были наставники, назначенные официально или помогающие 
неофициально. К сожалению, 16 % ординаторов остались без на-
ставника, один из ординаторов назвал трудности, которые он при 
этом испытывал. 80 % респондентов высказались за наставниче-
ство и на старших курсах вуза, и в ординатуре, и в работе молодо-
го специалиста. Но 15 % сказали «нет, наставник не нужен», 5 % не 
определились в этом вопросе. Один считает, что каждый самостоя-
тельно приобретает свой опыт. 70 % опрошенных остались доволь-
ны свои наставником (один даже приписал «очень доволен»), не со-
всем довольны — 22 %, и только 8 % выразили неудовлетворён-
ность. Для 35 % опрошенных наставник явился «воплощением про-
фессиональных и личностных качеств». Но три человека разочаро-
ваны тем, что наставник либо просто не участвовал в работе орди-
натора, либо предлагал ординатору выполнить за него работу, либо 
использовал его для подготовки методических материалов. Что ка-
сается качеств, которыми должен обладать наставник, то большее 
количество ответов пришлось на деятельностные и поведенческие 
качества наставника, на его способность практически действовать 
в профессиональной среде, организаторские и управленческие спо-
собности и т. п. Отмечены были важные для врача качества: ум, 
клиническое и аналитическое мышление. Среди индивидуально-
психологических свойств и качеств личности врача специалиста-
профессионала были указаны прежде всего ответственность, же-
лание поддержать подопечного, стремление к развитию и самосо-
вершенствованию, добросовестность, мудрость и другие. Качества 
третьего уровня получили меньше ответов по сравнению с первым 
и вторым, отмечена была прежде всего коммуникабельность, да-
лее — терпение, понимание, воспитанность, вежливость, доброже-
лательность и другие. Качества четвёртого, духовно-культурного 
уровня наставника получили меньше всего ответов. Однако были 
названы такие качества, как отзывчивость, чуткость, честность, 
доброта, нравственность, духовные качества, гуманизм, эмпатич-
ность, сострадание, бескорыстность, порядочность, справедли-
вость, сочувствие, милосердие и другие.

Заключение. Исследование позволяет сделать следующие вы-
воды.

1. Наставничество всесторонне исследовано зарубежной и оте-
чественной наукой с точки зрения педагогики, в меньшей степени, 
но достаточно широко — в социологии и психологии, рассмотрено 
со стороны успешности его функционирования в разных професси-
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ональных областях — промышленности, бизнесе, образовании, со-
циальной сфере, медицине и др. Однако наставничество и настав-
ник не получили должного рассмотрения со стороны социокуль-
турной сущности, функций и свойств как феномена культуры.

2. Наставничество можно определить как формат культурной 
среды, в котором осуществляется важнейший процесс внебиоло-
гического наследования алгоритмов и этических канонов той де-
ятельности, которая воспроизводит, сохраняет и развивает культу-
ру данной социокультурной общности. Наставник — опытный член 
общества, который осуществляет помощь индивиду во «включе-
нии» в его собственный опыт коллективного опыта деятельности 
в его эталонных образцах (в том числе в определённой профессии), 
помогает сформировать свой опыт.

3. Как социокультурные феномены наставничество и настав-
ник могут быть рассмотрены применительно к процессам социа-
лизации и инкультурации. Наставничество — это «инструмент» со-
циализации и инкультурации (в виде непрямой, опосредованной 
трансмиссии), культурная форма их воплощения, а наставник — 
агент этого социокультурного процесса на этапах культуры детства 
и культуры зрелости. 

4. Результаты анкетирования показали, что наставничество в 
области медицинского образования и практической медицинской 
деятельности существует и осуществляет свои социокультурные 
функции довольно успешно. Большинство респондентов (70 %) 
оказались довольны своим взаимодействием с наставником, той 
помощью, которую он оказывал. Важно то, что для трети ордина-
торов (35 %) наставник явился воплощением искомых профессио-
нальных и личностных качеств. 

5. Анкетирование позволило сформулировать и уточнить наи-
более важные социокультурные функции наставничества в меди-
цинской сфере образования и здравоохранения: а) помощь индиви-
ду во «включении» в свой собственный опыт коллективного опы-
та деятельности в его эталонных образцах, в том числе в конкрет-
ной профессии; б) помощь в получении дополнительных знаний, в 
выработке практического опыта, в формировании культуры пове-
дения в профессиональной среде, необходимых для успешной де-
ятельности; в)  моральная поддержка молодого специалиста, по-
мощь в укреплении в профессии; г) помощь в освоении корпора-
тивной культуры медицинской среды, конкретного медицинско-
го учреждения, его лучших традиций; д) общение с начинающим 



23

Grinko E. N. Mentorship and a Mentor as Sociocultural Phenomena 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

врачом, способствующее выработке навыков коммуникации в ме-
дицинской среде; е) прямое и косвенное влияние на культуру лич-
ности молодого специалиста, на выработку профессиональных и 
личностных моральных и нравственных качеств врача в их лучших 
проявлениях.

6. Анкетирование позволило выявить индивидуально-испол-
нительские, индивидуально-психологические, социально-психо-
логические и духовно-культурные качества врача-наставника, сре-
ди которых наиболее значимыми оказались профессионализм, эру-
диция, организаторские способности, умение идти в ногу со време-
нем, ответственность, стремление к самосовершенствованию, му-
дрость, харизматичность, коммуникабельность, воспитанность, 
чуткость, честность, нравственность, бескорыстность, порядоч-
ность, милосердие и другие.
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Межкультурная русско-китайская бизнес-коммуникация:  
лингвистические и культурные аспекты  
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Аннотация. В статье представлен способ решения проблем межкуль-
турной коммуникации, связанных с углублением сотрудничества в разных 
сферах, в том числе в связи с развитием проекта «Инициатива страте-
гии экономического развития “Один пояс — один путь”», выдвинутой Ки-
таем в 2013 году. Поскольку важным аспектом сотрудничества являет-
ся подготовка специалистов для ведения бизнеса и бизнес-переговоров, то 
актуальным необходимо признать выявление специфики самой бизнес-
коммуникации, а также особенностей обучения такой коммуникации. Ак-
туальность работы заключается в поиске путей эффективного изучения 
и обучения бизнес-коммуникации на русском и китайском языках. Подроб-
но рассмотрены такие типы препятствий на пути к эффективной бизнес-
коммуникации, как лингвистические и культурные. Лингвистические пре-
пятствия включают в себя отличие в лексической и грамматической си-
стемах русского и китайского языков. Отмечены такие специфические 
трудности русско-китайской бизнес-коммуникации, связанные с особенно-
стями официально-делового стиля общения, как лексические (термино-
логическая лексика (термины), наименования лиц по профессии и должно-
сти, специальная лексика и выражения, названия учреждений и подразде-
лений, устойчивые выражения), грамматические (категории глагола, упо-
требление предлогов, предикативность, порядок слов), стилистические 
(общая характеристика текстов официально-делового стиля, обраще-
ние в деловых письмах, форма делового письма) и прагматические (особен-
ность официально-деловой коммуникации, категория вежливости, речепо-
веденческие тактики). Выявлено, что культурные препятствия основаны 
на указании особенностей места русской и китайской культур в типологии 
культур, религиозного фактора для представителей китайской культуры, 
различии социокультурных доминант, а также разных стратегий ведения 
бизнеса в обеих странах. Новизна работы состоит в выявлении типов пре-
пятствий в бизнес-коммуникации, важных для создания моделей обучения 
такой коммуникации. Перспектива работы обусловлена возможностью ис-
пользования материалов для обучения бизнес-коммуникации.
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Intercultural Russian-Chinese Business Communication:  
Linguistic and Cultural Aspects 
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Abstract. The article presents a way to solve the problems of intercultural 
communication related to the deepening of cooperation in various ϔields, including 
in connection with the development of the project Initiative of the Economic Devel-
opment Strategy “One Belt, One Road”, put forward by China in 2013. Since an im-
portant aspect of cooperation is the training of specialists for business and business 
negotiations, it is relevant to recognize the speciϔics of business communication it-
self, as well as the peculiarities of teaching such communication. The relevance of 
the work is to ϔind ways to effectively study and teach business communication in 
Russian and Chinese. Such types of obstacles to effective business communication as 
linguistic and cultural are considered in detail. Linguistic obstacles include differ-
ences in lexical and grammatical systems of Russian and Chinese languages. Such 
speciϔic difϔiculties of the Russian-Chinese business communication, connected with 
the peculiarities of the ofϔicial business communication style, as lexical (termino-
logical vocabulary (terms), names of persons by profession and position, special 
vocabulary and expressions, names of institutions and departments, stable expres-
sions), grammatical (verb categories, use of prepositions, predication, word order), 
stylistic (general characteristics of texts of ofϔicial-business style, address in busi-
ness letters, form of business letters) and pragmatic (the general characteristic of 
texts of ofϔicial-business style) are marked. It is revealed that cultural obstacles are 
based on the peculiarities of the place of Russian and Chinese cultures in the typol-
ogy of cultures, the religious factor for the representatives of Chinese culture, the 
difference of socio-cultural dominants, as well as different business strategies in 
both countries.  The novelty of the work consists in identifying the types of obstacles 
in business communication, important for the creation of models for teaching such 
communication. The perspective of the work is due to the possibility of using the 
materials for teaching business communication. 

Keywords: intercultural business communication, Russian language, Chinese 
language, linguistic and cultural barriers
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Введение. В последние годы в связи с расширением политиче-
ских, экономических и культурных связей России и Китая в обеих 
странах наблюдается устойчивый рост взаимного интереса, а так-
же плодотворного сотрудничества в различных профессиональных 
областях. Потребность в корректной бизнес-коммуникации между 
нашими странами становится насущной необходимостью для веде-
ния продуктивных переговоров. Одним из наиболее масштабных 
международных проектов на сегодняшний день является «Ини-
циатива стратегии экономического развития “Один пояс — один 
путь”», выдвинутая Китаем в 2013 году, где особое внимание об-
ращается на построение и углубление сотрудничества в сфере под-
готовки специалистов и повышение уровня совместных образова-
тельных структур.

Актуальность работы заключается в необходимости решения 
проблем, связанных с межкультурной коммуникацией как важней-
шим элементом успешной деятельности в профессиональной сфе-
ре бизнеса на современном этапе развития глобальных экономиче-
ских и торговых отношений России и Китая. 

Рассматривая в своих исследованиях вопросы специфики 
русско-китайской бизнес-коммуникации, российские и китайские 
ученые предлагают несколько подходов: переоценивается тради-
ционное для Китая обучение русскому и китайскому деловому язы-
ку с целью актуализации идеи «культивирования талантов» [1 и 
др.]; обсуждается эффективность интегративной модели обучения 
русской и китайской деловой коммуникации [2 и др.]; представля-
ются основные коммуникативные модели российских и китайских 
бизнес-дискурсов и их метакогнитивные стратегии [3; 4 и др.]; вы-
деляется как принципиально важный полипарадигмальный подход 
к исследованию объектов деловой коммуникации [5 и др.]. 

Цель исследования — выявить лингвистические и культур-
ные особенности, препятствующие как самому процессу эффектив-
ной бизнес-коммуникации на русском и китайском языках, так и 
обучению такой коммуникации.

Обсуждение результатов. Китайский ученый Б. Чжуан [6], опи-
сывая нынешнее состояние и проблемы преподавания китайского 
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языка как иностранного, раскрывает перспективы такого обуче-
ния. В качестве проблем преподавания китайского языка иностран-
ным студентам называется изменение потребностей обучающихся 
(желание вести бизнес с китайскими партнерами, профессиональ-
ные и туристические интересы), значительные культурные разли-
чия, недостаточный уровень преподавателей и учебных пособий. 

Экономические контакты между Китаем и Россией вызвали не-
обходимость рассмотрения специфики русско-китайского делово-
го общения. При этом учеными отмечается важность владения не 
только языками, но и знаниями, связанными с бизнес-культурой 
обеих стран.

В связи с различием культуры и языков бизнес-коммуникация 
между Россией и Китаем является сложным процессом для воспри-
ятия, понимания и передачи информации. М. Цянь считает, что в 
международной бизнес-коммуникации из-за культурного различия 
и различия в структуре языков собеседники часто сталкиваются с 
тремя препятствиями: фундаментальным — с точки зрения микро-
структурной сферы, образованным на уровне грамматики; препят-
ствием первого порядка — в макроструктурной сфере, вызванным 
профессиональным познанием; препятствием на высшем уровне —  
формирующимся из-за культурных различий [7, с. 44–50]. 

С нашей точки зрения, препятствиями в буквальном смысле 
слова являются лингвистические и культурные, а выделенное М. Ця-
ном препятствие, вызванное профессиональным познанием, иного 
порядка.  Оно означает недостаток профессиональных знаний в той 
области, в рамках которой проходит бизнес-коммуникация [7, с. 48]. 
Таким образом, препятствие, вызванное профессиональным позна-
нием, находится в области референтов, т. е. объектов внеязыковой 
действительности, который имеет в виду говорящий в конкретной 
языковой ситуации, хотя понимание референтных частей слова не 
сводится только к незнанию предмета разговора. Это препятствие 
более глубокое, его корни находятся в сознании говорящего, в его 
концептуальной сфере как носителя данного языка. Примерно об 
этом, но в другом контексте, читаем у Л. П. Халяпиной: «Особую зна-
чимость приобретает умение выстраивать соответствующие пред-
положения о том, что имел в виду отправитель информации, опира-
ющийся на свою национальную систему образов и представлений» 
[8, с. 37].

Для успешной бизнес-коммуникации, с нашей точки зрения, не-
обходимо преодолеть непонимание на уровне языка, включая его 
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когнитивные структуры, и на уровне культурных образов и пред-
ставлений. Выделенные М. Цяном препятствия, вызванные профес-
сиональным познанием, — их условно можно назвать профессио-
нальными препятствиями — представляются нам интегрирован-
ными в другие два типа препятствий — лингвистические и куль-
турные.  

Лингвистические препятствия связаны с отличительными осо-
бенностями русского и китайского языков, относящихся к разным 
языковым типам (китайский — язык изолирующего типа, а рус-
ский — флективного) и определяющих таким образом разный ха-
рактер отношений в этой паре языков между единицами разных 
уровней: фонемами, слогами, морфемами, словами, словосочетани-
ями, предложениями, типами письменности китайского и русского 
языков [9, с. 42 и др.]. Эти трудности, описание которых представле-
но в аспекте переводческих трансформаций [10 и др.], являются ба-
рьерами и в бизнес-коммуникации. Лингвистические препятствия в 
русско-китайской бизнес-коммуникации, как показало наше иссле-
дование, включают трудности, связанные с отличительными осо-
бенностями русского и китайского языков, относящихся к разным 
языковым типам. Нами выделены такие специфические трудности 
русско-китайской бизнес-коммуникации, связанные с особенностя-
ми официально-делового стиля общения, как лексические (терми-
нологическая лексика (термины), наименования лиц по профессии 
и должности, специальная лексика и выражения, названия учреж-
дений и подразделений, устойчивые выражения), грамматические 
(категории глагола, употребление предлогов, предикативность, 
порядок слов), стилистические (общая характеристика текстов 
официально-делового стиля, обращение в деловых письмах, фор-
ма делового письма) и прагматические (особенность официально-
деловой коммуникации, категория вежливости, речеповеденческие 
тактики) особенности русского и китайского языков.

Остановимся на некоторых случаях лингвистических препят-
ствий на пути к эффективной бизнес-коммуникации. Так, непра-
вильное употребление термина ведет к нарушению коммуникации. 
Например, термин «китайский юань» （元）используется только в 
дискурсе банковских деловых бумаг как денежная единица в бан-
ке, а в публицистическом дискурсе в китайском языке используется 
только термин «жэньминьби». Такие нюансы надо учитывать при 
обучении бизнес-коммуникации, хотя терминологическая лексика 
имеет свои переводные эквиваленты и ее изучение сводится к осво-
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ению лексического состава данных тематических групп. Этот уро-
вень лексических препятствий близок к профессиональному уров-
ню препятствий, так как требует точного знания реалий обоих язы-
ков и культур (например, названий российского и китайского глав-
ных банков страны: Центральный банк РФ и Народный банк Ки-
тая соответственно). Для эффективной бизнес-коммуникации надо 
знать о реалии и то, как она правильно называется, и какую роль в 
обществе выполняет, и как функционирует, и как устроена.   

Уровень лексических препятствий представляется нам в следу-
ющих аспектах: семантический (уровень лексического значения), 
референциальный (уровень выбора референта — объекта внеязы-
ковой действительности) и когнитивный (уровень восприятия, по-
знания, глубинных смыслов). С точки зрения семантического аспек-
та проблема барьера в понимании решается через поиск переводно-
го эквивалента к слову или словосочетанию (рус. дебетовая карта 
— кит. 借记卡, рус. кредитная карта — кит. 信用卡, рус. штрих-код 
— кит. 二维码). С точки зрения референциального уровня для эф-
фективной бизнес-коммуникации необходимы знания экстралинг-
вистического содержания (рус. Центральный банк России — кит. На-
родный банк Китая — 中国人民银行, рус. карта МИР — кит. UnionPay 
(национальная платёжная система в Китае) — 银联). С точки зре-
ния когнитивного аспекта для преодоления лингвистического пре-
пятствия в коммуникации необходимо знание фоновой информа-
ции (т. е. что имеется в виду под словом у носителя языка и культу-
ры). Ярким примером в этом случае может служить слово «перего-
воры» (谈判), которое отсутствует в традиционном китайском язы-
ке в его европейском (русском в том числе) понимании. Термин 谈判 
— это западное понятие и представляет собой сочетание двух ие-
роглифов — 谈 — «обсуждение» （讨论，磋商) и 判 — «суждение» 
（ 判定 ， 观 点 ). А смысловое наполнение слова 谈判 в китайском 
языке существенным образом отличается от русского слова «пере-
говоры»: в китайском языке в значении слова «переговоры» акцен-
тируется семантический компонент «толковать», «разговаривать», 
а в русском языке — «деловая цель», «обмен мнениями», «соглаше-
ние», «договор» [3, с. 160]. 

Таким образом, причинами непонимания или неправильного 
понимания слова или словосочетания носителем другого языка и 
культуры, по нашему мнению, могут быть три фактора: незнание 
языка (разные языковые системы), незнание объекта внеязыковой 
действительности (разные реалии или лакуны) и незнание социо-
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культурных данных, тех общих знаний, которые известны всем но-
сителям определенного языка и культуры (восприятие слова или 
словосочетания). Поэтому для преодоления лингвистических пре-
пятствий на уровне лексики необходимо дать знания обучающему-
ся по этим трем аспектам: язык, реалия и фоновая информация. 

Сопоставление русской и китайской грамматических систем 
выявляет большое количество несовпадений, однако не все из них 
имеют принципиальное значение для бизнес-коммуникации. Так, 
например, отсутствие кратких форм имени прилагательного, при-
частия и деепричастия [6, с. 24] не вызовут непонимания при обще-
нии, так как эти части речи можно без ущерба смысла заменить дру-
гими (полными формами, глаголами). Однако есть различия в грам-
матических системах, которые необходимо учитывать при деловом 
общении. О. В. Бычихина в этом смысле отмечает в целом опосре-
дованность русской грамматики и непосредственность китайской.  
Опосредованность китайской грамматики заключается в том, что 
китайцы выбирают вводные конструкции неопределенной модаль-
ности «может быть», «наверное», «скорее всего», чтобы соблюсти 
коммуникативный баланс. То есть услышать «да», а поступить так, 
как будто было произнесено «нет». Но, с другой стороны, граммати-
ка китайского языка является более «непосредственной», чем рус-
ская, поскольку в ней отсутствует грамматическая структура со-
слагательного наклонения. Здесь нет форм типа «если бы Вы смог-
ли снизить закупочную цену на 1 000 юаней, мы бы заключили кон-
тракт». Чтобы коммуникация была эффективной, для китайского 
партнера надо просто написать: «Снизьте закупочную цену на 1 000 
юаней, после этого мы заключим контракт» [3, с. 161–162].  

Чтобы показать важность учета культурного фактора в процес-
се бизнес-коммуникации, укажем на выводы К. В. Волкова о том, 
что при переводе больше всего проблем возникает при решении 
лингвотипологических проблем (80,6 % всех проанализирован-
ных автором случаев); переводческие трансформации, обусловлен-
ные решением лингвокультурных проблем, составили лишь 19,4 % 
[9, с. 178]. Мы придерживаемся мнения, что, в отличие от перевод-
ческой деятельности, в русско-китайской бизнес-коммуникации 
культурологических барьеров не меньше, чем языковых. Это обу-
словлено разницей в типах культур России и Китая. Отметим, что 
исследований по русской и китайской культурам в сопоставитель-
ном аспекте большое количество. В литературе отмечаются прин-
ципы делового общения русских и китайцев, которые основаны на 
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специфике социальной структуры общества. Так, в Китае социаль-
ная структура характеризуется как формальная и иерархическая. 
Китайцы с осторожностью относятся к иностранцам, но свято ‒ к 
семье и банковскому счету [11, с. 462 и др.]. В литературе описыва-
ется некий феномен, учет которого необходим при ведении бизне-
са с китайцами, ‒ это понятие гуаньси (关系«связи»), подразумеваю-
щее распределение ресурсов через «личные контакты» и являюще-
еся частью культуры китайского социума. Идея, воплощенная в ки-
тайской пословице: «Важнее то, с кем ты знаком, чем то, что ты зна-
ешь» (知人重于知物), отражает, по мнению исследователей, конфу-
цианскую идеологию [12 и др.]. Если природа этого явления в Китае 
лежит в этических нормах конфуцианства, то подобное явление в 
российской бизнес-коммуникации имеет исторические и экономи-
ческие корни. Но в любом случае этот аспект бизнес-коммуникаций 
как фактор деловой культуры нельзя игнорировать.

Если понятие, близкое к гуаньси, представлено и в российской 
деловой культуре, то китайский концепт «лицо» (面子 «мяньцзы»), 
а также «потерять лицо» — это то, с чем в России мало знакомы, а 
значит, потенциально является препятствием на высшем уровне в 
успешной реализации бизнес-контактов. Это понятие связано с ие-
рархией в китайских компаниях, когда большинство китайских ру-
ководителей и менеджеров ожидают уважения со стороны своих 
подчиненных и во многих случаях соответственно полагают, что им 
будут подчиняться без каких-либо вопросов, независимо от рацио-
нальности или справедливости поручения [11, с. 464 и др.].

Этическими принципами конфуцианства обусловлены в Ки-
тае и стратегии ведения бизнеса: сохранение лица (对对方有所尊
重), неопределенность (речи должны быть расплывчаты и неопре-
деленными, потому что в будущем это дает некоторое преимуще-
ство), терпение (необходимо прежде всего заставить партнера рас-
крыть свои намерения, а самому не раскрываться, заключив сдел-
ку, не торопиться исполнять прописанное, а действовать по обсто-
ятельствам), гибкость и компромисс (действие намного важнее ис-
тины, во время переговоров оставлять за собой поле для самосто-
ятельного маневра). Для европейской (а значит, русской) традиции 
характерно, наоборот, нацеленность на диалог, определенность, от-
крытость позиции, взаимный обмен мнениями, ожидание понима-
ния, стратегия «побеждает сильнейший» и экономия времени (вре-
мя — деньги). Кроме того, ученые отмечают, что в европейской (а 
значит, в русской) традиции коммуникация заканчивается после 
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обмена информацией, а в Китае это лишь часть выстраивания де-
ловых отношений. Конкуренция и сотрудничество для китайских 
бизнесменов — две стороны одной медали, что для европейско-
го (русского) сознания — несовместимые понятия [3, с. 160–161; 4, 
с. 462–463 и др.]. В целом, что касается Китая, существуют два куль-
турных и социологических фактора, которые имеют решающее зна-
чение для обеспечения успеха переговоров, а именно: мяньцзы — 
mianzi 面子 (слава и лицо) и гуаньси — guanxi 关系 (отношения и 
связь) [11, с. 465 и др.]. На этих аспектах и следует, по нашему мне-
нию, сосредоточить внимание при изучении специфики деловых 
отношений в Китае и в преподавании делового китайского языка. 

Анализ препятствий в русской и китайской культурах показал 
практически полную их противоположность. Культуры отличаются 
по всем показателям: по количеству неформальных информацион-
ных сетей (высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные куль-
туры); по темпу жизни и ритму деятельности (полихромные и мо-
нохромные культуры); по ориентации на людей или на задачу (мо-
ноактивные, полиактивные и реактивные культуры); по восприя-
тию удаленности властных персон (дистанции власти); по степени 
влияния коллектива на личность (индивидуалистские и коллекти-
вистские культуры); по степени восприятия неопределенных и не-
известных ситуаций как пугающих и угрожающих (избегание нео-
пределенности); по ориентации на будущее или прошлое (долго-
срочная или краткосрочная перспектива); по гендерным доминан-
там (маскулинность/фемининность). Русская и китайская культу-
ры, кроме того, имеют разные религиозные основания. Эти разли-
чия в типах культур и религиозной принадлежности приводят к 
тому, что русская и китайская бизнес-коммуникации имеют разные 
социокультурные доминанты в парадигмах «руководитель — под-
чиненный» и «партнер — партнер».

Заключение. Выявленные в ходе анализа лингвистические и 
культурные различия между русским деловым языком и деловой 
культурой и китайским деловым языком и деловой культурой обо-
значили противоположность объектов бизнес-коммуникации по 
всем параметрам, что означает необходимость выработки особого 
подхода к изучению и обучению бизнес-коммуникации на русском 
и китайском языках. Во-первых, необходимо указать на то, что не 
все отличия в культурах и языках релевантны для выявления спец-
ифики бизнес-коммуникации. Отличия в лексической и граммати-
ческой системах являются таковыми, если они основаны на «ла-
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кунах», на разнице в фоновых знаниях и требуют особых экстра-
лингвистических знаний. Во-вторых, важно учитывать три аспек-
та лингвистических препятствий на уровне лексики, грамматики, 
стилистики и прагматики — семантический, референциальный и 
когнитивный. Семантический аспект (незнание значения — лек-
сического или грамматического) является основой препятствий 
на трех уровнях: лексики, грамматики и стилистики. Референци-
альный аспект (незнание реалии) создает препятствия только на 
уровне лексики, а когнитивный аспект (незнание фоновых зна-
ний) — на уровне лексики и прагматики. В-третьих, что касается 
культурных препятствий, то, как выявило наше исследование, в 
русско-китайской бизнес-коммуникации они обусловлены такими 
культурными различиями, как место русской и китайской культур 
в типологии культур, важность религиозного фактора для предста-
вителей китайской культуры, различными доминантами в обеих 
культурах, а также разными стратегиями ведения бизнеса в обеих 
странах, которые определяются особенностями национального ха-
рактера народов.  
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«Антилиберальные» пьесы В. П. Мещерского:
к истории театральных постановок 
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Аннотация. Публицистическое наследие князя В. П. Мещерского в по-
следние десятилетия активно изучается историками. Однако его огромное 
литературное творчество ещё ждёт своих исследователей. Мещерский как 
драматург вообще никогда не привлекал внимания учёных. В статье пред-
ставлен анализ его пьесы «Болезни сердца» и история её постановки в Алек-
сандринском театре. Использована мемуарная литература — воспомина-
ния В. П. Мещерского и М. Г. Савиной. Мещерский не скрывал своего замысла 
при написании пьесы — «дать бой» либеральной общественности. «Болезни 
сердца» была очевидно ангажирована.  Пьеса была поставлена на подмост-
ках ведущего петербургского театра, в ней играли выдающиеся артисты 
того времени, она вызвала неоднозначную реакцию публики — нашлись как 
сторонники, так и противники пьесы. Не будем забывать, что многие вели-
кие произведения в свое время не были приняты публикой, что не помеша-
ло им со временем стать эталонами своего времени. Пьеса Мещерского, ко-
нечно, не может претендовать на высокий культурный уровень, занимая в 
некотором смысле срединное положение. В отличие от репертуарной «ма-
кулатуры» В. А. Крылова «Болезни сердца» добротно написана, однако ей 
далеко до пьес Островского или Чехова — не хватает глубины, проработки 
характеров, много патриархатной моралистичности и назидательности. 
Поэтому автору, пользуясь своим влиянием в придворных кругах, пришлось 
буквально «проталкивать» пьесу к регулярному показу. Однако сопротивле-
ние примы театра — М. Г. Савиной, не желавшей играть в полупустых за-
лах, и резкая критика пьесы в печати навсегда похоронили драматургиче-
ские опыты автора.

Ключевые слова: мелодрама, любовный треугольник, консерватизм, 
либерализм, В. П. Мещерский, Александр III, Мария Савина, «Болезни сердца», 
Александринский театр, журнал «Гражданин»
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Abstract. The journalistic legacy of Prince V.P. Meshchersky has been active-
ly studied by historians in recent decades. However, his huge literary work is still 
waiting for its researchers. Meshchersky as a playwright has never attracted the 
attention of scientists at all. The article presents an analysis of his play “Heart Dis-
ease” and the history of its production at the Alexandrinsky Theater. Memoir litera-
ture was used — memoirs of V.P.Meshchersky and M.G.Savina, as well as a play by 
V.P.Meshchersky — “Heart Diseases”. Meshchersky did not hide his intention when 
writing plays — “to give battle” to the liberal public, “Heart Disease” was obviously 
engaged. The play was staged on the stage of the leading St. Petersburg theater, it 
was played by outstanding artists of that time, it caused an ambiguous reaction of 
the public — there were both supporters and opponents of the play. Let’s not forget 
that many great works were not accepted by the public at the time, which did not 
prevent them from eventually becoming the standards of their time. Meshchersky’s 
play, of course, cannot claim a high cultural level. It occupies, in a sense, a middle 
position. “Heart Disease” is brilliantly written, unlike the repertoire of Krylov’s 
“waste paper”, but it is far from the plays of Ostrovsky or Chekhov — it lacks depth, 
character development, a lot of patriarchal moralism and ediϔication. Therefore, 
the author, using his inϔluence in court circles, had to literally “push” the play to 
regular screening. However, the resistance of the theater’s prima, M.G.Savina, who 
did not want to waste her talent and play in half–empty halls, and the harsh criti-
cism of the play in print, forever buried the author’s dramatic experiments.

Keywords: melodrama, love triangle, conservatism, liberalism, 
V.P.Meshchersky, Alexander III, Maria Savina, “Heart diseases”, Alexandrinsky The-
ater, Citizen magazine
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Введение. Неутомимым борцом против либерализма в России 
на протяжении всей своей жизни и публицистической деятельно-
сти выступал консервативный журналист, один из «серых кардина-
лов» двух последних русских императоров Владимир Петрович Ме-
щерский.

Мещерский получил громкую известность в 1872 году, когда в 
разгар либеральных реформ Александра II предложил «поставить 
точку» к ним. Внук Н. М. Карамзина по матери, он видел себя про-
должателем дела своего великого предка — сохранению российско-
го самодержавия и дворянской традиции был посвящен его журнал 
«Гражданин», выходивший несколько десятилетий. На страницах 
журнала он опубликовал свои программные произведения — «Речи 
консерватора» и «В улику времени». В своих сатирических романах 
из великосветской жизни он обличал нравственную деградацию 
аристократов, того слоя, из которого вышел он сам и который знал 
хорошо. Большое число известных чиновников и журналистов, об-
щественных деятелей и представителей аристократии представле-
ны Мещерским в «Воспоминаниях», опубликованных им уже в нача-
ле двадцатого века [1]. 

Восьмидесятые годы XIX века в России — время правления 
Александра III — привели к пересмотру Великих реформ. Заверше-
ние крестьянской реформы и мощный экономический подъем со-
четались с политической реакцией, усилением цензуры, русифика-
цией национальных окраин страны. Происходил возврат к «теории 
официальной народности», идеологами которой в новых условиях 
становятся К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой, а также 
В. П. Мещерский.

Подвергая критике идеи либерализма и конституционализма, 
консерваторы считали самодержавие единственным гарантом со-
хранения России, разнообразной в национальном, социальном и 
культурном плане. Они отстаивали систему государственной пра-
вославной церкви, опирались на сословность и дворянство, на уси-
ление единоначалия в местном управлении.

В культурной сфере в это время происходит обращение к на-
циональным истокам, к формированию так называемого русско-
го стиля. Характерными чертами второй половины XIX века стано-
вится господство реализма и пристальное внимание к нравствен-
ным проблемам и социальным вопросам. В драматургии в это вре-
мя основной репертуар Александринского и Малого театров опре-
делялся пьесами В. А. Крылова и И. В. Шпажинского П. М. Невежи-
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на и А. И. Сумбатова-Южина, отчасти Вл. И. Немировича-Данченко 
и А. П. Чехова. Чаще всего ставились пьесы Крылова — неглубокие 
развлекательные комедии, постоянный успех которых у публики 
«кружил голову» многим начинающим авторам [2, с. 193]. Мещер-
ский, обладавший сильным «общественным нервом», также попро-
бовал себя на этом поприще.

Методы исследования. В исследовании использованы исто-
рико-литературный и сравнительно-исторический методы. Тек-
сты всех привлекаемых к анализу произведений изданы, однако до 
сих пор не проведен источниковедческий анализ даже «Воспомина-
ний» Мещерского, не говоря уже о его беллетристике и пьесах.

В научной литературе Мещерский исследовался чаще всего как 
идеолог и публицист, но не как драматург. Тем не менее определен-
ное представление о его отношении к искусству, литературе и теа-
тральному творчеству можно найти в работах В. А. Викторович [3], 
А. С. Карцова [4], И. Е. Дронова [5], Н. В. Черниковой [6].

Результаты исследования. Роль драматурга Мещерский при-
мерил к себе в 1894 года, в период своего наибольшего «фавора» 
при дворе, когда он пользовался безусловной личной поддержкой 
Александра III. Перу Мещерского принадлежат несколько пьес. Две 
из них ставились в столичном Александринском театре — «Болез-
ни сердца» в 1885 году и «Миллион» в 1887 году.

В основу «Болезней сердца» была положена нешуточная лю-
бовная драма. В начале 1880-х годов Мещерский познакомился с 
молодым человеком, которому настолько вскружила голову некая 
опереточная певичка, что он забросил службу, наделал долгов, рас-
сорился с друзьями. Однако возлюбленная не оценила его чувства, 
предпочла ему другого, и он свел счеты с жизнью. Мещерский, ли-
шив эту историю трагического финала, вывел ее в своей пьесе. Но 
представил он ее как результат слабости юношества перед лицом 
чуждых и разрушительных идеалов либерализма. В пьесе едва не 
погрязший в богемно-либеральной пучине главный герой осознал 
глубину своей испорченности, исправился и покинул столицу, этот 
«рассадник лжеевропейских идей».

Пьеса состоит из пяти действий [7]. Главный герой (трагик, не-
удачливый любовник) Андрей Хвостов — молодой человек 22 лет, 
приехавший из провинции к своему дяде князю Безрукову, высо-
копоставленному столичному чиновнику. Семейство Безруковых 
(муж-моралист и жена-матрона) оказывает молодому человеку по-
кровительство, он получает место, к нему неравнодушна кузина 
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Мэри (героиня-инженю); кузен князь Поль, кавалерист-гвардеец, 
становится ему лучшим другом (герой-наперсник). Еще один друг 
Андрея — его сослуживец Алёша, alter ego главного героя — тоже 
влюблен и тоже в долгах. Андрей обуреваем болезненной страстью 
к Марусе, певичке «развязного вида» (героиня-злодейка). В пьесе 
также задействованы Иван Александрович Варгин, 45-летний дво-
рянин (герой-опекун), и ростовщик Гозе (герой-интриган).

Сюжет прост: Андрей тратит на прихоти возлюбленной день-
ги без меры, влезает в долговую кабалу к известному петербург-
скому ростовщику, однако князь Поль и Мери пытаются Андрею по-
мочь  освободиться от любовной зависимости и вырваться из лап 
ростовщика. Мэри уговаривает Варгина, который в нее влюблен, 
выкупить векселя Андрея и спасти его от самоубийства. В пьесе два 
любовных треугольника: Андрей — Мэри — Варгин, Маруся — Ан-
дрей — Мэри.

В первом действии Андрей сам даёт определение своей нездо-
ровой страсти: «Бред, фантазия, безумие, болезнь сердца! Полет ба-
бочки на свечку; огонь ее заманил, огонь ее сожжет. Одну минуту в 
нее веришь, и за эту минуту платишь целыми отвратительными ча-
сами сомнения... да векселями в придачу» [7, с. 9]. 

Там же открывается ужасающая картина его долговой зависи-
мости. В пьесе выведен ростовщик, который, с точки зрения Ме-
щерского, был образчиком новых либеральных времен: «Вы думае-
те, я ростовщик, прежний Гозе, нет господа, я новый мосье де Гозе! 
Я банкир и друг… прекрасной молодежи» [7, c.14].

Андрей настолько теряет голову от своей любви, что не только 
берет в долг, не глядя на проценты, но даже готов жениться на де-
вушке. Маруся же совершенно не скрывает своего «финансового» 
отношения к Андрею: «без тебя в крайнем случае я могу обойтись; 
мне будет скучно, грустно без тебя, но все-таки я буду жить, а без де-
нег... они мне нужнее всего на свете, деньги — мой успех, моя слава, 
мое всё» [7, с. 26]. 

Второе действие разворачивается в доме князей Безруковых. 
Варгин делает предложение Мэри, причем его попытка соблюсти 
традиции, т. е. получить разрешение от родителей, заканчивается 
ничем: мать больше интересуется благотворительностью, чем сво-
ей дочерью, которую она демонстративно невысоко ценит, а отец 
самоустраняется от всякого участия в жизни детей.

Так, князь заявляет Варгину: «Милейший мой, дело совсем не 
моего ведомства! У моих детей давно провозглашена республика; 
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я очень польщен вашим желанием, догадываюсь в чем дело, но, из-
вините, я в дела сына и в дела дочери не вмешиваюсь по принци-
пу» [7, с.49].

Не приходится удивляться, что и детям Мещерский дает край-
не нелицеприятную характеристику. Делает он это посредством са-
мого располагающего к себе персонажа в пьесе, Варгина: «Я вижу 
каких-то двадцатилетних расслабленных; по привычке их называ-
ют молодыми людьми; с пеленок они начинают жить нервами, да и 
то еще расстроенными, лечатся от нервов; в сердце вместо любви 
какие-то пороки; в мозгу вместо знаний какая-то анемия; это даже 
не эгоисты, это какие-то больные мотыльки. Работать не работают; 
подавай им земные блага готовыми. Увидят порядочную молодень-
кую женщину — мимо: любить скучно, уважать некогда. Папироска, 
наскоро закуренная, наскоро выкуренная и брошенная в пепельни-
цу догорать, — вот образ этой молодежи» [7, с. 52].

Княжна Мери соглашается с Варгиным, но себя видит в роли 
спасительницы запутавшегося Андрея, воспроизводя наивно-
патриархатный образ женщины-хранительницы, спасительницы 
мужчины — «блудного сына». 

В третьем и четвертом действиях сбрасываются все маски, об-
нажаются все истинные намерения. Сначала события стремитель-
но разворачиваются на ночной вечеринке в гостиной Маруси. Ро-
стовщик Гозе так оценивает собравшихся, а заодно и себя: «постав-
щик денег великосветских дам и первоклассных кокоток... они на-
зывают себя моими жертвами, но это неправда! это все друзья, хотя 
я знаю, что каждый из них с удовольствием узнал бы о моей смер-
ти» [7, с. 74]. Попутно представляются гости вечеринки, «типы ны-
нешнего века»:

 прокутившийся ловелас, который живет на содержании у 
портных; сложен как Аполлон, и вот портные ему шьют даром мод-
ные платья, с тем чтобы он всюду являлся и делал рекламу одеваю-
щего его дома.

 прокутившийся красавец: его ремесло заключается в ланси-
ровании новых кокоток в свете, и конечно не даром. 

 миллионер — у него три возлюбленные, для шика, он их 
терпеть не может, предоставляет их другим, а сам платит каждой 
по 2000 в месяц [7, с. 95].

В конце концов Варгин выкупает у Гозе векселя Андрея, тут же 
вступая в разговор с подвыпившей Марусей. 
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Женщина не скрывает, что Андрея она не любит, но и в отноше-
нии себя она не питает иллюзий: «Я родилась на чердаке, в нищен-
ской вони, а умру, вероятно, в больнице, в другой вони; а пока я хочу 
жить, что называется, во все нелегкие, и деньги придут только тог-
да, когда я на них и на людей плевать буду...» [7, с.105]. На глазах у 
Андрея она затевает карточную игру, а в случае проигрыша предла-
гает игрокам себя. Ход вечеринки нарушает внезапное появление 
певички Зины, возлюбленной Алёши, друга Андрея. Девушка сооб-
щает, что Алёша застрелился у неё на квартире, поняв, что не может 
выплатить долги. Для Андрея трагедия стала моментом открове-
ния. Увидев, что Марусю почти забавляет это «происшествие», Ан-
дрей в смятении покидает возлюбленную.

В четвертом действии Варгин описывает супругам Безруковым, 
с какой оглаской они столкнутся, если не выкупят долги племян-
ника и Андрей застрелится. Мещерский устами Варгина произно-
сит настоящий приговор обществу, которое больше боится не гне-
ва божъего, а скандала газетного: «Скандал! Этот великий празд-
ник современного общества, этот кумир публики и печати!.. Так и 
с честным именем человека; мы бродим около него и чуть что, на-
метив жертву, с дикою жадностью бросаемся на человека, и в один 
миг не остается от чести его имени ничего, кроме скандала и грязи! 
И знаете что, если бы Господу Богу вздумалось у нас спросить, что 
отнять у вас, лучшие или высшие наслаждения жизни: любовь чи-
стую и настоящую, даже чистых и честных женщин, или скандал, с 
каким бы мы восторгом крикнули: возьми все, даже хлеб возьми, но 
оставь нам скандал, это чудное наслаждение от возможности позо-
рить имя и грязнить человека...» [7, с. 136].

В пятом действии в квартире Андрея наступает развязка. Моло-
дой человек наконец понимает, в какое положение он попал, но вы-
хода из него он не видит и делает попытку пустить себе пулю в ви-
сок. Мэри успевает остановить Андрея. Она же объясняет ему при-
чину его краха: «Есть Бог на земле, Бог, в которого я верую, но ко-
торого ты отверг, и гляди... как ты бессилен и ничтожен» [7, с. 151]. 
Андрей соглашается с ней: «Мери, я от всего отвернулся... Видел 
церковь — отворачивался; письма матери мне жгли руки, твое об-
щество для меня было пыткой» [7, с. 151]. Договорить им поме-
шал внезапный приезд Маруси, которая поняла, что Андрей уходит 
из-под ее власти, и пыталась вновь подчинить его своему влиянию.

С трудом устояв перед любовной атакой, Андрей принимает ре-
шение бросить все и уехать в деревню, напоследок обвинив во всех 
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своих бедах Петербург как средоточие губительного либерализма: 
«О, будь проклята минута, когда я тебя полюбил, город бесхарактер-
ных сластолюбцев и малодушных эгоистов... здесь для таких людей, 
как я, или могила, или школа разврата... я хочу жить, но там... у ног 
оскорбленной мамы; там нет этих страшных искушений; там я вый-
ду из пустоты» [7, с. 155].

Итак, все конфликты улажены, главный герой спасен, добро 
восторжествовало, как восторжествовал и консервативный идеал 
жизни — деревня, а не город, мать, а не любовница-кокотка, про-
стая жизнь, а не «страшные искушения» лжелиберализма. Конеч-
но, Мещерский озвучил в пьесе свою любимую тему — о Санкт-
Петербурге как городе, где семья разрушена, бал правят ростовщи-
ки, молодёжь перестает ценить человеческую жизнь, девушки впа-
дают в разврат, вера в Бога потеряна.

Премьера пьесы состоялась 27 января 1884 года, и Мещерский 
в мемуарах преподнес это событие чуть ли не как сражение со всем 
либеральным Петербургом.

В «Воспоминаниях» Мещерский свой драматургический де-
бют описал подробно. Вначале он прочитал пьесу Тертию Филиппо-
ву, Аполлону Майкову и Болеславу Маркевичу, своим «приятелям-
судьям». Они восприняли пьесу «с интересом», а Майков даже оце-
нил её как «безусловно талантливую вещь» [1, с. 554]. После этого 
пьеса была представлена на рассмотрение драматического комите-
та, который формировал репертуар императорских театров. Ее при-
няли к постановке, а перед премьерой «всегда любезная печать» по-
местила неблагоприятные отзывы, хотя в 1880-х годах в Алексан-
дринском театре был самый сильный состав театра за всю его исто-
рию. Действительно, состав труппы был блестящим — в пьесе уча-
ствовали М. Г. Савина, М. И. Петипа и В. Н. Давыдов. Уже знамени-
тая Мария Савина Мещерского просто очаровала: «Я её представ-
лял себе капризной и зазнавшейся, но при первом же свидании на-
шёл её очень милой, естественной и вовсе не зазнавшейся, хотя ка-
призы слышались в отзвуках её личности, но кому же иметь право 
быть капризной, как не г-же Савиной» [1, с. 554].

Перед премьерой Мещерский узнал две новости: на премьере 
будет сам государь и что против автора «готовятся идти все вер-
хи с целыми коллекциями свистков» [1, с. 555]. Театр был перепол-
нен: «Одну часть этих типичных фигур изображали собой переоде-
тые городовые, а другую часть изображали мои политические вра-
ги, и между ними студенты и курсистки» [1, с. 555]. Мещерский с 
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удовольствием описывал реакцию публики на свою пьесу: «Борь-
ба левых и правых началась с маленькой попытки, прекратившей-
ся в зародыше: раздалось несколько аплодисментов, им тотчас же 
ответило шиканье, а затем все смолкло. После второго акта вспыш-
ка перешла в маленькое сражение с двух сторон, но через несколь-
ко минут и оно смолкло. Но после третьего акта произошёл горя-
чий бой: событие преобразилось в непобедимый скандал. Когда 
аплодисменты и вызовы раздались по всей зале и весь партер стоя 
стал меня приветствовать, тогда наверху раздался буквально це-
лый ураган свистков и шиканья, и чем он становился громче, тем 
сильнее раздавались приветствия. Борьба достигла апогея, когда я 
вышел в директорской ложе раскланиваться с публикой, и тут пра-
вая одержала окончательную победу над левой, так что, когда по-
сле 4-го акта снова раздались громкие приветствия и вызовы, про-
тестующий шум левой был значительно слабее» [1, с. 555]. Государь 
поблагодарил его и за «прекрасную» пьесу, и за возможность впер-
вые увидеть «скандал в театре».

В сегодняшней литературе можно встретить очень высокие 
оценки пьес Мещерского, вызывавшие «большой заслуженный 
успех у читающей публики» [8, с. 10]. Современники нередко имели 
прямо противоположную точку зрения. Именно Мария Гавриловна 
Савина, русская Сара Бернар, прослужившая на сцене Александрин-
ского театра более сорока лет, оценивала Мещерского как «очень 
плохого драматурга и совсем неинтересного для меня литератора», 
сыгравшего «довольно печальную роль в моей артистической жиз-
ни» [9, с. 60].

В своих записках она дала широкую панораму жизни театраль-
ного мира, рассказала о своей молодости, дебюте в Харькове, горо-
дах и театрах, в которых она играла, много писала об Александрин-
ском театре [10]. В 1880-е годы актриса была председателем рус-
ского театрального общества, выступала за границей. Особое вни-
мание Савина уделяла тем событиям и людям, которые произвели 
на нее наибольшее впечатление. Но именно из-за Мещерского Са-
вина едва не ушла из театра. Она играла в обеих его пьесах, в «Бо-
лезнях сердца» и в «Миллионе», но первая «успеха не имела и по-
сле шести-семи представлений была сдана в архив» [9, с. 60]. Вто-
рую пьесу, «Миллион», взяла одна из актрис театра для своего бе-
нефиса по случаю сорокалетнего артистического юбилея. Когда Ме-
щерский пригласил актеров на чтение пьесы, «пьеса всем не понра-
вилась» [9, с. 60]. Самой Савиной Мещерский в последний момент 
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роль поменял, предложив ей сыграть мачеху вместо молодой княж-
ны. Савина согласилась из уважения к коллеге-юбилярше, и только, 
как она писала, «на один раз». Однако пьеса так провалилась, «что 
мы все растерялись» [9, с. 62]. А. А. Потехин, в то время управляю-
щий Петербургской императорской драматической труппой, угово-
рил её ещё раз сыграть в пьесе, но театр был «совершенно пуст при 
повторении, что было тогда редкостью» [9, с. 62]. Каково же было 
удивление актрисы, когда в следующий репертуар «Миллион» был 
поставлен трижды. Потехин объяснил это прямым приказанием на-
чальства, но Савина отказалась играть. Князь Мещерский, взбешен-
ный провалом, именно Савину обвинил в неудаче, нажаловался на 
нее министру двора и в «Гражданине» написал о ней много нелице-
приятного. За отказ от роли актрису отстранили от спектаклей, ли-
шили бенефиса, задев не только ее самолюбие, но и ударив по кар-
ману. Савина тут же написала прошение об отставке, газеты «труби-
ли и разносили» придворного драматурга. Целую неделю шла пере-
писка по поводу актрисы, «наконец, волею государя, инцидент был 
улажен; я получила вознаграждение и подарок, но бенефиса факти-
чески не было...» [9, с. 62].

Заключение. Очевидно, что «заслуженная успешность» пьес 
Мещерского — сильное преувеличение. Мещерский действитель-
но очень много написал в своей жизни, однако интеллектуально 
был тривиален, блестящая литературная одаренность знамени-
того Карамзина явно обошла его стороной. Схематичность харак-
теров, примитивное морализаторство, идеологическая заострен-
ность пьес, а также репутация обласканного «верхами» придворно-
го журналиста обеспечили «сдачу в архив» одной его пьесы и «пу-
стой зал» — другой. Неудивительно, что премьера вызвала столь 
бурную реакцию. Сейчас эта пьеса, очень живо написанная, воспри-
нимается скорее как история о неразделённой любви, но для совре-
менников посыл ее был совершенно прозрачен — молодежь пло-
ха именно потому, что пытается мыслить и жить самостоятельно, 
мечется, ошибается, сомневается в казалось бы очевидных вещах. 
Автор воспринимает это как оторванность от «почвы», безверие и 
опасный «либерализм», но в финале показывает нам не взросле-
ние героя, а его испуг перед самостоятельной жизнью, возвраще-
ние к матери, в детское, инфантильное состояние. Неудивительно, 
что большая часть столичной публики увидела в ней только выпад 
в свою сторону, напоминавший то ли старческое брюзжание, то ли 
скучную проповедь.
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Естественно, что в своих «Воспоминаниях» Мещерский реаль-
ную картину не представил — главной целью его мемуаров было 
обеспечить себе новый «фавор», но теперь уже у сына Александра 
III — Николая II. Для этого и необходимо было показать себя «та-
лантливым» драматургом, умевшим выставить на всеобщее осмея-
ние «тлетворный» либерализм.

Список источников
1. Мещерский В. П. Воспоминания. М.: Захаров, 2001. 687 с.
2. Чистякова М. Н. Репертуарная драма в России второй половины 

XIX века. «Лакомый кусочек» Виктора Александрова (псевдоним В. А. Кры-
лова) // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7. № 6. С. 192–200.

3. Викторович В. А. Достоевский и В.П. Мещерский (К вопросу об от-
ношениях писателя с охранительным лагерем) // Русская литература. 
1988. № 1. С. 205–216.

4. Карцов А. С. Князь В. П. Мещерский: семейные связи // Из глубины 
времен. СПб., 1996. Вып. 6. С. 119–135.

5. Дронов И. Е. Князь Владимир Петрович Мещерский // Вопросы 
истории. 2001. № 10. С. 57–84.

6. Черникова Н. В. Князь Владимир Петрович Мещерский (к портрету 
русского консерватора) // Отечественная история. 2001. № 4. С. 126–139.

7. Мещерский В. П. Болезни сердца: Комедия в 5 д. СПб.: Обществен-
ная польза, 1885. 156 с. 

8. Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма. М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2010. 619 с. 

9. Прошлое. Страничка из воспоминаний М. Г. Савиной // Бирюч пе-
троградских государственных театров. 1918. № 2. С. 59–62. 

10. Савина М. Г. Горести и скитания: Записки. 1854–1877. Л.; М.: 
Искусство, 1961. 142 с.

References
1. Meshchersky V. P. Vospominaniya [Memories]. Moscow: Zakharov, 2001. 

687 p. (In Russ.)
2. Chistyakova M. N. Repertory drama in Russia in the second half of the 

19th century. “Tidbit” by Viktor Alexandrov (pseudonym V.A. Krylov). Kul’tura i 
tsivilizatsiya [Culture and Civilization], 2017. Vol. 7. No 6. Pp. 192–200. (In Russ.)

3. Viktorovich V. A. Dostoevsky and V. P. Meshchersky (On the Issue of the 
Writer’s Relations with the Protective Camp). Russkaya literatura [Russian Lit-
erature]. 1988. No 1. Pp. 205–216. (In Russ.)

4. Kartsov A. S. Prince V. P. Meshchersky: family ties. Iz glubiny vremen [From 
the depths of time]. St. Petersburg, 1996. Issue. 6. Pp. 119–135. (In Russ.)



49

Pronina I. A. “Anti-Liberal” Plays by V. P. Meshchersky ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

5. Dronov I. E. Dronov I. E. Prince Vladimir Petrovich Meshchersky. Voprosy 
istorii, 2001. No 10. Pp. 57–84. (In Russ.)

6. Chernikova N. V. Prince Vladimir Petrovich Meshchersky (to the portrait 
of a Russian conservative). Otechestvennaya istoriya [Russian History]. 2001. 
No 4. S. 126–139. (In Russ.)

7. Meshchersky V. P. Bolezni serdtsa: Komediya v 5 d. [Heart disease: Comedy 
in 5 days]. St. Petersburg: Public beneϐit, 1885. 156 p. (In Russ.)

8. Meshchersky V. P. Za velikuyu Rossiyu. Protiv liberalizma [For Great Rus-
sia. against liberalism]. Moscow: Institute of Russian Civilization, 2010. 619 p. 
(In Russ.)

9. Past. A page from the memoirs of M. G. Savina. Biryuch Petrogradskikh 
Gosudarstvennykh teatrov [Biryuch of the Petrograd State Theaters]. 1918. 
No. 2. Pp. 59–62. (In Russ.)

10. Savina M. G. Goresti i skitaniya: Zapiski. 1854–1877 [Sorrows and wan-
derings: Notes. 1854–1877]. Leningrad; Moscow: Art, 1961. 142 p. (In Russ.)

Сведения об авторе / Information about the author
Пронина Ирина Анатольевна

кандидат исторических 
наук, доцент, Волгоградский 
государственный институт искусств 
и культуры

400001, Россия, Волгоград, ул. 
Циолковского, 4 

Irina A. Pronina 

Candidate of Historical Sciences, 
Associate Professor of  Volgograd State 
Institute of Arts and Culture

4 Tsiolkovsky St., Volgograd, 400001, 
Russia 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted   19.08.2022 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing  11.10.2022 
Принята к публикации / Accepted for publication   24.01.2023



50

Смердова К. С., Горбунова С. В.  Особенности функционирования спортивной ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

Научная статья / Article  

УДК 130.2+304.2
https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-1-50

Особенности функционирования спортивной фанатской 
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Аннотация. Спортивная журналистика отражает не только спор-
тивные события и не ограничивается спортивной аналитикой; с недавнего 
времени в качестве неотъемлемой части новостей выступает повседнев-
ная жизнь спортсменов. Журналисты, ориентируясь на фанбазу, использу-
ют различные методы привлечения внимания фанатов, к примеру, боль-
шой популярностью пользуется формат «Один день со спортсменом». В 
данной статье предметом исследования становится деятельность субъ-
ектов спортивной фанатской культуры в системе цифровой медиакомму-
никации. Авторы намерены выявить поведенческие особенности фанатов, 
по которым можно выдвигать предположение относительно характери-
стик их идентичности (как групповой, так и персональной), маркирующих 
специфику фанатской природы. Актуальность связана с тем, как стреми-
тельно такой популярный вид спорта, как фигурное катание, встраива-
ется в культурную индустрию и интерес фанатов смещается со спортив-
ной составляющей на околоспортивное пространство зрелищности. Ме-
тоды включенного наблюдения, кейс-стади и контент-анализа обусловле-
ны предметом и проблемой исследования. Спортивная культура изобилу-
ет конфликтами, в которых нередко проявляется агрессивность фандо-
ма. Полученные данные свидетельствуют о том, что фанатская журна-
листика во многом существует как реакция на работу профильных СМИ. 
Отмечается, что реакция фанатского сообщества зачастую проявляет-
ся в негативном ключе, что вызывает необходимость изучения взаимос-
вязи между фанатской агрессией и деятельностью СМИ. В результате ис-
следования было выявлено, что провокационное содержание публикаций в 
СМИ сподвигают фанатов к конфликтным ситуациям и проявлению агрес-
сии. Кроме того, фанатское сообщество склонно к образованию собствен-
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ной модели установок высокой степени субъективности, во власти кото-
рых они пребывают.

Ключевые слова: фанатская культура, фанатская агрессия, маркеры 
идентичности, фигурное катание, журналистский дискурс
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ционирования спортивной фанатской культуры в журналистском спор-
тивном дискурсе // Человек. Культура. Образование. 2023. № 1. С. 50–64. 
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Abstract. Sports media concerning ϔigure skating reϔlects not only sports 
events and is not even limited to sports analytics. Recently, the daily life of athletes 
has become an integral part of the news. Journalists, while focusing on the fandom, 
use different approaches to attract the attention of fans, for example, the format 
“One Day with an Athlete” is very popular. The research subject of the article is 
activities of sports fan culture subjects in the system of digital media communica-
tion. The authors intend to reveal behavioral peculiarities of the fans that can be 
used to suggest characteristics of their identity (both group and personal), mark-
ing the speciϔicity of fan nature. This popular sport gets rapidly embedded in the 
cultural industry, and interests of fans are shifting from the sports component to 
the near-sports space of spectacle. The methods included participant observation, 
case study and content analysis. Sports culture is full of conϔlicts where aggressive-
ness of the fandom often manifests itself. The ϔindings suggest that fan journalism 
largely exists as a reaction to work of the mainstream media. It is noted that the 
fan community’s reactions are often negative which makes it necessary to exam-
ine the relationship between fan aggression and the media. The study reveals that 
provocative content in media publications tend to provoke conϔlicts and provoke 
aggression among fans. In addition, the fan community tends to form its own model 
of attitudes of a high degree of subjectivity, at whose mercy they remain.

Keywords: fan culture, fan aggression, identity, ϔigure skating, media dis-
course
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Введение. Спортивная фандомная культура, формируясь и 
трансформируясь в сфере интернет-коммуникаций, предоставля-
ет возможность зафиксировать особенности практик самовыраже-
ния сообщества, которые являются показательными для определе-
ния маркеров идентичности поклонников фигурного катания. Фа-
наты, не обладающие профессиональными компетенциями, полу-
чают возможность самостоятельно производить информацию на-
равне с профессионалами в области журналистики и распростра-
нять смыслы, строящиеся на предельно субъективной позиции и 
дихотомии «мы — они». Однако отсутствие необходимых эксперт-
ных знаний обусловливает некорректную интерпретацию спортив-
ных или околоспортивных событий. В данном исследовании речь 
пойдет о взаимосвязи между профессиональной спортивной жур-
налистикой и фанатской агрессией, проявляющейся как в перипе-
тиях с журналистами и специалистами, так и в текстах, написанных 
самими фанатами. В частности, практика фанатской журналистики 
напрямую связана с тем, что «профессиональные журналисты ча-
сто пишут кликабельные, иногда даже оскорбительные для спорт-
сменов заголовки, выбирают неудачные фото, бывает, что журна-
листский материал не всегда соответствует по качеству ожидани-
ям фанатов» [1, с. 72].

Об актуальности проблемы говорит то, что в последние годы 
заметно увеличилось количество работ, посвященных рассмотре-
нию медиадискурса фанатов фигурного катания. Е. Г. Малышева и 
О. С. Рогалева выделяют следующие особенности фандомного суб-
дискурса: агрессивное речевое поведение; интолерантность по от-
ношению к любому мнению, отличному от собственного; экспли-
кация активного неприятия позиции собеседника; активное про-
тивостояние «своих» и «чужих» в рамках сайта; разделение бо-
лельщиков на «группировки» [2]. Вышеперечисленное определя-
ет информационно-пропагандистский характер фанатских тек-
стов. Как отмечают теоретики, «в отличие от декларируемой объ-
ективности аналитических текстов профессиональных журнали-
стов, у аналитики непрофессиональной иная цель: не выяснить ис-
тину в результате многостороннего рассмотрения проблемы, а най-
ти аргументы, подтверждающие правоту только позиции автора, 
которая основывается на болельщицких предпочтениях в фигур-
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ном катании и которую никакие контраргументы изменить не смо-
гут» [Там же]. К приемам негации исследователи относят: а) наме-
ренное искажение имени/фамилии спортсмена, усечение фамилии 
спортсмена; б) экспликацию отрицания побед, успехов фигуриста 
[Там же].

Помимо работ по коммуникативной специфике фанатского со-
общества мы выделим исследования персональной и коллектив-
ной идентичности субъекта спортивной фандомной культуры. По-
зиция фаната в большинстве случаев носит оценочных характер и 
содержит исключительно позитивную оценку предпочтительно-
го спортсмена и исключительно негативную реакцию на слова или 
действия враждебного лица, в которых фанаты видят негативное 
отношение к фан-объекту. Л. В. Пейгина утверждает, что «эффекты 
групповой идентичности могут наблюдаться, когда представители 
фандомной культуры ощущают угрозу своим ценностям. Например, 
читая статьи (как научные, так и публицистические) или просто те 
или иные мнения о фанфикшн людей, “внешних” по отношению к 
сообществу, представители фандомной культуры могут выстраи-
вать свою критику» [3, с. 31].

Социолог Александр Тарасов характеризует спортивную фанат-
скую субкультуру как «изначально ксенофобскую, поскольку она не 
возникла самостоятельно, а практически искусственно создана, и 
стартовым условием было наличие противостояния между клуба-
ми, чужая команда и ее фанаты автоматически воспринимались как 
не свои, чуждая и более или менее враждебная сила. То есть агрес-
сивное разделение «свои — чужие» заложено в основу субкульту-
ры и навязано ей извне» [4]. Теоретик считает, что такое поведение 
связано, скорее, с персональным достоинством, социальной и клас-
совой солидарностью, гордостью и самоуважением. Таким образом, 
одним из маркеров идентичности фаната является степень агрес-
сии по отношению к врагу.

С. А. Кутоманов предлагает разделить маркеры идентично-
сти представителей групп спортивных фанатов на два уровня: вну-
тренние мировоззренческие характеристики, связанные с выбором 
кумира, употреблением в разговоре при упоминании об объекте бо-
ления местоимения «мы», отождествляющего говорящего с объек-
том, а также внешние характеристики (сленг, гимны, символика, 
специфическая одежда, чаще всего выполненная в той же цветовой 
гамме, что и у команды-кумира, внутренняя иерархическая струк-
тура движения) [5, с. 75].
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В рамках исследования важно определить границы между «фа-
натом» и «болельщиком». С. А. Кутоманов объясняет разницу меж-
ду двумя терминами так: «Болельщика более интересует спортив-
ная и эстетическая сторона происходящего. Болельщик — часть ко-
манды и не рассматривает себя в качестве отдельной силы. Болель-
щик, конечно, расстроится, если его команда проиграет, но он в ко-
нечном итоге болеет даже не за саму команду, а, как это ни пара-
доксально, за спорт в целом, его эстетику. Для фаната происходя-
щие на спортивной арене события не имеют особого значения. Это 
вторичное явление. Его интересуют, во-первых, лишь результат, 
который выгоден ему, так как этот результат является поводом-
аргументом в противостоянии с другими фанатами; во-вторых, то, 
как он лично участвует в этих событиях. Поэтому фанат принима-
ет не только активное участие в болении на стадионе, но и, что осо-
бенно важно, в “акциях” вне его» [Там же].

Используя данные исследования в качестве теоретической 
базы, авторы нацелены выявить специфические модели поведения, 
которые можно было бы рассматривать в качестве маркеров иден-
тичности фаната фигурного катания в динамике информационно-
го поля, в котором он существует. Для изучения идентификацион-
ных практик спортивной фанатской культуры в сети Интернет мы 
опираемся на методы включенного наблюдения и контент-анализ 
медиатекстов.

Результаты исследования. Существует целая экосистема 
интернет-ресурсов о фигурном катании, куда входят не только офи-
циальные сайты с аналитическими статьями, интервью и разбора-
ми, но и каналы в Telegram, созданные журналистами, где они ведут 
чаты, напрямую общаются с фанатами, делятся инсайдами по пово-
ду текущего уровня подготовки спортсменов или рассказывают о 
закулисье фигурного катания. Наиболее крупные из них: канал «Ла-
пидарность» Владислава Жукова — журналиста РИА Новости; ка-
нал «Нате!» Дмитрия Кузнецова — журналиста «Спорт-Экспресс»; 
канал Lesik Константина Лесика — журналиста Sport241.

В чатах есть администраторы, которые следят за правилами и 
удаляют тех, кто их не соблюдает. Свою идентичность в чатах фана-
ты манифестируют через аватар, никнейм, возможность написать 
рядом со своим именем свою роль в чате. Нередко сами журнали-
сты используют чаты для реализации установки на конфликтность 
1 Telegram [Электронный ресурс]. URL: https://t.me/lapidarnst; https://t.me/
makelutznotwar; https://t.me/kostyalesik (дата обращения: 10.12.2022).
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и хайп. Для публикаций профессиональные журналисты выбирают 
темы, которые имеют конфликтогенный потенциал, заложенный в 
провокационных заголовках. В ответ на это инициативные фанаты 
придумали саркастичную премию «Вентилятор недели» за худший 
заголовок или статью, в которых, по их мнению, содержится нега-
тив или, как они говорят, «наброс»1. Один из представителей фа-
натского сообщества описал свою реакцию на подобные заголовки 
так: «Наверное, только в России журналисты так любят топить сво-
их же спортсменов в СМИ. Впрочем, это не удивительно, ведь спрос 
рождает предложение — читатели клюют на яркий заголовок, от-
крывают и читают статью. Фантазии и острому языку таких журна-
листов можно только позавидовать. Но, как говорят, деньги не пах-
нут». 

В содержательной части статей журналисты, как правило, раз-
мышляют об искусственно завышенных оценках, на фанатском 
сленге их называют грибами. «Грибы — высокие, не совсем заслу-
женные баллы, которые по тем или иным причинам дали спортсме-
ну за выслугу лет, за статус, благодаря поддержке со стороны какой-
либо страны или федерации. Иными словами, так говорят про бал-
лы фигуриста, которого попытались как можно выше поставить в 
турнирной таблице. Часто слово употребляется с глаголами «насы-
пали», «навалили» грибов [6]. Е. Л. Березович и В. С. Кучко отмечают, 
что для «фигуристского» сленга в целом характерен «раститель-
ный код», «встречаются в этом сленге и “кактус” — фигурист, кото-
рый вроде бы может очень многое, от него ждут результат, а он ва-
лит одну программу за другой, разбивая сердца болельщиков, и “ро-
машка” — фигурист с неустойчивой психикой, и “дерево” — на язы-
ке хейтеров: непластичный фигурист, и “валежник” — фигурист, ко-
торый много падает» [Там же]. 

«Грибной» сленг — ключевой показатель отношения фаната к 
определенному спортсмену и один из основных маркеров идентич-

1 В число победителей вошли заголовки:
Спорт-Экспресс: «Для дочери Тутберидзе готовят олимпийскую медаль? Поче-
му “прогресс” Дэвис и Смолкина — это конец танцев на льду»;
Sport24: «Смена программы Щербаковой как предсмертная агония. Штаб Тут-
беридзе подготовил к Олимпиаде только Валиеву»;
Спорт-Экспресс: «Секс победил “блат”. Но дочь Тутберидзе под свист трибун все 
равно едет на Олимпиаду»;
Sport24: «Женская одиночка в России — не только самая попсовая, но и самая 
пластмассовая. В ней нет никакой жизни» и др.
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ности. Разговор о честности выставленных оценок — одна из люби-
мых тем фанатов, а также источник агрессии, подпитываемый СМИ. 
В этом случае вербальное поведение фанатов управляется в пер-
вую очередь эмоциями. Таким образом, «дискурсивное простран-
ство пользовательских комментариев представляет собой площад-
ку для выражения эмоций и критики — как исходного текста, так и 
текстов комментариев других пользователей» [2]. Данное утверж-
дение авторы статьи дополняют выявленными на основе включен-
ного наблюдения конфликтными ситуациями между фанатами и 
журналистами, где первые недовольны тем, что:

1. Чередование журналистских статей с негативной/позитив-
ной оценкой наводит на мысль о продуманной политике редакции 
по привлечению просмотров для повышения прибыли спортивных 
интернет-ресурсов.

2. Один и тот же журналист может сегодня восхищаться спорт-
сменом/тренером вплоть до преклонения, а на следующей неделе 
высказываться о нем/о ней уничижительно.

3. Журналисты не соблюдают баланс между околоспортивны-
ми темами, провокацией и нейтральным освещением событий.

4. На фоне довольно нейтральных обозревателей спортивных 
изданий выделяются непрофессиональные авторы, чья позиция 
ангажирована.

5. Журналистов не интересуют принципы выставления оценок, 
а написанные ими аналитические статьи с якобы беспристрастны-
ми разборами — это завуалированное требование признать точку 
зрения журналиста, что тот, на кого направлена статья, выигрыва-
ет незаслуженно, а его чемпионство — результат коррупции.

В этом смысле показателен кейс, в котором фанаты оспарива-
ют компетентность спортивного журналиста. В 2022 году один из 
пользователей русскоязычной Википедии под ником Benezius вста-
вил в статью, посвященную фигуристке Анне Щербаковой, в раз-
дел «Техника» цитаты из статьи журналиста «Спорт-Экспресс» Ана-
стасии Плетневой, в которой техника фигуристки характеризует-
ся «читерской, жульнической»1. Фанаты посчитали данные фор-
мулировки некорректными, а суждения оценочными, так как Плет-
нева не является судьей или техническим специалистом. Дискуссия 
между фанатом и пользователем основывалась на том, авторите-
тен ли сайт «Спорт-Экспресс» в вопросах спортивной техники в том 
1 Щербакова Анна Станиславовна [Электронный ресурс] // Википедия. Свобод-
ная энциклопедия. URL: https://w.wiki/6AuY (дата обращения: 22.11.2022).
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случае, когда цитируются слова журналиста, а не профильного спе-
циалиста. В качестве альтернативного мнения фанаты хотели до-
бавить в статью слова судьи Международного союза конькобежцев 
Йеруна Принса, который отзывается о технике спортсменки в бо-
лее нейтральном ключе: «У Анны действительно есть небольшие 
проблемы с ребрами на зубцовых прыжках, это иногда всплывает 
на соревнованиях. Но у многих других фигуристов они тоже есть. 
Да и к тому же, на мой взгляд, они не настолько серьезные, и их все 
еще можно исправить»1. Позиция фанатов состояла в том, что прав-
ки пользователя Benezius размещены не в разделе «Критика», а в 
разделе «Техника», при этом источник не является авторитетным, а 
сама информация подана в негативном ключе2.

Аргументы пользователя Википедии, вносившего правки
1. Плетнева пишет материалы не в личный блог и не для фандо-

ма. «Спорт-Экспресс», где появляются ее материалы, является ав-
торитетным источником.

2. Судья Йерун Принс, работавший на Олимпийских играх, 
лишь подтвердил правильность оценок со стороны автора «Спорт-
Экспресса» Плетневой. Плетнева указала на ряд технических оши-
бок Щербаковой, к чему отнесла склонность фигуристки к недо-
крутам и плоским ребрам на старших зубцовых прыжках — лутце 
и флипе. По предоставленной вами ссылке судья Йерун Принс гово-
рит: «У Анны действительно есть небольшие проблемы с ребра-
ми на зубцовых прыжках, это иногда всплывает на соревнованиях».

Аргументы фаната
1. Принс и Плетнева высказали диаметрально противополож-

ные мнения. Оценка судьи дана в довольно позитивном ключе: 
«complete skater, запредельный уровень технической сложности, 
программы высокого стандарта». Цитаты из Плетневой нареза-
ны так, что создают исключительно негативный фон: «читерство, 
жульничество, технические ошибки», в то время как Принс гово-
рит лишь о «небольших проблемах, имеющихся и у многих других». 
Принс ничего не говорил про преротейшн и недокруты.

1 И вы ее критикуете?» Судья ОИ-2022 объяснил, почему считает Щербакову 
одной из лучших современных фигуристок [Электронный ресурс] // Рамблер.  
URL: https://sport.rambler.ru/winter/48210182/?utm_content=sport_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 22.11.2022).
2 К оценке источников [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энци-
клопедия. URL: https://w.wiki/_ws8U (дата обращения: 22.11.2022).
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2. Авторитетность СЭ не равнозначна авторитетности (и бес-
пристрастности) самой Плетневой.

Аргументы независимого пользователя
1. У «корреспондента» Анастасии Плетневой источники мне-

ний в статьях указаны обтекаемыми фразами: «обвиняют в читер-
стве» (кто обвиняет — не написано), «в интернете то и дело возни-
кают разные разборы», «в этом аспекте упоминаются ученики Эте-
ри Тутберидзе» (кем упоминаются?), «об этом часто говорят специ-
алисты, указывая на недокруты» (не указаны имена специалистов).

2. Если это собственные рассуждения Плетневой, то она не экс-
перт и ее мнение имеет околонулевой вес. Если это трансляция об-
суждений с интернет-форумов — тем более. Если так действитель-
но считают какие-то специалисты (имеющие фамилию, имя и про-
фессиональную репутацию), то надо и ссылаться на специалистов, 
а не на журналистов, которые подобными обтекаемыми фразами 
прикрывают собственные выдумки.

Следует отметить, что администрация Википедии предприня-
ла определенные действия для снижения степени конфликтности 
обсуждения, удалив излишне эмоциональные высказывания обе-
их сторон. Данный кейс демонстрирует, с одной стороны, то, что в 
журналистском тексте изначально заложена основа для конфлик-
та и хейта, считываемая через стилистический фон публикации. С 
другой стороны, это пример того, как фанат нивелирует авторитет 
журналиста, основываясь на маркерах фанатской идентичности. 
По мнению фаната, журналист могла исказить представленную ин-
формацию, так как имеет личные предпочтения в области фигур-
ного катания, а в качестве аргумента выступил случай, когда Ана-
стасия Плетнева принимала участие во встрече Елизаветы Тукта-
мышевой со своей фан-группой1, а также регулярно упоминала Тук-
тамышеву в своих материалах в восторженных тонах. В итоге ад-
министраторы Википедии убрали ту часть, где речь шла о «читер-
ской, жульнической» технике, но оставили другие характеристики 
техники Анны Щебраковой, описанные журналисткой.

В качестве примера того, как СМИ вызывают триггеры фа-
натской агрессии, приведем канал «Русская ракета» на платформе 

1 Фанаты провели для Туктамышевой вечеринку в честь ее ДР. Лизу встретили 
под «Императрицу» Аллегровой [Электронный ресурс] // Sport24. URL: https://
sport24.ru/news/ϐigureskating/2019-12-16-yelizaveta-tuktamysheva-den-rozh-
deniya-vstrecha-s-fanatami-foto-video (дата обращения: 12.12.2022).
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«Яндекс.Дзен»1. Из названия канала, которое отсылает к прозви-
щу Александры Трусовой, данное фигуристке за исполнение прыж-
ков в четыре оборота, и аватара, на котором стоит фото фигурист-
ки, становятся понятны фанатские предпочтения автора. Данный 
канал репрезентативен с точки зрения специфики фанатской аргу-
ментации, которая строится на обилии скриншотов с заголовками 
из СМИ, подтверждающих позицию автора. Отметим, что альтер-
нативные мнения специалистов не приводятся. Из проведенного 
контент-анализа можно выделить следующие установки2.

1. Недоверие к системе оценивания.
«Компоненты и GOE — потрясающее поле для махинаций, не-

смотря на все четко прописанные в правилах ISU гайды для судей. 
Только лишь продуманные “математические расчеты” судейской 
бригады или отдельных судей могут приводить к желаемым резуль-
татам “нужных” и откидывать “нежеланных” фигуристок далеко 
назад даже при сильных прокатах, компонентности и более слож-
ном контенте».

2. Позитивные качества, приписываемые фан-объекту, от-
чуждаются от объекта негации.

«Честная игра выражается в поведении самого спортсмена, 
включающая в себя:

честность, добросовестность, решительное и достойное пове-
дение в ситуациях, когда другие ведут себя нечестно;

уважение к партнеру и противнику, независимо от того, явля-
ется он победителем или побежденным;

уважение к судье и соблюдение правил соревнований:
умение оставаться скромным после победы и спокойно прини-

мать поражение.
Именно таких принципов и придерживается Александра Трусо-

ва, которой гордятся миллионы неподкупных болельщиков».
Перечисленные качества приобретают принципиально 

другой характер (используются в искаженном виде, представ-
ляющем негативный облик спортсменки) в отношении Анны 
Щербаковой, с которой Трусова чаще всего конкурирует на од-
них соревнованиях:

1 Канал «Русская ракета» [Электронный ресурс]: Дзен (блог-платформа). URL: 
https://dzen.ru/id/5fd804cc9909a1557a0a43b7 (дата обращения: 12.12.2022).
2 Во всех примерах сохранена авторская орфография, пунктуация и граммати-
ка.
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«Анне очень хочется быть великой, в чем ей помогают и “ручной 
бомонд”, и СМИ, и Первый канал, и бот-программы в Сети».

«Щербакова довольно цинично прошла отбор в олимпийскую 
сборную, в чем сыграли не последнюю роль, естественно, ее весьма 
сомнительные титулы предыдущих лет».

«Зашкаливающий цинизм в женском фигурном катании не име-
ет уже давно ничего общего с честным спортом больших достиже-
ний. Пиар и лобби самой переоцененной фигуристки за всю историю 
окончательно пробили дно».

3. Автор обращается к профессиональным журналистам в 
тех случаях, когда позиция профи совпадает с его позицией:

«Все профессионалы прекрасно понимают и, конечно же, знают, 
кто чего стоит и заслуживает на самом деле».

В подтверждение своих слов автор канала приводит публика-
цию журналиста Елены Вайцеховской, вышедшей после Чемпиона-
та Европы 2022 года:

«Десятое место Ани Щербаковой у французского судьи неволь-
но вызывает вопрос: в чем вообще феномен этой фигуристки и есть 
ли он? Или в лице Щербаковой мы имеем всего лишь спортсменку с 
хорошим пиаром и грамотной работой тренерского штаба с судья-
ми? У Ани нет и никогда не было скольжения Алёны Косторной или 
прыжкового таланта Саши Трусовой. И даже в своей способности 
интерпретировать музыку движением по льду Щербакова не уни-
кальна: есть достаточно много фигуристок, которые делают это 
убедительнее»1.

Однако на этом цитата у автора канала заканчивается, но 
в оригинале она продолжается, меняя негативные коннотации 
первой части:

«Но! Все, чего Аня добилась (и это не про оценки) — она именно 
добилась, невероятным, как мне кажется, усилием над собой. И лич-
но мне умение Ани противостоять обстоятельствам (недостатку 
вышеперечисленных качеств в том числе) кажется самым ценным 
во всех ее выступлениях. Это не про фигурное катание — это про 
спорт как преодоление. Поэтому (опять же, лично мне) на Аню всег-
да интересно смотреть»2.

1 Вайцеховская считает, что Щербакова полностью выработала свой ресурс 
[Электронный ресурс] // RT (Russia Today). URL: https://ru.rt.com/kcc5 (дата об-
ращения: 21.12.2022).
2 Там же.
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4. Особое внимание автор канала уделяет околоспортив-
ным событиям, предлагая свою субъективную оценку и дискре-
дитацию образа объекта негации:

«Официальную группу Саши Трусовой ведут ее болельщики, при-
чем бесплатно, в отличие от официальных групп ее соперниц Анны 
Щербаковой (ведут родители), Камиллы Валиевой (ведут мама и 
тетя) и многих других. (Тут в принципе отсутствуют обоснования 
и доказательства.)».

«Чужие медали не пахнут, как и деньги».
«Среди всех равных есть всегда тот, кто равнее». И вполне оче-

видно, кто это такая».
«Мифы навсегда останутся мифами. Тайное обязательно ста-

нет явным, разоблачив тщетные попытки людей несправедли-
во вершить вверенные им судьбы. Коварство и ложь расставляют 
свои капканы, но в итоге сами туда же и попадут».

Позиция автора канала усиливается цитатами из мировой ли-
тературы и религиозных текстов:

«Те, кто используют жульничество как оружие, сами будут по-
биты им. Это правило любой игры» (Токути Тоа).

«Если подчинять все деньгам, то деньгами все и останется. Не 
превратятся они ни в шедевр, ни в открытие» (С. П. Капица).

«Горе тем, которые зло называют добром и добро — злом, тьму 
почитают светом и свет — тьмою...» (Исаия, 5:20).

В статье «Бал сатаны, или Кем должен гордиться российский 
спорт» фанатом выдвигается собственное видение функциониро-
вания спортивной системы, которая описывается как «своеобраз-
ный фарс вместо спорта по заранее прописанному сценарию, «руч-
ное судейство», назначенные победители, разнообразные премии с 
накруткой голосов, назначенные «сверху» лауреаты государствен-
ных национальных премий по спорту». Аргументация строится на 
вырезках из СМИ, автор канала не ссылается на правила фигурно-
го катания.

Выводы. Противопоставляя себя профессиональной журнали-
стике, фанаты формируют специфическую коммуникативную сре-
ду, в которой поведенческие стратегии обусловлены фанатскими 
предпочтениями. Подводя итоги проведенному исследованию, мы 
можем выделить следующие специфические элементы поведен-
ческой модели фаната, маркирующие его идентичность (которой 
свойственна агрессивная реакция на Другого): недоверие к системе 
оценивания; присваивание себе экспертных знаний, что обуслов-
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ливает некорректную интерпретацию результатов соревнований; 
информационно-пропагандистский характер фанатских текстов, в 
которых отсутствует альтернативная позиция; отчуждение спор-
тивных достижений, искажение и дискредитация облика объек-
та негации; смещение внимания на околоспортивную сферу. Меж-
ду тем на агрессивный характер поведенческой модели фанатов, са-
мовыражающихся в сфере интернет-коммуникаций, оказывает се-
рьезное влияние деятельность самих журналистов, нередко высту-
пающих триггером, стимулирующим проявления идентичности фа-
натов, особенно в тех случаях, когда она не сформирована и откры-
та для влияния извне.
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Аннотация. Материал настоящей статьи, которая состоит из 
двух частей, посвящён нетривиальной теме — анализу феномена «отсут-
ствия» в работе с историко-культурным наследием. «Отсутствие», ко-
торое в той или иной форме затрагивает различные артефакты, рас-
сматривается авторами не только как пустота и антитеза всякой про-
явленности объектов, но и как специфический фактор, несущий информа-
цию о том, что утрачено, хранящий память об ушедшем и способный сооб-
щить о нём. Отмечается, что практики упоминания «отсутствия» в ра-
боте с культурным наследием носят весьма распространённый характер, 
но не получили при этом досконального осмысления в научной литерату-
ре. Для удобства рассмотрения проблемы «отсутствия» в работе со зна-
чимыми артефактами предлагается авторская типология, включающая 
шесть подгрупп, трём из которым — памятникам, у которых имеются ча-
стичные или существенные утраты материальной компоненты; памят-
никам, материальная составляющая которых утрачена полностью; объ-
ектам с «разлучёнными» элементами материальной формы — уделяется 
внимание в первой части данной статьи. Остальные подгруппы будут рас-
смотрены во второй части статьи, которая будет представлена в следу-
ющем номере журнала. Текст содержит множество примеров артефактов 
с теми или иными формами «отсутствия». 

Ключевые слова: культурное наследие, памятник, артефакт, отсут-
ствие, «воображаемая реальность» памятника, образ, «месторазвитие»
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Abstract. The material of this article consisting of two parts is devoted to a 
non-trivial topic — the analysis of the phenomenon of «absence» in working with 
historical and cultural heritage. The «absence», which in its one form or another 
affects various artifacts, is considered by the authors not only as emptiness and 
antithesis of any manifestation of objects, but also as a speciϔic factor that car-
ries information about what has been lost, stores the memory of the departed and 
is able to report about it. It is noted that the practice of mentioning «absence» 
in working with cultural heritage is very common, but has not received a thor-
ough understanding in scientiϔic literature. For the convenience of considering the 
problem of «absence» in working with signiϔicant artifacts, the author’s typology 
is proposed which includes six subgroups, three of which are monuments that have 
partial or signiϔicant losses of the material component; monuments whose material 
component has been completely lost; objects with «separated» elements of material 
form are given attention in the ϔirst part of this article. The remaining subgroups 
will be considered in the second part of the article, which will be presented in the 
next issue of the journal. The text contains many examples of artifacts with various 
forms of «absence».

Keywords: cultural heritage, monument, artifact, absence, «imaginary real-
ity» of the monument, image, «locality»

For citation: Smirnova A. A., Leonov I. V., Kirillov I. V. Absence as a monu-
ment. Article 1. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Culture. Education. 
2023; 1:65–82 (In Russ.). https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-1-65

Человек — не природа, он не терпит пу-
стоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее 
заполнить. Он заполняет её видениями и во-
ображаемыми звуками, если не в состоянии 
заполнить её чем-нибудь реальным.

А. и Б. Стругацкие

Начать статью хотелось бы с одного примера, который иллю-
стрирует проблематику данной работы. В Санкт-Петербурге на 
наб. р. Фонтанки рядом с Красноармейским мостом есть пустую-
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щий постамент с цепным ограждением, который привлекает боль-
шое внимание петербуржцев и гостей города и будоражит их во-
ображение. У многих прохожих возникает вопрос: что же было на 
этом постаменте, какой памятник, какая скульптура (либо скуль-
птурная композиция) стояла здесь? Куда и при каких обстоятель-
ствах исчезло то, что возвышалось над постаментом? В современ-
ном городском фольклоре присутствует шутка, что это памятник 
человеку-невидимке, «Господину Никто». Памятник активно об-
суждают в городских СМИ, социальных сетях, ему посвящают стихи. 
Современные петербургские художники неоднократно с помощью 
трафарета наносили на постамент различные надписи — «человек-
невидимка», «Никто 0», «Никто I», «Никто II», «Никто III» и др. [1]. 
Пустота, которая образовалась на месте некогда заполненного про-
странства, притягивает, завораживает. Пустота в данном случае на-
поминает о былой реальности объекта и содержит её незримый 
«отпечаток», провоцируя работу воображения и побуждая разгады-
вать тайну памятника. В сознании прохожих разворачивается це-
лый веер образов, которые они примеряют к пьедесталу.

Достоверная реальность памятника такова: некогда здесь, ря-
дом с Александровской больницей, стоял бюст её основателю — 
императору Александру II — работы скульптора Н. А. Лаврецкого. 
В 1931 году памятник был снесён, а постамент остался и пребывает 
пустующим уже много десятилетий. 

Наверное, каждый человек в своей жизни сталкивается с по-
добного рода ситуациями — случаями «незримого присутствия» 
утраченных, ушедших форм реальности, которые сохраняются в во-
ображении, продуцируются им, зачастую «цепляясь» за всевозмож-
ные артефакты и их фрагменты. Данная проблематика находит яр-
кое проявление в «переживании реальности» многих памятников 
историко-культурного наследия. Реальность различных артефак-
тов по сути своей реализуется в играх человеческого воображения, 
которое способно, отталкиваясь от материальной формы объекта, 
формировать его «ауру» (воображаемую реальность) с учётом бога-
того спектра образов, смыслов и исторических «наслоений» [2]. При 
этом степень выраженности и соотношение материализованных и 
воображаемых сторон бытия памятника могут с течением времени 
изменяться — как вследствие трансформации предметной реаль-
ности артефакта, так и по причине метаморфоз его воображаемой 
составляющей.
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Обозначенные грани реальности памятников историко-куль-
турного наследия тесно соединяются друг с другом — на уровне 
«сцепок», ассоциативных рядов, «припоминаний». Одним из прояв-
лений данных «сцепок» является устойчивость воображаемой ре-
альности многих артефактов в случае существенных изменений их 
материальной составляющей либо её утраты (частичной или пол-
ной). Таким образом, утраченный элемент или полностью утрачен-
ное «тело» артефакта становится основой для сохранения, пробуж-
дения и проявления его бытия в сознании субъекта. Иначе говоря, 
отсутствие, напоминая об отсутствующем, становится основой 
для сохранения памяти о нём.

Представленный ракурс позволяет особым образом восприни-
мать памятники историко-культурного наследия, которые несут 
на себе следы утрат, в том числе существенных, а также памятни-
ки, материальная компонента которых утрачена полностью. Зия-
ющие пустоты скульптурных ниш, осиротевшие пьедесталы, лаку-
ны, оставшиеся на месте архитектурных памятников, — всё это, бу-
дучи «точками гравитации» воспоминаний, формирует специфи-
ческие «места памяти», «гнёзда», в которых обитает утраченное и 
ушедшее. 

Ряд конкретно-исторических примеров памятников историко-
культурного наследия, которые относятся к рассматриваемой теме, 
весьма широк и может быть разбит на несколько групп. Первую из 
них представляют памятники, у которых имеются частичные или 
существенные утраты материальной компоненты; вторую — па-
мятники, материальная составляющая которых утрачена полно-
стью; третью — объекты с «разлучёнными» элементами матери-
альной формы; четвёртую — перемещённые артефакты, оторван-
ные от своего «месторазвития»; пятую — артефакты с «заполнен-
ным отсутствием»; шестую — невоплощённые артефакты, кото-
рые тем не менее обозначили своё присутствие в культуре.  

Показательный пример первой группы памятников — Екатери-
нинский дворец в Царском Селе, у которого отсутствуют некоторые 
элементы, созданные по замыслу Ф. Растрелли. «Следует обратить 
внимание на то, что многие постройки и большая часть декоратив-
ных украшений Большого дворца, которые успели создать при Ели-
завете Петровне, были не столько рассчитаны на долговечность, 
сколько были призваны обозначить целостность общего замысла 
этого грандиозного по своим масштабам ансамбля. Для строитель-
ства из долговечных материалов были необходимы время и деньги, 
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а Растрелли и его венценосной заказчице не хватало и того и дру-
гого» [3, с. 75]. Были планы в дальнейшем заменить недолговечные 
материалы на более прочные — с сохранением первоначальных 
форм. Однако эти задумки не были воплощены. Так, С. Н. Вильчков-
ский отмечал, что в правление Екатерины II «как дворец, так и по-
луциркуля лишились украшений на крышах; <…> добавлены подъ-
езды; изменены формы церковных куполов; <…> нет белой блестя-
щей крыши, нет позолоты» [4, с. 82]. Как следствие вмешательств 
екатерининского времени, образовались пустоты, которые высту-
пают свидетелями неоднозначной истории царскосельского двор-
ца, напоминая о ликвидированных изначальных формах. Пустая 
крыша Екатерининского дворца «напоминает» об исчезнувших 
скульптурах; в воображении посетителей, подогреваемом рассказа-
ми экскурсоводов, на дворцовом здании по-прежнему присутствует 
позолота и иные утраченные компоненты. Таким образом, при пра-
вильной «подаче» отсутствие может выступать как основа и повод 
для реконструкции ушедшей реальности памятника. 

С историей Екатерининского дворца в некоторой степени схо-
жа история петербургского Казанского собора. Задуманное архи-
тектором А. Н. Воронихиным скульптурное убранство храма было 
воплощено только частично. В частности, изначально предполага-
лось установить рядом с собором статуи крылатых коленопрекло-
нённых архангелов Гавриила и Михаила, которые должны были 
оформлять подход к храму со стороны Невского проспекта и ак-
центировать крайние точки колоннады. Из-за финансовых про-
блем скульптуры, выполненные скульпторами И. П. Мартосом и 
В. И. Демут-Малиновским, так и не были отлиты в бронзе. К освяще-
нию Казанского собора были изготовлены и установлены гипсовые 
статуи, тонированные под бронзу, но, будучи сделанными из не-
прочного материала, они быстро разрушились, и ныне об этих изва-
яниях напоминают только пустые гранитные постаменты [5, с. 46].

Вообще, следует отметить, что пустых пьедесталов, «напомина-
ющих» об утраченных артефактах, в Петербурге и других российских 
городах имеется достаточно много. Случай, приведённый в самом на-
чале статьи, является отнюдь не единичным. Множество памятни-
ков было утрачено в период радикальных социокультурных преоб-
разований 1910–30-х гг. Ещё одна волна утрат памятников, умножив-
шая число пустых пьедесталов, связана с потрясениями 1990-х годов 
(нередко пропадали памятники, изготовленные из цветных метал-
лов). К примеру, в настоящее время осиротевшими стоят постаменты 
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в парке Екатерингоф, где ранее находились скульптуры «Моряк» и 
«Девушка с лентой» [6]; в разных частях городах пустуют несколько 
постаментов, на которых до 1990-х годов стояли памятники В. И. Ле-
нину. На протяжении долгого времени пустовали также пьедесталы 
рядом с прудом Очки в московском Парке Победы, на которых рань-
ше красовались львы, но летом 2022 года на них были установлены 
копии утраченных оригинальных памятников [7].

Также показательна история дома № 17 на ул. Тверской г. Мо-
сквы (арх. А. Г. Мординов), который ранее, в 1940–58 годах, украша-
ла статуя балерины, созданная скульптором Г.И. Мотовиловым [8, 
с. 72]. Статуя начала разрушаться, и её демонтировали. Эта утрата до 
сих пор достаточно болезненно переживается некоторыми москов-
скими историками, краеведами и неравнодушными горожанами; не-
однократно поднимался вопрос о восстановлении скульптуры.

Рассматриваемый ряд примеров включает также строения, 
у которых вследствие утрат была нарушена архитектоника. Ука-
жем, в частности, на так называемый разорванный дом в Москве на 
ул. Моховой, 10. В августе 1941 года вследствие попадания немец-
кой фугасной бомбы здание было «разорвано» на две части. В по-
слевоенное время образовавшийся пробел заполнять не стали. 

Перечисление артефактов, которые содержат определённые 
утраты в виде пустот (начиная от значительных архитектурных ан-
самблей и заканчивая обыденными изделиями самой разной на-
правленности), можно продолжать очень долго. И во многих слу-
чаях отсутствие того или иного фрагмента не сводит его в небы-
тие — напротив, «взывает» к нему, напоминает о нём, возвращает 
его образ из прошлого. Следует указать, что в практиках работы с 
культурным наследием достаточно часто проявляется фактор «ука-
зания на пустоты». Порой данные отсылки не отрефлексированы 
практическими музейными работниками и реставраторами с точ-
ки зрения их значимости как способа сохранения и трансляции об-
разов того, что отсутствует. Можно сожалеть о том, что чего-то нет 
и постоянно напоминать об исчезнувшем объекте, вследствие чего 
отсутствие «опредмечивается» в сознании; отсутствующие части 
объекта продолжают бытовать на уровне ауры, опираясь в том чис-
ле и на пустоту.

Примечательно, что фактор отсутствия определённых эле-
ментов в теле того или иного артефакта не всегда воспринимает-
ся субъектом и переживается в воображаемой реальности памят-
ника — например, в случае, когда субъект не знал о чём-либо, не 
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помнит об этом или не придавал большого значения присутствию 
того, что потом исчезло. Особенно ярко данная тенденция проявля-
ется в восприятии античных памятников. Многие артефакты дан-
ной эпохи привлекли чрезвычайное внимание европейцев в эпоху 
Ренессанса, уже будучи «травмированными», имея определённые 
утраты. «Эталонная реальность» этих памятников предстала имен-
но в том виде, в каком их открыли представители культуры Воз-
рождения. Поэтому многие утраты, которые содержали рассматри-
ваемые артефакты, не воспринимались как таковые, не пережива-
лись как форма «страданий» памятников. Напротив, данные утра-
ты эстетизировались и поэтизировались. Европейцы доподлинно 
не знали, каким был тот или иной артефакт изначально, и вслед-
ствие этого не могли заполнить пустоты соответствующими обра-
зами. Конкретно-образных оснований для пробуждения воспоми-
наний об отсутствующих фрагментах памятников не было.

Показательно, что Ника Самофракийская, обнаруженная в 
1863 году без головы, от её отсутствия в глазах современников не 
страдает, а, наоборот, обладает некой притягательностью и эстети-
ческой завершенностью. О. Шпенглер писал: «Зеленая бронза, по-
черневший мрамор, отбитые члены <...>. Зададимся вопросом, оди-
наковый ли эффект произвёл бы на нас стоящий перед нами в ис-
крящейся бронзе Дорифор Поликлета с эмалевыми глазами и по-
золоченными волосами или тот же Дорифор, но почерневший от 
древности; не лишился ли бы ватиканский торс Геракла своей мощ-
ной впечатлительности, доведись нам однажды найти его недоста-
ющие члены; не утратили ли бы башни и купола наших старинных 
городов своей глубокой метафизической прелести, если бы их по-
крыли новой медью?» [9, с. 431].

Схожий пример — история картины Рембрандта «Заговор 
Юлия Цивилиса». Первоначально предполагалась, что масштабное 
полотно будет украшать амстердамскую ратушу, однако заказчи-
ки по не вполне понятным причинам вернули картину художнику. 
Рембрандт должен был искать нового покупателя. Далее картина 
была обрезана — как полагает большинство историков искусства, 
самим художником (по причине того, что размеры картины отпу-
гивали многих заказчиков) [10, с. 83]. Вырезанный центральный 
фрагмент, составляющий порядка 20 % первоначальной площади 
картины, дошёл до наших дней и выставлен в настоящее время в 
Национальном музее Швеции. Сохранился эскиз полной версии 
картины, который напоминает об отсутствующей (большей) части 
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полотна. «Заговор Юлия Цивилиса» воспринимается как целостное 
произведение, однако если становится известно, что это лишь не-
большая часть первоначального артефакта, картина предстаёт как 
фрагмент, окружённый отсутствием. 

Помимо этого, представляют значительный интерес истории 
кремлей в некоторых российских городах. Исторически на Руси 
центральная часть сколько-нибудь значительного города была, как 
правило, укреплена, обнесена крепостной стеной. В XVII–XVIII вв. 
кремли во многих населённых пунктах либо были снесены в свя-
зи с тем, что они утратили военное значение, либо погибли во вре-
мя пожаров. Но в нескольких городах сохранились единичные фраг-
менты указанных укреплений — единственная башня (Курск, Вязь-
ма [11, с. 261]), фрагменты одной из башен (Тверь) и т. п. В Вели-
ком Новгороде до наших дней сохранилась одна из башен Околь-
ного города [12, с. 91] — масштабного оборонительного сооруже-
ния, длина которого составляла 11 км. Назовём также такой зна-
чительный памятник русской фортификации как Китайгородская 
стена в Москве, от которого, к сожалению, уцелела только Птичья 
башня, незначительные фрагменты стен и часть фундамента Вар-
варской башни. Достойны упоминания также сохранившиеся фраг-
менты ансамбля Павловского музыкального вокзала, от которого 
после Великой Отечественной войны уцелели только один из фо-
нарей, руины фонтана с лягушками и вокзальная кухня. На месте 
вокзала в настоящее время установлен памятный камень с мемо-
риальной доской. Показательно, что в случае с подобными памят-
никами сохранившиеся компоненты нередко способны выступать 
как «точки отсчёта», задавать пространственно-временные пара-
метры, с помощью которых мы можем заполнить пустоты, мыслен-
но реконструировать исчезнувшие объекты, услышать отклики ви-
зуальных образов, голосов и звуков прошлого. При этом даже самые 
незначительные фрагменты рассматриваемых артефактов, обеспе-
чивая сохранение связи с утраченным, во многих случаях обладают 
высокой степенью воздействия на зрителя. Крупица материальной 
формы способна «разбудить» ушедшую реальность.

Ещё один пример артефакта, материальная составляющая ко-
торого сохранилась частично, — памятник в честь погибших в 
русско-японскую войну солдат 148-го Каспийского полка. Вырази-
тельный обелиск, созданный скульптором М. Я. Харламовым, был 
установлен в Петергофе в 1911 году; в сборе средств на памятник 
участвовали солдаты и офицеры Каспийского полка и петергоф-
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ские обыватели. К сожалению, в 1930-х годах массивные бронзовые 
фрагменты данного артефакта (фигуры солдат, двуглавый орёл, ве-
нок, доска с надписью «Каспийцам — товарищам, павшим в войне 
с Японией 1904–1905 гг.») были сняты и отправлены на переплав-
ку [13, с. 80–82, 158–159]. Гранитный валун с надписью и стоящий 
на нём обелиск дошли до наших дней. В данном случае отсутствие 
отдельных составляющих памятника не бросается в глаза многим 
прохожим; для них памятник выглядит вполне органично, несмо-
тря на огорчительные пустоты, которые образовались в его «теле». 
В указанном примере, как и в случае с Никой Самофракийской и 
картиной «Заговор Юлия Цивилиса», памятник многими восприни-
мается как целостность, без явного акцента на его отсутствующие 
части — либо вследствие незнания о его «эталонном» состоянии, 
либо в силу привыкания к определённому облику артефакта.

Продолжая обзор памятников, связанных с темой «отсутствия», 
перейдём к рассмотрению тех их из них, материальная компонен-
та которых утрачена полностью. Исчезнувший памятник нередко 
продолжает жить в сфере воображаемой реальности, порой играя 
существенную роль в культуре (один из самых известных памятни-
ков такого рода — Александрийская библиотека). При этом вообра-
жаемая реальность памятника, как уже было отмечено выше, пыта-
ется сохраниться, «заякориться», цепляясь за окружающий мир. В 
качестве таких зацепок могут выступать: место, где находился тот 
или иной объект; «материализация» артефакта в тиражируемых 
образах; его материализация в виде репликаций и др. 

В рассматриваемом вопросе большой интерес представля-
ет фактор пустующих локаций, напоминающих о том, что в них 
было. Например, нередко в общественном сознании чётко фик-
сируются места, в которых ранее находились сакральные объек-
ты, в частности культовые сооружения. Подобного рода мест до-
статочно много в Санкт-Петербурге. Назовём, допустим, локацию, 
в которой ныне находится БКЗ «Октябрьский», крупнейший кон-
цертный зал в городе. Ранее здесь была Греческая церковь (цер-
ковь святого великомученика Дмитрия Солунского), которая су-
щественно пострадала в годы Великой Отечественной войны и в 
1960-х годах была снесена. Городские старожилы и знатоки петер-
бургской истории и культуры до сих пор сокрушаются по поводу 
этой утраты; масла в огонь подливает то, что новопостроенный 
концертный зал, по мнению многих, диссонирует с окружающими 
сооружениями. И. А. Бродский писал:
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Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья [14, с. 167].
В высшей степени показательна и реплика Бродского о том, что 

«земля ещё хранит запах» Греческой церкви [14, с. 168].
Укажем на то, что в последние десятилетия в России распро-

странилась практика отмечать места, где некогда стояли храмы и 
иные объекты религиозного культа, особыми знаками. Например, 
на Троицкой площади в Санкт-Петербурге установлена миниатюр-
ная копия ранее находившегося там Троице-Петровского собора — 
первой в городе православной церкви1. Аналогичные знаки имеют-
ся на Обводном канале (в том месте, где ранее располагалась цер-
ковь св. мученика Мирона — полковая церковь лейб-гвардии Егер-
ского полка) и во Введенском саду (стела в память о Введенском со-
боре лейб-гвардии Семёновского полка). Также в Санкт-Петербурге 
в последние десятилетия были установлены несколько мемориаль-
ных досок на местах уничтоженных церквей (например, сведения 
о находившемся на этом месте ранее храме — церкви во имя входа 
Господня во Иерусалим — содержатся на мемориальной доске, уста-
новленной на вестибюле станции метро «Площадь Восстания»). 

Перечень примеров может быть дополнен историей про Мат-
веевскую церковь (церковь апостола Матфия и Покрова Пресвятой 
Богородицы) на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге, 
взорванную в 1932 году. В настоящее время на этом месте имеется 
поклонный крест. Но и до установки креста локация, в котором ра-
нее находилась церковь, отчётливо выделялась — из-за холма, ко-
торый сформировался, когда сохранившиеся обломки храма засы-
пали землёй.  Подобные стихийно сохраняющиеся знаки, которые 
напоминают об ушедшей реальности, встречаются довольно часто. 

Таким образом, «месторазвитие» памятника нередко продол-
жает «принадлежать» памятнику — даже в том случае, если его ма-
териальная составляющая полностью утрачена. Подобно магни-
ту, «месторазвитие» притягивает памятник, ждёт его и готово при-
нять. Показательная история такого рода произошла с Янтарной 
1 На Троицкой площади воссоздали первый храм Петербурга — в миниатю-
ре, в виде бронзового памятника // Фонтанка.Ру. URL: https://www.fontanka.
ru/2020/09/30/69487973/ (дата обращения: 18.11.2022).
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комнатой, которой суждено было вернуться в Большой Екатери-
нинский дворец даже ценой воссоздания. С известной долей услов-
ности можно сказать, что в данном случае «месторазвитие» высту-
пило одним из легализующих факторов и способствовало формиро-
ванию вокруг воссозданного объекта ауры подлинности. 

Что касается бытования утраченных памятников в виде тира-
жируемых образов и репликаций, отметим, что подобная практика 
носит распространённый характер. Образы ушедших форм реаль-
ности могут максимально точно воспроизводиться современны-
ми медиа, воздействуя на сознание субъекта, подкрепляя представ-
ления, которые хранятся в памяти, не давая им рассыпаться, раз-
веяться, исчезнуть. К примеру, в различных белоэмигрантских из-
даниях регулярно помещали изображения памятников историко-
культурного наследия, уничтоженных новыми властями, тем са-
мым «подпитывая» историческую память и способствуя сохране-
нию образов дореволюционной России. Кампания по воссозданию 
в Москве храма Христа Спасителя в конце 1980-х — первой поло-
вине 1990-х годов также сопровождалась массовым тиражирова-
нием его образа — в телепередачах, документальных фильмах, пе-
чатных СМИ, разного рода сувенирной продукции. Говоря о различ-
ных способах материализации формы утраченных памятников, от-
метим, что данные практики достаточно сильно воздействуют на 
сознание, пробуждая реальность утраченных артефактов в «ощу-
тимых» формах; и чем ближе к оригиналу воспроизведенная фор-
ма, тем зачастую убедительнее её воздействие. В настоящей статье 
уже упоминался установленный в Санкт-Петербурге макет Троице-
Петровского собора; назовём также находящийся в Верховажском 
историческом музее (Вологодская обл.) макет уничтоженного мест-
ного Благовещенского собора и установленные под открытым не-
бом в г. Скопин (Рязанская обл.) макеты трёх не доживших до на-
ших дней местных церквей1; в подмосковном Можайске установлен 
макет ныне не существующего местного кремля [15]; аналогичные 
практики имеют место и в других городах.

Переходя к третьей группе — объектам с «разлучёнными» эле-
ментами материальной формы, заметим, что предлагаемая авто-
рами статьи классификация рассматриваемых артефактов не пре-

1 В Скопине открыли третий макет утраченного храма — Покрова Пресвятой 
Богородицы // Издательство «Пресса». Новости районов Рязанской области. 
URL: https://ryazpressa.ru/v-skopine-otkryli-tretij-maket-utrachennogo-hrama-
pokrova-presvyatoj-bogorodiczy/ (дата обращения: 18.11.2022).
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тендует на абсолютную чёткость. Некоторые из объектов, которые 
были рассмотрены выше — например, памятники, разлучённые со 
своими пьедесталами, — могут быть по формальным признакам 
отнесены сразу к нескольким группам, включая третью. Учиты-
вая данные обстоятельства, сосредоточимся на обзоре артефактов, 
разлучённые элементы которых отчётливо воспринимаются как 
неотъемлемые, органически связанные составные части неких 
единств, ансамблей, целостностей.  

Ярким примером является картина С. Ф. Щедрина, которая на-
ходится в Малиновом кабинете Павловского дворца. В своё время 
эта картина была разделена на два самостоятельных пейзажа («Вид 
на Павловский дворец» и «Вид на Мариентальский пруд»), но спу-
стя время они были расположены рядом. В настоящее время лишь 
«шрам» напоминает о разлуке данных компонентов одного произ-
ведения. 

Достойна также упоминания картина Р. Ванн дер Вейдена  «Свя-
той Лука, рисующий Мадонну», которая содержится в собрании Го-
сударственного Эрмитажа. При невыясненных обстоятельствах 
картина была распилена надвое. Только в 1884 году благодаря сши-
ванию полотна, произведённому известным эрмитажным реставра-
тором А. С. Сидоровым, две части картины были воссоединены; по 
сей день на картине присутствует еле заметный шов [16, с. 7–8, 21]. 
(Примечательно также и то, что при разделении «Святого Луки» 
надвое — которое, как полагают специалисты, состоялось в нача-
ле XIX в. — сверху был отпилен значительный кусок шириной при-
мерно 35 см, а также картина была подрезана с левого края. Вслед-
ствие этого формат картины поменялся (из вертикальной она ста-
ла почти квадратной) и был утрачен ряд важных элементов компо-
зиции [16, с. 20–22]. Однако изложенные в данном абзаце обстоя-
тельства музейной публике малоизвестны и, очевидно, на восприя-
тие шедевра Ванн дер Вейдена существенно не влияют. 

Существуют и другие примеры подобного рода расчленений. 
«Древности разъединяют для удобства транспортировки или, как 
это случилось с громадной доской “Мадонны” Тьеполо, увезённой 
Наполеоном во Францию, где её распилили надвое в угоду поздней-
шим вкусам. От ханжества пострадала и “Венера” Пуссена: француз-
ский аристократ просто обрезал ее слишком нескромные, по его 
мнению, ноги. Жадность привела к разделению двух полотен Тулуз-
Лотрека. После разъединения фрагменты обретают собственную 
судьбу. Так, фрагменты некогда гармоничного Сиенского алтаря те-
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перь разбросаны между Берлином, Дублином, Парижем, Глазго, То-
ледо, Огайо и Вильямстауном, шт. Массачусетс. На выставке 1968 г. 
удалось на время воссоединить Венецианский полиптих из Лувра 
с фрагментами из Аяккио (Ajaccio) и Тулузы, а также две полови-
ны персидского ковра, первоначально предназначенного для Кра-
ковского собора, но оказавшегося слишком большим для алтарных 
ступеней» [17, с. 438].

Ещё один пример — картина «Мадонна из сцены “Благовеще-
ние”» авторства Симоне Мартини, которая находится в собрании Го-
сударственного Эрмитажа. Данная картина является правой створ-
кой диптиха-складня, на котором изображена сцена Благовещения. 
На протяжении длительного времени принято было считать, что 
вторая створка утрачена; сейчас же специалисты полагают, что ле-
вая створка, содержащая изображение архангела Гавриила, нахо-
дится в Национальной галерее искусства (Вашингтон) — размеры 
и орнамент обрамления указанной работы совпадают с эрмитаж-
ной частью диптиха [18, с. 207]. Обстоятельства, при которых про-
изведение искусства было расчленено, неизвестны.  

Довольно часто встречаются примеры разделённых сервизов и 
ансамблей — прежде всего в силу того, что они состоят из предме-
тов, которые имеют самостоятельную ценность и могут существо-
вать поодиночке. Тем не менее разделение нарушает комплексную 
ансамблевую целостность (под ансамблевой целостностью понима-
ется положение, когда артефакты, способные иметь самостоятель-
ное «звучание», создаются для того, чтобы взаимодействовать и 
дополнять друг друга в едином «аккорде» своих проявлений). «На-
пример, вещь из сервиза может быть хороша сама по себе, однако ее 
предназначение в первую очередь выражено через единство всех 
предметов. Неполный ансамбль или сервиз «скучает» по своим со-
ставляющим, как и последние без него. В ходе истории составляю-
щие целого могут разъединяться, навсегда утрачиваться, а могут 
и соединяться вновь, образуя драматургию истории сложного ар-
тефакта» [19, с. 197]. На пагубность «рассредоточения» ансамблей 
указывает также Д. Лоуэнталь: «Отделённые друг от друга, вырван-
ные из контекста, они утратили две трети своего значения», — так 
отозвался критик по поводу распродажи предметов барочной мебе-
ли, созданной в XVIII в. для Сен-Жиль Хаус (St. Giles' House), Дорсет. 
Фамильные портреты, красивые и исполненные значения в род-
ных стенах, будучи рассеянными, утрачивают значительную часть 
своих достоинств: «если оценивать их только на основании их соб-
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ственных достоинств, то в лучшем случае их можно назвать при-
влекательными, хотя и несколько скучноватыми, вполне традици-
онными произведениями»[17, с. 439].

В контексте разговора о разделённых артефактах уместно ука-
зать, что как таковые могут восприниматься не только ансамбли 
и сервизы, но и коллекции, и целые музейные собрания. При этом 
«точкой гравитации», которая обеспечивает целостность артефак-
тов, выступает не замысел художника-создателя, но фактор нали-
чия «центра», который собирает под свою эгиду определённый на-
бор памятников. Кроме того, целостность обеспечивается и тема-
тической направленностью многих коллекций и музейных собра-
ний, их профильным статусом. Один из самых известных и болез-
ненных примеров рассредоточения музейного собрания в нашей 
стране связан с продажей за рубеж целого ряда шедевров мирового 
культурного наследия из Государственного Эрмитажа, которая име-
ла место в 1929–34 года. Данный пробел, отсутствие определённых 
шедевров до сих пор тяжело переживается многими нашими соот-
ечественниками, — поскольку собрания ведущих музеев страны 
имеют большое значение для формирования российской культур-
ной идентичности. (И в наше время авторы научных и популярных 
трудов, посвящённых Эрмитажу, досадуют об утраченных экспона-
тах; об этом также часто упоминают экскурсоводы. Можно сказать, 
что музей испытывает «фантомные боли», напоминающие об утра-
ченном.) Рассуждая по поводу другого случая «рассредоточения» 
коллекции, Д. Лоуэнталь отмечает, что состоявшееся в конце XX в. 
«разделение огромной коллекции греческих ваз, собранных в замке 
Эшби в 1820-х гг., уничтожило “часть коллективной памяти нации”: 
причем нация, о которой идет речь, вовсе не греческая, а англий-
ская, а память не столько о вазах самих по себе, сколько о бытовав-
шей в начале XIX в. страсти к их коллекционированию» [17, с. 439].

Подводя предварительные итоги, отметим, что проблема «от-
сутствия» в работе с памятниками культурного наследия представ-
ляется весьма интересной и перспективной в плане научного изу-
чения. «Отсутствие» в таком ракурсе проявляет неожиданные эф-
фекты — оно может не только олицетворять молчаливую пусто-
ту, но и способно повествовать об утраченном, манифестировать о 
нём. В практиках работы с «отсутствием» многое зависит от того, 
как оно подаётся, интерпретируется, как увязывается с реально-
стью конкретного памятника. Кроме того, восприятие фактора «от-
сутствия» носит весьма субъективный характер и проявляется на 
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пересечении многих параметров — представлений об «эталонном» 
состоянии памятника, глубины исторической памяти, степени при-
выкания к «отсутствию» и др. «Отсутствие» способно не только ан-
нулировать воображаемую реальность памятника, но и выступить 
её катализатором. 

Окончание следует. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу различных интерпретаций 
образа быка в культуре саха. Внимание сосредоточивается на спектре зна-
чений данного образа как символа якутской зимы, старшего родственни-
ка, демонического образа, существа, связанного со смертью, как элемента 
шаманских практик, символа воинственности, семантического элемента 
института детства, участника ритуала окропления молоком во имя пре-
кращения падежа, как символа водной стихии и мужской энергии. Фиксируе-
мые коннотации образа быка сопровождаются примерами из фольклорных 
текстов, легенд, сказок и песен. Отдельно рассматриваются современные 
интерпретации образа быка, генетически связанные с традиционной сфе-
рой якутской культуры.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of various interpretations of 
the image of a bull in the Sakha culture. Attention is focused on the spectrum of 
meanings of this image as: a symbol of the Yakut winter, an older relative, a de-
monic image, a being associated with death, as an element of shamanic practices, a 
symbol of militancy, a semantic element of the childhood institute, a participant in 
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the ritual of sprinkling milk in the name of ending the case, as a symbol of the water 
element and male energy. The recorded cannotations of the image of a bull are ac-
companied by examples from folklore texts, legends, fairy tales and songs. Modern 
interpretations of the image of a bull, genetically related to the traditional sphere 
of Yakut culture, are considered separately.

Keywords: traditional Yakut culture, bull, olonkho, epic shaman
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Введение. Статья посвящена феномену «зооморфного кода», 
который является чрезвычайно интересным и самобытным пла-
стом различных культур. Зооморфный код помогает сохранять сво-
еобразие культур, специфику их мировосприятия. 

В результате наблюдений людей над поведением и внешним 
видом животных появляются стереотипные представления о жи-
вотных как об определенных типажах, которые переносятся на ка-
чества и действия человека и окружающей реальности. А. А. Формо-
зов пишет, что древний человек не «очеловечивал» зверя, а «озве-
ривал» самого себя, тем самым возник «звериный стиль», который, 
по его словам, явился как бы зеркалом, отображающим взаимоот-
ношения людей с окружающей их природой [1, с. 17]. В. Н. Топоров 
указывает, что «представления о реальных способностях животных 
в сочетании с их использованием в классификациях, являющихся 
способом объяснения человеком самого себя и окружающей при-
роды, создают возможность для мифологической персонификации 
себя в природе, для подчеркивания своего единства, объяснения 
ландшафта как наглядной истории своих предков» [2, с. 15].

Зооморфный код культуры носит устойчивый характер и на 
протяжении длительного времени, видоизменяясь и преобразуясь, 
сохраняет свой актуальный статус, что делает его весьма интерес-
ным для изучения. 

Теоретико-методологические основы исследования. Сам 
по себе феномен зооморфного кода культуры представляет собой 
часть комплекса сведений об окружающей реальности (поддержи-
ваемый соответствующими практиками), который существует в 
определенной культуре.

На основании применения семиотического подхода в статье 
раскрываются ценностные смыслы образа быка в традиционной 
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культуре якутов. Как показывает собранный материал, в содержа-
нии образа быка находят отражение как инвариантные и весьма 
распространенные представления человека о данном животном, 
так и те свойства и качества, которые отмечены в культуре саха, вы-
зывая особые ассоциации. Исследованный материал в полной мере 
подтверждает многогранность образа быка, который участвует в 
трансляции специфики традиционного якутского мировоззрения в 
современном обществе.

Образ быка считается значимым элементом традиционной 
культуры якутов. Крупный рогатый скот сыграл важную роль в 
оформлении деятельностных начал культуры народа. Животные, 
которых якуты разводили и на которых охотились, наделялись осо-
бым статусом. По сей день жизнь якута вращается вокруг домашне-
го скота. Порода автохтонного быка отличается продуктивностью, 
выносливостью, неприхотливостью в содержании и по праву счита-
ется важным элементом хозяйственно-экономической деятельно-
сти. Хозяйственное использование быка в якутской культуре было 
различно. До начала XX века бык был не только источником мяса и 
шкуры, но и основной тягловой рабочей силой, включая обработ-
ку земли. При этом скотоводство являлось менее престижным за-
нятием, чем коневодство (коней разводили зажиточные якуты). 
Но именно крупный рогатый скот составлял костяк хозяйства для 
основной массы населения и определял реальную экономическую 
обстановку. Помимо перечисленного якуты, не разводившие коней, 
использовали быка как транспортное средство: во время сенокоса 
и охоты, при добыче и заготовке льда на зиму. 

Результаты исследования. Бык имеет прямое влияние не 
только на социально-экономическую сферу жизни якутов, его об-
раз является полноценной частью духовной культуры. Крупное жи-
вотное с массивными рогами и гулким ревом, с его агрессивностью 
и жизненной функцией стал объектом поклонения северного наро-
да. Нередко бык становился участником ритуальных обрядов, ас-
социировался с тотемными животными. Будучи основанным на хо-
зяйственной деятельности, образ быка находил свое выражение в 
традиционной культуре, обретая различные коннотации и высту-
пая как:

• существо, принимающее участие в процессе создания мира;
• символ якутской зимы;
• персонаж, связанный с покровителем рода;
• демонический образ;
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• существо, связанное со смертью;
• элемент шаманских практик;
• символ воинственности;
• семантический элемент института детства;
• участник ритуала окропления молоком во имя прекраще-

ния падежа скота;
• символ водной стихии;
• символ мужской энергии.
В якутском фольклоре тема создания мира имеет разные ин-

терпретации. Как правило, в данных текстах фигурируют образы 
животных, отражая неразрывную связь человека с окружающим 
миром. У якутов сохранился этиологический сказ, где бык принима-
ет участие в процессе создания мира. Бог обратился к быку и коню: 
сделать зиму длинной или лето? Конь был за восторжествование 
лета, потому что зимой мерзли копыта. Бык же выступал за прод-
ление зимы, поскольку в жару у него мокнут ноздри. Господь послу-
шался быка, таким образом зима оказалась длинной [3, с. 144–145].

Суровые природно-климатические условия способствовали по-
явлению символа якутской зимы в лице черного Быка Холода. Боль-
шую роль в происхождении данного персонажа сыграла народная 
песня, где описывается великий Бык года. Он обитает в ущелье 
снежно-ледяной горы и просыпается во второй половине октября. 
Его дыхание сопровождается морозом и густым туманом, из подмы-
шек исходит стужа, шкура у него из ледяных сосулек, нос из ледя-
ной глыбы, глаза как до дна промерзшие проруби, ресницы из ледя-
ной бахромы. Он несет с собой голод. Горе тому, кто не подготовил 
запасы сена и дров на зиму.

По другой версии Бык Холода берет свое начало из вод Север-
ного Ледовитого океана, так как мороз и холод — явления, рождаю-
щиеся из воды. В конце января у духа зимы отламывается один рог, 
в конце февраля — другой, на этом морозный период завершается. 
С юга прилетает орел, символ весны и тепла. Слыша орлиный кле-
кот, Бык отступает, затем с ледоходом по Лене возвращается в воды 
океана. В отдельных локальных вариантах традиции, в частности 
среди вилюйских якутов, бытовало представление, согласно кото-
рому Бык года прилетает осенью в виде птицы и далее постепенно 
принимает свой истинный тигрово-пестрый облик, теряя крылья и 
другие орнитоморфные черты [4, с. 278].

Прародителем образа быка холода является мамонт. Так как 
местные жители не видели вымершее животное, уцелевшие в по-
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чве природного ледника бивни мамонта они воспринимали как 
рога гигантского быка [5, с. 19]. Такие «рога» служат основным мар-
кером, производящим наибольший зрительный эффект. Считает-
ся, что на них держится черное зимнее небо. Бык холода — уми-
рающий и возрождающийся персонаж, выступает как репрезента-
ция чередования природных явлений и полностью соответствует 
календарному циклу якутов. Также следует указать, что символом 
холода выступает шкура быка. В одном из эпосов снежный горный 
проход, ведущий к божествам, сравнивается с вывернутой наизнан-
ку мороженой шкурой быка, которая сверкает, словно мираж, пе-
стреет, словно шмель [6, с. 70]. 

Символика быка имеет ярко выраженную связь с покровите-
лем рода. В одной из легенд о населении якутского края говорится 
о родоначальнике — Великом Хоро, который прибыл на среднюю 
Лену на быке [7, с. 115]. Потомки Хоро проживают на территории 
Таттинского улуса, занимаются скотоводством, поддерживают по-
пуляцию аборигенной коровы. В память о старшем родственнике 
потомки Хоро установили памятник старику на быке в районном 
центре посёлке Ытык-Кюёль.

В архаическом мышлении якутов имеется противопоставле-
ние двух миров: Верхнего мира в образе коня и Нижнего — в обра-
зе быка. Поэтому вполне закономерно, что быку якуты приписыва-
ют демонический образ. Верхний мир описывают как светлую стра-
ну, где растет неблекнущая трава, где нет темной ночи, растянулось 
одно спокойное лето и нет зимы [8, с. 38]. Там проживали айыы. Они 
создали Срединный мир и дают людям те или иные блага. В эпиче-
ских сказаниях говорится, что небесные духи айыы занимались ко-
неводством; если они спускались к людям, то чаще всего принима-
ли облик коня или священной птицы — стерха. Тем не менее приме-
чательно, что покровитель шаманов Господин Улуу Суорун спуска-
ется в мир людей в образе черного быка [9, с. 634], чтобы защитить 
тех, кто ему поклоняется, и восстановить справделивость. Нижний 
мир описывают как болотистую страну с непролазной грязью, с же-
лезной травой и железными деревьями. Там обитают немые, люди 
с глазами на затылке. Они разводят немычащих коров и неревущих, 
не способных к оплодотворению черных быков [4, с. 223]. В эпосе 
«Нюргун Боотур Стремительный» дается описание дикой страны, 
где горы, увязшие в вечной мерзлоте, уподобляются навсегда за-
стывшим могучим быкам [10, с. 47], а кровавая дорога соотносит-
ся с вытянутым пищеводом откормленных быков [11, с. 93]. Обита-
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телей этого мира якуты называют абаасы, которые олицетворяют 
собой злые силы [12, с. 5]. Эти существа с легкостью могли менять 
облик: превращаться в разных животных, птиц, стать невидимыми 
или принять вид природных явлений, таких как пурга, буря, лесные 
пожары и т. д. Некоторые из них при путешествии по мирам обо-
рачивались гигантским быком ржаво-бурой или черной масти [13].

Впоследствии образ быка нашел отражение в сказаниях о Ниж-
нем мире, создавая условную фигуру «иноплеменника». В мифоло-
гических произведениях есть сюжеты, определяющие роль быка 
как персонажа свиты абаасы. Чудища поднимаются в Срединный 
мир верхом на одноглазом, однорогом быке-порозе с голубыми пят-
нами [14, с. 13]. У злого богатыря абаасы в эпосе «Нюргун Боотур 
Стремительный» имелся низкорослый бык, у которого из-под верх-
ней губы торчали кривые клыки [10, с. 41]. Железный абаасы Уо-
суйа, проживающий на далекой окраине северного неба, спускается 
к людям на темношерстном быке [6, с. 365]. 

В работе В. Ф. Трощанского приводится легенда, где мужчина 
попал в племя Нижнего мира, а девица абаасы решает выпроводить 
гостя. Запрягает глиняно-красного быка в восьмикопыльную на-
рту, надевает бычий хомут с ледяной верхней частью и пускается 
в путь, сопровождая человека в мир людей. Их путь пролегал че-
рез берег кровяного моря [8, с. 63], на цвет которого походила шку-
ра быка, тянущего нарту. Примечательно также, что кабальный до-
говор между человеком и абаасы подписывается кровью на шкуре 
быка [6, с. 305].

Представители Нижнего мира питаются мертвечиной, челове-
ческими душами. Зловонный запах абаасы вызывает у людей рвоту, 
а прикосновения отнимают силу, иногда убивают. Демоны не брез-
гуют и скотиной. Когда скот заболевал или погибал, люди считали 
это злым происком абаасы. В фольклорной среде бытует легенда, 
что в Сунтарском улусе родился теленок с ушами, как у собаки, гово-
рили, что этот теленок имеет род от абаасы. В таких случаях якуты 
вешали в переднем углу коровника перья лебедя или глухаря как 
защиту от абаасы [8, с. 58]. 

В якутской традиционной культуре бык представлен как суще-
ство, связанное со смертью. Вполне возможно, что здесь важную 
роль играет противопоставление двух миров, о котором было ска-
зано выше. Если на свет появлялся новый якут, то в Срединный мир 
спускалась богиня Айыысыт — защитница рожениц и детей — в 
образе белой кобылицы. В свою очередь, смерть могла ассоцииро-
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ваться с образом быка. Данное предположение получило подтверж-
дение в повествовании жительницы села Ботулу Верхневилюйско-
го улуса — Евдокии Саввиновой. Она рассказала, что предки боту-
линцев видели у проруби быка темно-зеленой масти. Старейшины 
говорили, что это к смерти кого-нибудь из рода князца Оногоччу-
та. Так, после появления у водопоя быка через несколько дней уми-
рал человек из клана местного князца. Несмотря на тесную связь со 
смертью и преисподней, бык не фигурирует как транспортное сред-
ство для душ умерших людей. Чаще всего душа усопшего поднима-
ется на небо, приняв облик птицы, либо медиатором (проводни-
ком) между мирами выступает конь.

Будучи причастным к потустороннему миру, бык является 
участником шаманских практик. Даже после распространения пра-
вославия среди якутов, шаманы не теряли своей актуальности. Они 
врачевали, выпрашивали благо у айыы, вступали в диалог с абаасы, 
чтобы спасти человеческие души. Болезнь, по представлениям саха, 
вызывалась вселившимся в человека враждебным духом, который 
грызет его изнутри. Чтобы извлечь злого духа из тела несчастного, 
шаман предлагал взамен испачканный кровью деревянный пред-
мет с изображением человека или животного. Приняв сделку, злой 
дух вселялся в предложенный ему предмет и тем самым покидал 
тело больного. Таким предметом служило изображение быка с се-
доком. Также имелись изображения одного быка без седока. Либо 
же шаман, обняв больного, принимал в себя демонов, затем переда-
вал жертвенной скотине. Скотину закалывали, голову и мясо съеда-
ли, кожу и кости вешали на дерево [15, с. 56].

Изображение быка фигурирует в испрашивании дождя для ту-
шения лесного пожара. Камлание происходило на берегу озера. Ша-
ман садился на подстилку прямо на землю, спиною к озеру. Вместо 
бубна использовал берестяные фигурки пчелы и пестрого быка. 
Трижды жалом берестяной пчелы касался изображения быка, как 
бы ужаливая его. Трижды обмакивал фигурку быка в воду, затем 
вместе с идолом и вовсе нырял в озеро. Оттуда он выходил с пусты-
ми руками и пел: «Водяного быка пустил на воду, озерного быка пу-
стил на озеро, дождевого быка выпустил дождю» [4, с. 161].

Во время камлания шаман кричал: «Мощный бык земли!», «Я 
мощный бык реву!», «Волшебный бык земли, явись! Заговори!» По-
средством подобного призыва шаман заставлял снизойти на себя 
духа-покровителя, в данном случае волшебного быка [16, с. 80–81]. 
У каждого шамана имелся свой дух-покровитель в лице зверей и 
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птиц, их называли мать-зверь. Иногда враждующие шаманы сра-
жались друг с другом, обернувшись быками. Якуты не исключали и 
другую версию, что борьбу вели не сами шаманы, а их мать-звери. 
Мать-зверь обитает на вершине высокой скалы, откуда и начина-
лось путешествие шамана. На коне он поднимался в Верхний мир, 
а превратившись в быка, спускался в Нижний. Изображения туров 
на наскальных писаницах по реке Токко Олёкминского улуса могут 
означать духов-хранителей шаманов, обитавших в тех местах [17, 
с. 47]. Этим определяется почитание якутами горных местностей. 

Перед шаманской мистерией, чтобы раздобрить духов, препод-
носили угощение. Для духов Верхнего мира закалывали коня, а для 
подземного — быка. Сильный шаман, имевший духа-защитника — 
быка, который всегда шел впереди него, имел возможность оборот-
ничества [4, с. 42]. Если дух болезни сопротивлялся и не поддавал-
ся камланию, то шаман вступал с ним в борьбу. Существует легенда, 
где шаман, обернувшись черным быком, поборол дух оспы. А. А. По-
пов писал, что во время камлания шаману приходится иметь дело со 
злыми духами, настроенными враждебно против человека. Иногда 
поперек дороги становится бык абаасы, и для освобождения пути 
шаман бывает принужден посылать бодаться своего быка, рискуя, 
таким образом, своей жизнью [4, с. 52].

Причастность быка к шаманской практике подтверждается в 
эпических сказаниях, где стадо белых быков фигурирует как мено-
вая стоимость души ребенка [6, с. 183]. Также в олонхо «Стропти-
вый Кулун Куллустуур» прослеживается сюжет оборотничества ша-
манов: так, шаманка, трижды покатившись, превращается в черно-
бурого быка [6, с. 183] с белой полосой вдоль спинного хребта и 
раскапывает холм, под которым притаились абаасы. Прорыв холм 
насквозь, достает сына и, снова трижды покатившись, становится 
женщиной [6, с. 184]. 

В якутской традиционной культуре наравне с шаманами стоят 
кузнецы. Они изготовляли военные орудия, богатырские доспехи, 
шаманскую атрибутику. Кузнечество является родовым ремеслом. 
В олонхо кузнецы за труд просят стада быков коричнево-черной 
масти с белым пятном посредине лба [10, с. 91]. И по сей день у яку-
тов функционирует рабочая плата конным или рогатым скотом, так 
как скот остается показателем финансового достатка. 

Образ быка находит проявление и в контексте воинственной 
символики. Агрессивное животное с острыми рогами почиталось 
якутами. При описании гиперболических богатырских битв часто 
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использовали аллегорический образ быка. Кулаки богатырей срав-
нивались с тушей быка [11, с. 199]. Отличавшиеся воинским духом 
исполины сравнивались с угрюмо мычащими быками [6, с. 217]. 

В ассоциативный ряд, определяющий воинственность образа 
быка, встает мотив тавромахии, который прослеживается в эпи-
ческих сказаниях олонхо. Данный мотив включает не только про-
тивостояние между человеком и животным, но и ритуал инициа-
ции юноши, который наделен силой и которому суждено стать спа-
сителем человеческого рода. В эпосе «Строптивый Кулун Куллусту-
ур» богатырь племени айыы сталкивается с представителем сил 
зла в виде исполина-быка с гигантскими рогами (иногда сразу с не-
сколькими быками), над которым он одерживает победу [6, с. 142]. 
В этом же эпосе главный герой сражается с быками гибели [6, с. 87]. 
В ходе поединка прислужники Нижнего мира бодают богатыря, пы-
таясь проткнуть насквозь [6, с. 90]. Победу одерживает богатырь 
айыы. Подобный сюжет принадлежит к наиболее архаичным пла-
стам якутского устного народного творчества. Обращает на себя 
внимание, что бой с быком могут принять не только богатыри, но 
и мальчики. В эпосе «Строптивый Кулун Куллустуур» мальчик, бу-
дущий богатырь, имея один ножичек, вступает в бой с четырьмя 
откормленными быками. Он оставляет от упитанных соперников 
одни только головы [6, с. 181]. 

Кроме того, образ быка устойчиво соотносился якутами с ин-
ститутом детства. Сидеть и уметь держаться в седле на коне тре-
бует определенного навыка и упорного обучения. Дети в раннем 
возрасте могли оседлать только быка или держать его за поводок. 
Пересесть со спины быка на коня означало взросление, такой пере-
ход считался своего рода инициацией. Мальчики, чтобы выяснить, 
кто сильнее, сталкивались лбами, подражая быкам. Кто столкнет 
противника за черту, тот и оказывался победителем. Данная игра 
имела связь с бычьими боями. В старину бой быков был массово-
зрелищным мероприятием наравне с конными скачками. Как пра-
вило, такие действия затевались мальчиками из бедных семей. Кро-
ме того, в культуре саха были распространены игрушки — деревян-
ные, берестяные быки — для увеличения поголовья домашнего 
скота.

По сей день бык остается символом развития крестьянского хо-
зяйства. Происхождение данного мотива было связано с традици-
онным укладом жизни якутов. В старину бык был участником риту-
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ала во имя прекращения падежа скота. Спину быка окропляли мо-
локом, чаще всего этому обычаю следовали бедные семьи. 

Образ быка занимает важное место в системе взаимоотноше-
ний якутов с водным пространством. Здесь прослеживается древ-
ний пласт охотничьей и рыболовной культуры. Предки саха из-
древле воспринимали воду как жизнедеятельную субстанцию, име-
ющую отношение к потустороннему миру. В фолькорных произве-
дениях сохранился персонаж «водный бык», «водяной бык». А. Ку-
лаковский уточняет, что это существо считается среди якутов ду-
хом — хозяином воды [18, с. 44]. Считалось, что мамонтовые клыки 
происходили от водяного быка. Треск зимнего льда приписывали 
проделкам этого фантастического персонажа [19, с. 821].

Наконец, необходимо указать, что образ быка в культуре яку-
тов (как и во многих других культурах) ассоциируется с высокой 
мужской энергетикой. Молодых людей с неумеренной дерзостью 
сравнивают с быком. В якутской культуре о мужской энергии суще-
ствует поговорка — самец, «подобный быку». Примечательно, что 
женатый мужчина отождествлялся с быком с проколотым носом и 
запряженными железными нартами [6, с. 128]. В якутской культуре 
прослеживается тенденция развития образа быка и сюжетов о нем 
как символа плодородия. В олонхо «Кёр Буурай богатырь» сказите-
ля Ынта богиня Айыысыт, дарительница детей и приплода домаш-
них животных, описывается как женщина, несущая в руках желтое 
изобилие, а сопровождает ее самец-бык [20, с. 27]. Здесь образ быка 
ассоциируется с плодородием и чувственным восприятием окружа-
ющего мира. 

Образ быка, будучи значимым для культуры саха, адаптировал-
ся и нашел отражение во многих сферах культуры, как традицион-
ных, так и достаточно новых, например в информационном дизай-
не. В частности, образ данного животного фигурирует в качестве 
элемента логотипа якутского сельскохозяйственного техникума 
(на светло-зеленом фоне изображен бык белой масти как символ 
развития крестьянского хозяйства). Также уместно упомянуть эм-
блему генофондного казенного предприятия «Якутский скот», где 
также изображен бык местной породы на зеленом фоне. В качестве 
элемента дизайна данный персонаж изображен на ярлыке якутско-
го велоклуба (две пересекающиеся составляющие: синий бык и мо-
ноцикл). Кроме названных, есть и другие примеры.

Бык, будучи героем различных сюжетов художественной куль-
туры якутов, находит место и в песенном искусстве. У якутов бога-
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тая музыкальная традиция. Песенный жанр делится на несколько 
категорий начиная от протяжных песен о природе и любви, закан-
чивая героическим эпосом Олонхо. Исполнители импровизировали 
то дома перед камельком во время долгих зимних вечеров, то в до-
роге. Недаром говорят: «Саха сядет на быка — становится певцом!» 
Песни, исполняющиеся верхом на быке, несли импровизационный 
характер. Мелодия, ритм соответствовали медленным шагам быка, 
не требовали сопровождения различными телодвижениями. Мане-
ра пения была тихая. Такие песни назывались «дорожными» или 
«путевыми». Одной из главных тем народной песенной поэзии был 
животный мир. Бытовали песни и про быка. Согласно одной из пе-
сен, бедного быка огрели плетью, сели на спину. Он нес тяжести, вы-
возил нечистоты, в морозную зиму последним в коровник входил и 
первым выходил, все лето стоял он среди пчел и ос, не укрывался в 
тени и не прятался от комаров среди дымокура.

Сохраняется и трансформируется в современной культуре об-
раз быка холода. Так, профессор Северо-Восточного федерально-
го университета им. М. К. Аммосова, первый якутский писатель-
фантаст Гавриил Угаров — Эсээ Джыл — презентовал воссоздан-
ный им облик Духа Холода. Современный персонаж отличается от 
образа домашнего быка, как привыкли его рисовать якуты. Герой 
представлен в виде фантастического гибрида быка и мамонта с 
двойными рогами (бычьи рога совмещены с лосиными). Наличие 
необычных рогов автор определяет тем, что по легенде у быка хо-
лода весной выпадают рога, а у обычного быка сохраняются. У лося 
же весной выпадают. Поэтому у духа зимы рога совмещены с лоси-
ными [21, с. 35]. 

В системе современных знаков и символов образ Духа Холода 
глубоко укоренился в качестве мем-месседжа. Мем быка воспри-
нимается как идея зимы, усиления или смягчения холодов, актив-
но распространяется через социальные сети, печатные материа-
лы, радио и телевизионные передачи. Существующий в современ-
ной якутской культуре образ быка остался в комплексе феноменов, 
соответствующих традиционному сознанию якутов, и участвует в 
формировании региональной этнокультурной специфики.

Мотив быка проявляется и в государственной символике ре-
спублики. На гербе полюса холода Оймяконского улуса изображе-
на серебряная голова быка, властелина экстремальных морозов, а 
для условно-реалистической передачи образа использованы исхо-
дящие из ноздрей ритмические завитки, символизирующие холод-
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ное дыхание. На гербе Верхневилюйского улуса орнаментированы 
взаимообращенные лошадиные головы, увенчанные бычьими ро-
гами, которые символизируют сельскохозяйственную направлен-
ность экономики улуса.

Заключение. Итак, образ быка является одним из значимых 
и органично входит в весьма сложную и многогранную семиосфе-
ру якутской культуры. Это во многом связано с тем, что знаково-
символическое пространство культуры якутов довольно ярко от-
ражает влияние «месторазвития», природно-климатического ареа-
ла, в пространстве которого реализуется якутский культурогенез. 
Важно отметить, что значимые аспекты семиосферы культуры саха 
носят не случайный характер, а вполне закономерный, во многом 
обусловленный контекстом (особенностями природы и климата, 
спецификой деятельностных оснований, историко-культурным 
опытом и т. д.), в рамках которого они рождаются. Отразив-
шись в знаково-символической форме, определенный историко-
культурный опыт транслируется от поколения к поколению, фор-
мируя сердцевину семиосферы многих культур. «Именно посред-
ством знаково-символической информации и на ее основе, т. е. об-
лачаясь в знаки, символы, в слова, устную и письменную речь, зна-
ние “отчуждается” от его индивидуального носителя и входит в об-
щий, интерсубъективный оборот, начинает функционировать в со-
циуме, передается от человека к человеку, от поколения к поколе-
нию» [22, с. 79]. 
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Аннотация. В статье рассматривается представленность джаза 
в религиозном пространстве как сфере, включающей, помимо деятельно-
сти традиционных конфессий, проявления иных форм религиозных культов 
и практик. Анализируются черты джазовости в спиричуэлс, сонг-сермон, 
ринг-шаут, оказавших непосредственное влияние на формирование джазо-
вой музыки в целом. В этих формах основой развития динамики музициро-
вания становится коллективная импровизация, в ходе которой начальная 
тема преображалась, обогащалась выразительными нотами, экспрессив-
ными пассажами, мелизмами и темпо-ритмическими вариациями — чер-
тами, органично присущими джазовой мелодике. Спонтанная импровиза-
ция создает возможность активного изъявления религиозных чувств, пе-
реживаемых «здесь и сейчас», в предельно выразительной форме. 
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В протоджазовых явлениях формируется совокупность специфич-
ных средств воплощения сакральных смыслов: вариативная полиритмич-
ность, респонсорность как диалоговое общение между участниками му-
зицирования, разнообразие тембровых звучаний, высокая степень эмоцио-
нальности и экспрессивность ее проявлений. Взаимодействие джазовости 
и религиозного культа показано как двусторонний процесс: обогащая куль-
товые практики высокой импульсивностью религиозных чувств, спонтан-
ной энергией их выражения, импровизационной выразительностью, джазо-
вая стилистика в то же время подчинялась идущей от ритуальности куль-
та необходимости в выработке и воспроизведении относительно устой-
чивых форм сакрального поведения. Это, в частности, проявилось в уста-
новлении логики расположения сонг-сермон (песенной проповеди), спиричу-
эл (духовного песнопения) и ринг-шаут (ритуальной песни-танца) в струк-
туре богослужения. Такое взаимодействие спонтанности и регламентиро-
ванности обеспечило жизнеспособность и действенность проявлений джа-
зовости в религиозной сфере. 

Возникший на рубеже XIX–XX вв. джаз генетически связан с религиоз-
ными практиками, наследуя от них спиритуальность, повышенную экста-
тичность, неразрывную связь музыки и действа, совместность участия ве-
дущих и ведомых в креативном сакральном акте. Джаз впитывает сти-
левую выразительность протоджазовых религиозных форм, а культовые 
практики обогащаются возможностями прямого, экстативного выраже-
ния сакральных переживаний. Генетическая связь с сакральной сферой зако-
номерным образом стимулирует возникновение квазирелигиозных культов 
джазовых кумиров, что делает спектр феноменов религиозного простран-
ства более вариативным и ярким.

Ключевые слова: джаз, религиозные практики, протоджазовые фор-
мы, каноничность, вариативность, спонтанность, экстатичность, взаи-
модействие
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взаимодействие культовой каноничности и спонтанной духовной свобо-
ды // Человек. Культура. Образование. 2023. № 1. С. 98–115. https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2023-1-98
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Abstract. The article examines representation of jazz in the religious space 
which is a sphere that includes, in addition to the activities of traditional confes-
sions, manifestations of other forms of religious cults and practices. The features 
of jazz in spirituals, song-sermon, ring-shout, which had a direct impact on the 
formation of jazz music in general, are analyzed. In these forms, the basis for devel-
opment of the dynamics of music-making becomes collective improvisation during 
which the initial theme is being transformed, enriched with impressive notes, ex-
pressive passages, melismas and thempo-rhythmic variations — features that are 
organically inherent in jazz melody. Spontaneous improvisation creates the pos-
sibility of active expression of religious feelings experienced “here and now” in an 
extremely expressive form. 

In proto-jazz phenomena, a set of speciϔic means of embodiment of sacred 
meanings is formed: variable poly-rhythm, responsibility as a dialogue between 
participants in music-making, a variety of timbre sounds, a high degree of emo-
tionality and expressiveness of its manifestations. The interaction of jazz and re-
ligious cult is shown as a two-way process — while enriching cult practices with 
high impulsiveness of religious feelings and spontaneous energy of their expressive-
ness jazz stylistics at the same time obeys the necessity of development and repro-
duction of relatively stable forms of sacred behavior coming from ritualism. This, 
among other things, was manifested in establishment of the location song-sermon 
(vocal sermon), spirituals (spiritual chanting) and ring-shout (ritual song-dance) 
in the structure of church service. This interaction of spontaneity and regimenta-
tion ensures viability and effectiveness of manifestations of jazz in the religious 
sphere. 

Arising at the turn of the 19th-20th centuries, jazz is genetically connected 
with religious practices, inheriting from them spirituality, heightened ecstasy, the 
inseparable connection between music and action, the joint participation of lead-
ers and followers in a creative sacral act. Jazz absorbs stylistic expressiveness of 
proto-jazz religious forms, and cult practices are enriched with the possibilities of 
direct, ecstatic expression of sacred experiences. The genetic connection with the 
sacred sphere naturally stimulates emergence of quasi-religious cults of jazz idols 
which makes the spectrum of religious space phenomena more varied and vivid. 

Keywords: jazz, religious practices, proto-jazz forms, canonicity, variability, 
spontaneity, ecstatic, interaction
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Введение. Сопряжение искусства джаза и феномена религиоз-
ности может показаться искусственным в силу их кажущейся раз-
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нопорядковости.  Однако в социокультурном смысле отношения 
джаза и религии симптоматичны в нескольких аспектах. Проник-
новение популярной музыки в религиозную сферу составляет ак-
туальную проблему современной культуры. Важным аспектом вы-
ступает определение тех или иных музыкальных жанров как рели-
гиозных или светских. Прояснение того, насколько джаз способен 
воплотить духовно-религиозные начала, представляет очевидный 
интерес в контексте отношений художественно-образного характе-
ра искусства и сакрально-трансцендентальных оснований религи-
озных систем. 

В силу отмеченной разнородности джаза и религии тема их от-
ношений представлена в научной литературе впрямую весьма ску-
по. Стоит учесть сложный характер религиозного пространства как 
сферы воплощения всей совокупности артефактов и практик рели-
гиозной культуры. С одной стороны, доктринально-догматические 
установки любого вероучения включают тенденцию к увековече-
нию сакральной неизменности пространства религиозного бытия. 
С другой — историко-генетический анализ показывает постоян-
ную, хотя и не всегда легко различимую трансформацию религиоз-
ных представлений и практик. В силу участия в религиозной дея-
тельности субъектов разного типа и масштаба, религиозное прояв-
ляется в самых разнообразных вариантах, что находит отчетливое 
выражение в музыкальной составляющей религиозной сферы. 

При всех различиях в трактовках понятия «религиозное» в его 
основаниях лежит представление о существовании некого сакраль-
ного трансцендентного начала, конститутивно определяющего бы-
тие мира и человека в нем. Однако отмеченное выше разнообразие 
приводит к существенным разночтениям в определении феномена 
«религиозной музыки». 

А. Г. Богомолов к религиозной относит музыку, «заполняющую 
действие религиозного ритуала: звучащую в христианском храме, 
буддистском монастыре и т. п.» [1, с. 103]. При этом автор справед-
ливо отмечает, что «музыка является первичным фактом и предсто-
ит ее смысловому наполнению семантической природы» [1, с. 115]. 
То есть музыкальный текст сам по себе не несет априори «светских» 
или «религиозных» смыслов, ими в контексте культурного опыта 
наделяет музыку действующий субъект. Вместе с тем в подобном 
«приписывании» музыкальному артефакту определенных семан-
тических свойств А. Г. Богомолов видит «опасность психологизма и 
угрозу субъективистских принципов описания объекта» [1, с. 108]. 
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Однако, на наш взгляд, такие «опасности» и «угрозы» — вовсе не 
порок восприятия: «субъективный психологизм» заложен объек-
тивно в процессы производства, трансляции и особенно восприя-
тия музыкального артефакта. 

Л. П. Воеводина разделяет церковную и религиозную музыку. 
По ее мнению, церковная (культовая) музыка не транслируется из-
вне, а возникает в лоне церкви и генетически определяется ее уче-
нием, а религиозная музыка воплощает субъективно-религиозные 
переживания неорганизованных религиозных общностей [2, с. 53]. 
Однако культовая музыка религиозна по определению и подпи-
тывается мелодиками, идущими из внешнего пространства, а 
субъективно-религиозные переживания, как неотъемлемая часть 
культурного опыта, присущи не только неорганизованным общно-
стям, но и церковной пастве. Более точным, на наш взгляд, пред-
ставляется разделение религиозной музыки на «регулярную», т. 
е. структурно упорядоченную, зафиксированную и закрепленную 
часть культовых процедур, и спонтанную, рождающуюся импрови-
зационно в среде переживающих религиозные чувства общностей. 
В этом смысле джаз в силу его импровизационности как сущност-
ной черты в большей мере связан со второй ситуацией.

Особого внимания заслуживает мнение  протоиерея Виталия 
Головатенко, различающего «церковное богослужебное» и «рели-
гиозное светское» искусство. Первое обеспечивает храмовые дей-
ства, обращенные к сакральному, второе служит «целому спектру 
духовно-религиозных запросов и потребностей мирского обще-
ства» [3, с. 24]. Впрочем, В. Головатенко признает условность по-
добного разделения, прямо указывая на неоднозначные отноше-
ния этих типов, их нередкую встречную диффузию, причем законо-
мерно приводящую к взаимообогащению [3, с. 25]. Отметим, что оба 
типа закономерно органично включены в общее религиозное про-
странство. Однако существует позиция, согласно которой опреде-
ленным художественным явлениям категорически отказано в пра-
ве вхождения в сакральную сферу. В их число входит и джаз: «все 
самые известные джазмены, авторы джаза жили в грехах наркома-
нии, пьянства и разврата. Свою музыку — джаз, они писали в со-
стояниях беснования, одержимые этими страстями. Следовательно, 
эта псевдомузыка — однозначно порождение бесовское» [4]. Вме-
сте с тем происходящие в религиозной сфере реальные процессы 
говорят об обратном: джазовые мелодика и стилистика находят 
органичное воплощение в структуре религиозного культа в ходе 
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специфичного взаимодействия. В этом контексте проблема состо-
ит в обосновании закономерной связи джаза и религиозных прак-
тик, в определении особенностей их взаимовлияния. Целью работы 
выступает характеристика специфичности проявлений джазовости 
в пространстве религиозного опыта как ситуации их взаимообога-
щения. Можно полагать, что основой этого выступают особенности 
возникновения феномена джаза, в значительной мере определяе-
мые религиозным контекстом.

Основу анализа проблематики составляет функциональный 
подход, позволяющий установить особенности проявлений джа-
зовости в религиозной сфере в их основных действенных значе-
ниях. Эмоциональная насыщенность религиозных практик и джа-
зовой музыки определила обращение к эмотивному анализу. Вза-
имодействие джаза и религиозных явлений рассматривалось с по-
зиций выявления диффузионных аспектов этого процесса. Уточ-
нение влияния канонических установок культа на спонтанно-
импровизационный характер джазовости производилось с учетом 
структурного подхода. Предметному представлению джаза в вари-
анте «религиозного бриколажа» соответствовало использование 
метода экземплификации. 

Теоретическая база. Джаз как художественное явление воз-
никает на рубеже XIX–XX веков. Этим термином обозначается род 
музыкального искусства, соединившего афроамериканскую темпо-
ритмическую основу с элементами европейской музыкальной куль-
туры. К характерным чертам джаза следует отнести: существенную 
роль импровизации в создании музыкального текста; полиритмич-
ность, основанную на синкопированных ритмах; свингование — 
специфичная пульсация с отклонениями (опережением или запаз-
дыванием) от опорных ритмических точек; широкое разнообразие 
тембровых звучаний, использование приемов звукоподражания, в 
том числе голосового; высокую степень эмоциональности исполне-
ния; экспрессивную внутреннюю пластичность, визуально вопло-
щаемую в джазовом исполнении как действе; респонсорность — 
своеобразное диалоговое общение между участниками джазового 
музицирования. Формированию джаза как светского музыкально-
го явления во многом способствовали черты джазовости, сложив-
шиеся в рамках религиозных практик. 

В этом смысле весьма симптоматичным является то, что очень 
многие музыканты, получившие известность в сфере джазовой му-
зыки, отмечали: первые ощущения и импульсы джаза они получи-
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ли именно в церкви [5, с. 51]. Знаменитый джазмен Милт Джексон 
на вопрос о его специфичной манере и особой воодушевленности в 
игре дал красноречивый ответ: «Что есть душа в джазе? Это то, что 
идет изнутри... у меня это, я думаю, возникло из того, что я слышал 
и чувствовал в музыке моей церкви. <...> Все хотят знать, откуда у 
меня мой «фанки»-стиль. Ясно откуда — из церкви» (цит. по: [6]).

Отмеченное обстоятельство скорее характеризует движение от 
«религиозного» к «светскому». Нас же в большей степени интересу-
ет иное направление диффузии: включение джаза в собственно ре-
лигиозное пространство. Происходит ли это спорадически, эксцес-
суально, или к тому есть закономерные основания? Даниэль Фейге 
ставит, по сути, тот же вопрос: законно ли проникновение джаза в 
пространство церкви [7, s. 41] — и дает на него двойственный ответ. 
По его мнению, с одной стороны, джаз и церковь категорически свя-
заны с отношениями между эстетической и религиозной деятель-
ностью, потому что и искусство, и религия являются рефлексивны-
ми практиками. С другой — джаз и церковь категорически разделе-
ны, так как это две разные формы рефлексии [7, s. 45]. Вторая часть 
суждения Д. Фейге представляется слишком категоричной, тем бо-
лее что он сам, выделяя импровизационность в качестве «родовой» 
черты джаза, отмечает, что импровизация, почти исчезнув из евро-
пейского музыкального искусства, «живет прежде всего в церков-
ной музыке, которая отчасти имеет родство с исполнением джазо-
вых стандартов» [7, s. 45]. 

Представляется, однако, что внутренняя родственность джазо-
вого и религиозного заложена гораздо более глубоко и основатель-
но. Эти формы рефлексии не столь категорично разделены, как это 
означено у Д. Фейге. Их, в частности, роднит интенсивность эмоци-
ональных переживаний, когда этическое (религиозное) претворе-
но в эстетически значимом художественном материале (искусстве). 
Непосредственным образом то и другое начало связует эмоцио-
нальность. Британский религиовед Кристофер Партридж подчер-
кивает: «очевидно, что музыка может способствовать как созданию 
пространства, воздействующего на человека, так и смыслообразо-
ванию. Конкретнее, центральным для понимания связи музыки и 
Священного является понимание её связи с эмоциями» [8, p. 57]. Та-
ким образом, эмоция, порождаемая идущими от музыки эстетиче-
скими импульсами, преобразуется в чувственно переживаемые ре-
лигиозные смыслы, усиливая их действенность.



105

Sokovikov S. S. Jazz in Religious Space ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

Отвечает ли проявлениям такой закономерности джаз? Пони-
мание этого связано в первую очередь с культурно-историческими 
истоками его происхождения. Джаз возникает на основе культо-
вой афроамериканской традиции (спиричуэл, госпел, сонг-сермон 
и др.), тесно связанной с религиозной экстатической манерой,  ока-
завшей влияние на формирование джазовой музыки в целом [9, 
с. 178–179]. Отметим, что христианству в его европейском изво-
де было свойственно восприятие и использование музыки в рам-
ках ритуала как воплощение доктринально-культовых установок, 
сдерживающих интенсивное выражение эмоций и рассматриваю-
щих чувственно-физиологические аспекты музыкального матери-
ала как потенциально греховные. Напротив, африканские культы, 
с которыми джаз генетически связан, органично включают экста-
тические состояния как высшую форму переживания религиозных 
чувств. Закономерным образом в протестантских общинах, в кото-
рых культовые установки были менее ригористичны, чем в католи-
цизме или православии, джазовый мелодизм был принят не только 
среди афроамериканских верующих, но и белых служителей и при-
хожан, например в вариантах «белого госпела»: «кельтского еван-
гелия», «госпел-кантри» и др. Причем сущностные черты будущего 
джаза закладываются уже в истоках протестантизма. Характеризуя 
значение музыки для религиозного культа, Мартин Лютер, по сути, 
приводит пример импровизационной вариативности, порождаю-
щей сильные переживания: «Не странно и не удивительно ли, когда 
один голос создает простую мелодию <...>, а к этому присоединяют-
ся три, четыре или пять других голосов, с радостным воодушевле-
нием включающихся в такую игру, и внезапно меняются, и причуд-
ливо разукрашивают различными звучаниями эту музыку, словно 
они водят райский хоровод, дружественно общаясь и обнимая друг 
друга сердечно и ласково. Люди, которые во всем этом хоть немно-
го понимают и испытывают от этого волнение, приходят в удивле-
ние и восторг от этого  поразительного пения, украшенного множе-
ством голосов» (цит. по: [10, s. 388]). 

Сложное сочетание религиозных культово-тематических уста-
новок и спонтанности их воплощения можно видеть в спиричу-
элс — духовных песнопениях афроамериканцев. Спиричуэлс полу-
чили жанровое оформление  к последней трети XIX века — време-
ни возникновения первых джазовых форм. Уходя корнями в язы-
ческий африканский фольклор, спиричуэлс являют пример транс-
формации таких первооснов в христианском духе. Темами стано-
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вятся библейские сюжеты, тесным образом связанные с актуаль-
ными социокультурными контекстами. Так, в спиричуэле Wade in 
the Water («Пройти через воду»), включаемом в крещенские обря-
ды, повествование о бегстве евреев из Египта содержало скрытые 
наставления для беглых афроамериканцев о том, как уйти от ище-
ек на пути к свободе [11, p. 59], спиричуэл There’s a Meeting Here 
Tonight служил завуалированным оповещением о предстоящем со-
брании [11, p. 71] и т. д. Такому переплетению этнокультурных осо-
бенностей верующих, канонической библейской сюжетики и кон-
кретных социокультурных обстоятельств полностью соответство-
вала специфичность музыкальных воплощений этого в религиоз-
ных практиках. В спиричуэлс отчетливо проявляются черты, созда-
ющие возможность экстатичного выражения религиозных чувств, 
усиленного интенсивностью переживания реальных социокуль-
турных коллизий. Спонтанная импульсивность исполнения спи-
ричуэлс обеспечивалась использованием особых способов: off beat 
(смещение акцентов на слабые доли такта), off pitchness (отклоне-
ние от точной высоты тона), hot (повышенная эмоциональная экс-
прессивность в сочетании с импровизационной свободой), порта-
менто и глиссандо (плавное скольжение от одного звука к другому). 
В отличие от фиксированных и воспроизводимых в католицизме и 
православии религиозно-музыкальных форм, здесь основой разви-
тия динамики музицирования становится коллективная импрови-
зация, в ходе которой начальная тема преображалась, «разукраши-
валась» выразительными нотами, экспрессивными пассажами, ме-
лизмами и темпо-ритмическими вариациями — чертами, органич-
но присущими джазовой мелодике.

Однако в рамках религиозного культа подобное «приукрашива-
ние» не выступает самоцелью. Спонтанная импровизация создает 
возможность активного изъявления чувств верующих, ощущаемых 
«здесь и сейчас», в предельно выразительной форме. Причем соу-
частвовать в этом процессе может каждый, лично приобщаясь тем 
самым к ощущению духовной свободы и вместе с тем коллектив-
ной общности этого переживания. По ходу исполнения спиричуэлс 
возникает эффект драматизации — накал эмоционального настроя 
участников нарастает, обретая все более экспрессивные формы во-
площения. Вместе с тем ритуальность богослужения предполагает 
определенную структуризацию действа. Можно очертить пример-
ную последовательность входящих в службу частей. Как правило, 
она начиналась с сонг-сермон — проповеди, включающей вопросно-
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ответный (респонсорный) принцип построения действа, выражен-
ный в своего рода диалоге проповедника и верующих. Служитель 
«бросает» прихожанам реплику, на что следует ответ паствы. При-
чем, в отличие от формы, принятой в «белых» церквях, проповедь в 
афроамериканских богослужениях не произносилась, а выпевалась: 
диалог священника и прихожан обретает мелодическую форму, по-
рождающую музыкальное звучание. Несложная поначалу мелодия 
становилась все более выразительной через использование темпо-
ритмической вариативности, включающей синкопированность. По 
ходу проповеди священник импровизировал мелодику исполнения, 
находя наиболее действенный вариант, который немедленно под-
хватывался паствой. Отметим, что такой прием не только связан с 
протоджазовыми формами, но находит воплощение в истории соб-
ственно джаза и его современных явлениях. 

Заряд экстатичной эмоциональности, заложенный в сонг-
сермон, получает развитие в переходе от проповеди к исполнению 
спиричуэлс. Причем этот переход также вариативен: он может про-
изойти спонтанно или по инициативе проповедника, играющего в 
этом случае роль «запевалы» [12]. Уже в спиричуэл экстатичная со-
ставляющая богослужения находит физическое выражение в рит-
мике сопровождающих исполнение хлопков и топанья, в телодви-
жениях, передающих сильные эмоции. Нарастая, эта чувственная 
энергия, переживаемая как прикосновение к Святому Духу, законо-
мерным образом требует активного телесного воплощения, что и 
происходит: богослужебное действо перевоплощается в танец, так 
называемый ринг-шаут. Этот кульминационный момент службы 
представляет синтез пения и танца. Верующие двигаются по кру-
гу против часовой стрелки, совершая энергичные телодвижения в 
синкопированных ритмах, динамика которых нарастает по ходу ис-
полнения: «песня “танцуется” всем телом — руками, ногами, живо-
том, всем корпусом» [13]. При этом происходит спонтанная смена 
солирующих участников, способствующая усилению экстатических 
переживаний участников, что, по сути, совпадает с ситуацией джем-
сейшенов — коллективных джазовых импровизаций, в которых со-
лирующие джазмены поочередно сменяют друг друга. По мнению 
директора нью-йоркского Института джазовых исследований Мар-
шалла Стернса, «ринг-шаут», представляющий сложный сакраль-
ный ритуал, демонстрирует совокупное сочетание свойств, прису-
щих не только религиозной музыке афроамериканцев, но и всей 
истории джаза в его развитии. М. Стернс называет «ринг-шаут» 
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подлинным вместилищем музыкальных качеств, длительное вре-
мя вдыхающих в джаз новые жизненные силы [13].

Устойчивость продолжительного взаимодействия джазово-
сти и религиозного культа подтверждают визуальные источни-
ки. Достаточно сравнить сцену ринг-шаута на религиозном собра-
нии из книги Чарльза Стерна «Черный человек с Юга» 1872 г. изда-
ния [14, p. 371] с картиной Арчибальда Мотли «Языки (Священные 
телодвижения)» 1929 г. [15]: оба сюжета изображают прихожан-
афроамериканцев в момент наивысшего эмоционального подъе-
ма, выраженного в экспрессивном действе. Причем пластика пер-
сонажей и композиционное воплощение их движений практически 
идентичны. Это обстоятельство представляется примечательным: 
обогащая культовые практики высокой импульсивностью религи-
озных чувств, спонтанной энергией их выражения, импровизаци-
онной выразительностью, джазовая стилистика в то же время под-
чинялась идущей от ритуальности культа необходимости в выра-
ботке и воспроизведении относительно устойчивых форм сакраль-
ного поведения, в том числе в выстраивании логики означенного 
выше соотношения «сонг-сермон — спиричуэлс — ринг-шаут». Та-
кое сочетание спонтанности и регламентированности обеспечило 
жизнеспособность и действенность проявлений джазовости в ре-
лигиозной сфере.

Впрочем, именно присущая джазу спонтанность, свобода вы-
ражения чувств могли рассматриваться как «неканоничные», а по-
тому не соответствующие требованиям религиозного культа. Сто-
ит вспомнить творчество джазового музыканта-евангелиста Тома-
са Эндрю Дорси. В духовной музыке для афроамериканских церк-
вей он соединял христианские тексты с джазовой мелодикой, ис-
пользовал синкопированные ритмы, предусматривая музыкаль-
ную импровизацию во время исполнения, а также активное спон-
танное соучастие в нем прихожан. Однако поначалу джазовая мане-
ра Дорси вызвала осуждение даже в афроамериканской среде слу-
жителей, музыкантов и прихожан: его произведения воспринима-
лись как греховные и кощунственные [16, с. 77]. Но достаточно бы-
стро катарсический эффект, который в силу искренности, экспрес-
сии и чувственной энергии вызывали госпелы Дорси, привел к ин-
тенсивному распространению его музыки и обусловленных ею осо-
бенностей богослужебных ритуалов, ставших общепринятыми.

Выше речь шла в основном об афроамериканских религиоз-
ных практиках. Однако процессы взаимодействия джазовости и ре-
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лигиозного культа не ограничены этими рамками. Джазовые мело-
дики возникают и в европейской среде, причем даже в такой, каза-
лось бы, каноничной форме, как месса. В пример  можно привести 
Mässa i jazzton («Месса в стиле джаз») композитора Свена Сиксте-
на, главного органиста одного из шведских кафедральных соборов. 
Музыка мессы, исполняемой в богослужении, демонстрирует все 
черты, присущие джазу: развитие музыкального текста через им-
провизационное исполнение вокальных и инструментальных пар-
тий, характерный для джаза «блуждающий бас» (walking bas), джа-
зовую темпоритмику (swing, bebop), респонсорное построение пе-
ния, джазовую фразировку и артикуляцию [17, с. 654]. Джаз исполь-
зуется в богослужениях многих российских неопятидесятнических 
общин, придавая действу динамичную эмоциональность и экспрес-
сивность [18].

За пределами «пространства храма» в контексте темы особый 
интерес представляет феномен культов джазовых кумиров. В их 
основе лежит сильная степень эмоционального воздействия джа-
зовой музыки, вызывающая экстатические переживания, анало-
гичные по характеру религиозным. Они проецируются на личность 
джазмена, трансформируя ее в харизматичный образ. Как точно от-
мечает О. К. Михельсон, «концерт любимого исполнителя может 
восприниматься как некое священнодействие, время и простран-
ство которого сакральны, а опыт, получаемый при прослушивании 
любимой музыки, особенно в живом исполнении, может быть сопо-
ставлен с нуминозным» [19, с. 526]. Культы джазовых кумиров де-
монстрируют процессы так называемого «религиозного брикола-
жа» — спонтанного религиотворчества. Религиозный характер та-
ких явлений отчетливо акцентирует американская исследователь-
ница Нэнси Аммерман: «Такой “бриколаж” или “гибрид” может ра-
зочаровывать последователей некоторых религиозных традиций 
<...>, но это не значит, что он ослабляет присутствие и влияние ре-
лигии в жизни индивидов и в обществе в целом» [20, p. 8]. 

Для более предметного представления «джазовых культов» це-
лесообразно обратиться к методу экземплификации на примере та-
кой фигуры, как саксафонист-виртуоз Джон Колтрейн. Будущий ку-
мир родился в религиозной христианской семье, оба его деда были 
священниками афроамериканских церквей, где Колтрейн и полу-
чил первый опыт общения с духовной музыкой, включавшей джа-
зовые коннотации. Начав музыкальную карьеру, Колтрейн работал 
в разных джазовых стилях, постепенно формируя собственный по-
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черк. Преодолев тягу к наркотикам и алкоголю, он, по его словам, 
испытал духовное пробуждение и целенаправленно занялся поис-
ками способов музыкального воплощения сакральных образов. Со-
единив эту интенцию с эмоциональной энергией и музыкальным 
мастерством, он обрел способность мощного воздействия на ауди-
торию. Его музицирование воздействовало на слушателей как сво-
еобразная проповедь, а сам джазмен обретал в их восприятии об-
раз пастора, духовного наставника [9, с. 180]. Протеистичная гиб-
кость джазового искусства дала Колтрейну возможность впитать и 
выразить в импульсивных музыкальных образах проекции элемен-
тов христианских, индийских, китайских, арабских, африканских 
духовных традиций. По свидетельству критика Дэвида Эйка, «су-
ществуют свидетельства большого количества людей, испытавших 
фундаментальное преобразование посредством музыки Колтрей-
на. Действительно, его последние записи, часто расцениваемые как 
“чистая духовность”, привели к буквальной канонизации этого му-
зыканта» [21, p. 138]. 

Такая «религиозная бриколажность» его творчества вызва-
ла разноречивые отклики. Музыковед Майкл Макдональд счита-
ет, что «опыт теологического музыковедения должен показать те-
офанию (непосредственное явление божественного) в творчестве 
Колтрейна, поиск им растворённых в звуке сверхъестественных ве-
личин и отрицание поверхностной духовности» [22, p. 277]. Катего-
ричные сомнения в значимости духовно-религиозного опыта Кол-
трейна звучат в позиции Геральда Эрли: «Взгляды Колтрейна в об-
ласти сакрального достаточно банальны, это своего рода пантеи-
стическая мешанина из модных религий, различных космогониче-
ских теорий, гуруистских интерпретаций и т. п.» [23, с. 372]. Однако 
претензии Г. Эрли вряд ли можно считать убедительными: личный 
религиозный опыт остается неотъемлемым правом каждого чело-
века и, по сути, неустраним; творчество Колтрейна, будучи в опре-
деленном отношении религиозным, остается в то же время худо-
жественным явлением, не обязанным воспроизводить установки 
только какой-либо одной религиозной системы.

Что же касается упомянутой буквальной канонизации Кол-
трейна, то это действительно произошло. Он причислен к ран-
гу святых в Африканской епископальной церкви St. John Will-I-Am 
Coltrane African Orthodox Church в Сан-Франциско. Богослужения 
там проходят с использованием произведений Колтрейна, а культ 
почитания св. Иоанна (Джона) включает проведение коллективных 
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джазовых импровизаций с участием клириков и прихожан во главе 
с архиепископом Франзо Кингом, играющим на саксофоне. Стены 
храма украшают иконы, написанные диаконом Марком Дьюксом и 
изображающие Колтрейна, из раструба саксофона которого выры-
ваются пламенеющие языки огня, символизирующие исхождение 
Святого Духа из его музыки.

Таким образом, культ Дж. Колтрейна представляет собой до-
статочно ясный пример существования джаза в религиозном про-
странстве и как проявления неорелигиозности, и как доказатель-
ства возможности соотнесения его с признанными религиозными 
системами.

Заключение. Анализ показывает, что джаз, возникший на ру-
беже XIX–XX вв., генетически связан с традиционными верования-
ми и практиками, наследуя от них спиритуальность, повышенную 
экстатичность, неразрывную связь музыки и действа, совместность 
участия в креативном сакральном акте служителей и паствы.

В зависимости от степени жесткости установок культовых 
форм разных конфессий и их течений джаз закономерно находит 
место в религиозных действах, воплощая возможность искреннего, 
прямого выражения сильных религиозных чувств посредством на-
деления музыкальных образов сакральными смыслами.

Стремление к наивысшему переживанию сакральных смыслов 
учения порождает протоджазовые формы сонг-сермон, спиричуэл, 
госпел, ринг-шаут, которые затем определяют черты собственно 
джазового искусства. В свою очередь, джазовость влияет на опре-
деленную трансформацию культовых практик, привнося в них при-
сущие джазу импровизационность, респонсорность, полиритмич-
ность, синкопированность, разнообразие тембровых звучаний, по-
вышенную эмоциональность и экспрессивность ее выражения, в 
том числе в танцевальных формах. Тем самым джаз впитывает сти-
левую выразительность протоджазовых религиозных форм, а куль-
товые практики обогащаются возможностями прямого, экстатив-
ного выражения сакральных переживаний.

Помимо включения в традиционные религиозные системы, 
джаз становится основой различных проявлений неорелигиозно-
сти, в том числе возникновения культов джазовых кумиров, что де-
лает спектр феноменов религиозного пространства более вариа-
тивным, содержательным и ярким.
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Аннотация. Философское мышление направлено на работу с предель-
ными основаниями культуры, одним из важнейших компонентов которых 
является идея человека, рассматриваемая как набор концептов, благодаря 
которым устанавливается возможность человеческого, его мыслимость 
применительно к определенному культурно-историческому контексту.  

Изучение человека и мира человеческого, телесных, деятельностных, 
знаково-символических и коммуникативных пространств его существова-
ния — задача всего комплекса гуманитарных и социальных наук, но инте-
гративную роль в современных исследованиях человека, безусловно, игра-
ет философия. Она выявляет и одновременно задает концептуальное поле 

©1Завьялов Б. М., Дудар Т. Е., 2023
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постижения человека и человеческого в данном историческом горизонте. 
Именно поэтому кафедра философии и социально-политических наук Сык-
тывкарского государственного университета стала инициатором и орга-
низатором Всероссийской научно-практической конференции «Человек как 
Идея: концептуальные проекции человека в современных социальных иссле-
дованиях».  

При анализе антропологических предпосылок и установок различных 
типов социально-гуманитарных дискурсов базовые концепты принятой 
идеи человека, задающие его разнообразные проекции в социальных иссле-
дованиях и художественном творчестве, исследовались посредством поня-
тия «антропологическая оптика» как в рамках пленарных докладов, так и 
в выступлениях на заседаниях секций конференции.  

В докладах участников конференции прежде всего было обращено вни-
мание, во-первых, на родовую идентичность человека в условиях современ-
ных технологических сдвигов, развития биогенетических, информацион-
ных, нейролингвистических и других инструментов конструирования че-
ловеческой телесности и психики. Во-вторых, исследовалась проблема об-
ретения (потери) социальной идентичности и сохранение индивидуальной 
субъектности и самоидентификации в современных социально-культурных 
процессах. В-третьих, затрагивалась проблема индивидуальной идентич-
ности и субъектности, которая  была рассмотрена с позиций концепта 
«телесная организация человека». В-четвертых, обсуждались вопросы сбе-
режения, возобновления и развития личностной идентичности или само-
тождественности, подлинной субъектности, выдвигались определенные 
требования к организации и функционированию современных социальных, 
связанных с цифровизацией пространств: образовательных, культурных, 
досуговых, потребительских, сетевых и т. д. В-пятых, в докладах социоло-
гов, культурологов, политологов и историков на сыктывкарской конферен-
ции осуществлялся поиск ресурсов возобновления и сбережения жизненного 
мира человека, человеческого. 

Ключевые слова: предельные основания культуры, идея «Человек», 
концептуальные проекции человека, «антропологическая оптика», жизнен-
ный мир, личностная и социальная субъектность, идентичность и  самои-
дентичность человека

Для цитирования: Завьялов Б. М., Дудар Т. Е. Человек как предмет фи-
лософии и социально-гуманитарных наук // Человек. Культура. Образова-
ние. 2023. № 1. С. 116–130. https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-1-116
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Abstract. Philosophical thinking is aimed at working with the ultimate foun-
dations of culture, one of the most important components of which is the idea of   a 
person, considered as a set of concepts, thanks to which the possibility of the hu-
man is established, its conceivability in relation to a certain cultural and historical 
context.

The study of man and the human world, bodily, activity, sign-symbolic and 
communicative spaces of his existence is the task of the entire complex of humani-
ties and social sciences, but philosophy certainly plays an integrative role in mod-
ern studies of man. It reveals and at the same time sets the conceptual ϔield of 
comprehension of man and the human in a given historical horizon. That is why 
the Department of Philosophy and Socio-Political Sciences of Syktyvkar State Uni-
versity became the initiator and organizer of the All-Russian Scientiϔic and Practi-
cal Conference “Man as an Idea: Conceptual Projections of Man in Modern Social 
Research”.

When analyzing the anthropological prerequisites and attitudes of various 
types of social and humanitarian discourses, the basic concepts of the accepted 
idea of   a person, which deϔine his various projections in social research and artistic 
creativity, were studied through the concept of “anthropological optics” both in 
the framework of plenary reports and in speeches at meetings of the conference 
sections.

In the reports of the conference participants, ϔirst of all, attention was paid, 
ϔirstly, to the generic identity of a person in the conditions of modern technologi-
cal shifts, the development of biogenetic, informational, neurolinguistic and other 
tools for constructing the human body and psyche. Secondly, the problem of gaining 
(loss) of social identity and the preservation of individual subjectivity and self-iden-
tiϔication in modern socio-cultural processes was studied. Thirdly, the problem of 
individual identity and subjectivity was touched upon, which was considered from 
the standpoint of the concept of the bodily organization of a person. Fourthly, the 
issues of saving, renewing and developing personal identity or self-identity, genuine 
subjectivity were discussed, certain requirements were put forward for the orga-
nization and functioning of modern social spaces associated with digitalization: 
educational, cultural, leisure, consumer, network, etc. Fifthly, in the reports of soci-
ologists, culturologists, political scientists and historians at the Syktyvkar confer-
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ence, a search was made for resources for the renewal and preservation of the life 
world of man, the human.

Keywords: ultimate foundations of culture, idea of   man, conceptual projec-
tions of man, “anthropological optics”, life world, personal and social subjectivity, 
identity and self-identity of a person

For citation: Zavyalov B. M., Dudar T. E. Man as a Subject of Philosophy and 
Social Sciences and Humanities. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. Cul-
ture. Education. 2023; 1:116–130 (In Russ.). https://doi.org/10.34130/2233-
1277-2023-1-116

Введение. Изучение человека и мира человеческого, телесных, 
деятельностных, знаково-символических и коммуникативных про-
странств его существования — задача всего комплекса гуманитар-
ных и социальных наук. Интегративную роль в современных иссле-
дованиях человека, безусловно, играет философия. Поэтому имен-
но кафедра философии и социально-политических наук Сыктыв-
карского государственного университета стала инициатором и ор-
ганизатором Всероссийской научно-практической конференции 
«Человек как Идея: концептуальные проекции человека в со-
временных социальных исследованиях».  

Эту конференцию можно рассматривать как продолжение це-
лого ряда научных проектов, связанных с комплексным исследова-
нием человека, человеческого существования, реализованных под 
эгидой сыктывкарских философов и гуманитариев. Следует вспом-
нить исследование проблемы духовного производства в современ-
ном обществе в 1980-х годах ХХ века,  Российскую научную конфе-
ренцию «Человек: социокультурные практики, модели и языки опи-
сания», проходившую 8–9 декабря 1998 года, круглый стол с между-
народным участием «Философско-гуманитарное сообщество: арха-
изм или практики будущего?» в рамках XXVII Февральских чтений 
2020 года [1–3].

Результатами своих исследований о смысле и значении концеп-
та «идея человека», его встроенности в широкий спектр социально-
гуманитарных, исторических исследований  в ходе работы конфе-
ренции 2021 года поделились философы, политологи, социологи, 
культурологи, филологи, историки, этнографы, искусствоведы, спе-
циалисты в области образования из разных городов Российской Фе-
дерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Воро-
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нежа, Кирова, Сыктывкара, Великого Новгорода, Томска, Читы, Ир-
кутска, Феодосии и др.).    

Среди участников конференции было много молодых авторов 
(магистрантов и аспирантов), что не может не радовать. Значит, бу-
дущее у современной социально-гуманитарной науки и философии 
есть.     

Методы исследования, теоретическая база. Сфера, в кото-
рой работает философское мышление, — это предельные основа-
ния культуры, их прояснение, экспликация и категориальное раз-
вертывание. В этой связи идея человека предстает в философии в 
качестве компонента таких предельных оснований. В философском 
мышлении задаются способы и формы осмысления места челове-
ка в универсуме, в пересечении природных, культурных, историче-
ских размерностей. Идея человека в таком контексте не представ-
ляет собой некоторую «картинку», собирательный образ или ис-
черпывающее определение сущности человека и человеческого, а 
предстаёт прежде всего как набор концептов, благодаря которым 
устанавливается возможность человеческого, его мыслимость при-
менительно к определенному культурно-историческому контек-
сту. Идея человека представлена в явном или скрытом виде в мно-
гообразном, изменчивом пространстве культуры, её типов, видов и 
форм. Обнаружение этой идеи, её повторяемости и смыслового на-
полнения — задача философской работы. 

Осмысление идеи человека в философии исторично, сопряжено 
с культурно-историческими трансформациями его социального бы-
тия. Постклассическая эпоха и постклассическая философия задали 
новый горизонт построения дискурса о человеке и человеческом. 
Важнейшими траекториями этого дискурса становятся представ-
ления о конечности, вариативности и обратимости того, что мы от-
носим к особенностям человеческого существования. Эти представ-
ления зреют и обретают отчетливые контуры в различных дискур-
сивных практиках (массовых и профессиональных)  в качестве осо-
знанных (или неосознанных) антропологических предпосылок или 
установок. Обнаружение и раскрытие названных — это одна из ак-
туальных задач современных философских исследований и методо-
логических рефлексий современной социально-гуманитарной нау-
ки. Именно на решение этой задачи, по сути дела, было направлено 
большинство докладов, прозвучавших на пленарном и секционных 
заседаниях конференции. 
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Нам представляется вполне операциональным и уместным ис-
пользовать при анализе антропологических предпосылок и уста-
новок различных типов социально-гуманитарных дискурсов поня-
тие «антропологическая оптика» [4, с. 108–118]. В этой оптике 
так или иначе могут быть представлены базовые концепты приня-
той идеи человека, задающие его разнообразные проекции в соци-
альных исследованиях и художественном творчестве, соответству-
ющих времени, эпохе. Это вполне подтверждается, если обратиться 
к пленарным докладам и выступлениям на заседаниях секций кон-
ференции.  

Результаты исследования и их обсуждение. В докладах 
участников конференции прежде всего было обращено внимание 
на родовую идентичность человека в условиях современных тех-
нологических сдвигов, развития биогенетических, информацион-
ных, нейролингвистических и других инструментов конструиро-
вания человеческой телесности и психики. С точки зрения филосо-
фии постмодерна, её понятий «децентрация», «ризома», «дивиду-
ум» эта ситуация была обозначена в докладе Я. М. Башировой «Но-
вая идентичность человека постмодерна» (г. Казань). Критический 
анализ программ «пост-человека» и «техно-человека» стал лейтмо-
тивом доклада А. Е. Михайлова и М. В. Михайловой «Мировоззрен-
ческие трансформации под влиянием биомедицинских инноваций» 
(Киров). О проблематизации смысла и содержания классического 
понятия философии человека «свобода воли» в связи с исследова-
ниями современной нейронауки сообщалось в докладах  предста-
вителей Сыктывкарского университета С. В. Иванова — «Прогно-
стический потенциал мозга в русле когнитивных исследований» и 
Д. Д. Гордиенко (науч. рук. Б. М. Завьялов) — «Свобода воли и совре-
менная нейронаука: новый контекст старой проблемы». 

Особое внимание в представленных на конференцию докла-
дах (пленарных и секционных) было обращено на проблему обре-
тения (потери) социальной идентичности и сохранение индиви-
дуальной субъектности и самоидентификации в современных 
социально-культурных процессах. Обзору дискуссий вокруг ста-
рой социально-философской диспозиции «индивид — общество» 
в условиях пандемии Сovid-19 был посвящён доклад Р. Н. Белых 
(науч. рук. Т. Е. Дудар, Сыктывкар) «Человек и общество в условиях 
пандемии коронавируса: опыт осмысления в современной филосо-
фии». В нём даётся обзор дискуссий философов и социологов о но-
вой социальной нормальности и запросе современного общества на 
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солидарность. По сути дела, именно о ней высказались и докладчи-
ки из Ухты А. А. Ершов и А. О. Кувакина (науч. рук. А. А. Ершов), об-
суждая концепции человека как «самоорганизующейся системы», 
людей  как «сообщающихся сосудов». 

В докладе В. Н. Асташова (Вологда) на материалах Колымских 
рассказов В. Т.  Шаламова были проанализированы особенности по-
ведения человека, переживающего глубокую кризисную трансфор-
мацию своей идентичности под влиянием  условий сталинского ла-
геря. Главным здесь становится потеря человеком своей субъектно-
сти (возможности свободного действия, поступка) и личностная де-
градация. Возможности сохранения себя, утверждению своей сво-
боды был посвящен доклад П. Г. Мартысюка (Сыктывкар) «Свобо-
да в контексте возвращения человека к самому себе».  К проблеме 
субъектности с позиций экзистенциальной социологии обратился 
в своём докладе «Капитализация человеческого ресурса как стра-
тегия самореализации» В. И. Ильин (Санкт-Петербург). Анализируя 
такие категории качественного социологического анализа, как че-
ловеческий ресурс и капитал, он приходит к следующим выводам. 
Ресурс — это не то, что объективно есть, а то, что реально использу-
ется. Объективные возможности — это лишь шансы, которые могут 
быть использованы или игнорированы по объективным (нет воз-
можности) и субъективным (нет личного потенциала использова-
ния, желания, характера и т. д.) причинам. Субъектность индивида 
играет решающую роль в превращении шансов в реальность, т. е. в 
ресурс самореализации. 

Проблема индивидуальной и социальной субъектности, их вза-
имопроникновения становится одной из центральных как в нео-
марксистской философии группы «Праксис», так и в философской 
герменевтике П. Рикёра. Это было хорошо показано в докладах 
Е. М. Останиной из Москвы (науч. рук. А. В. Павлов) «Антропологи-
ческое измерение истории в философии истории школы праксиса» 
и А. Г. Мананниковой из Томска (науч. рук.: Н. В. Трубникова) «Чело-
век и История: проблема «дефатализации прошлого» в философии 
Поля Рикёра». Значимость этих и других, имеющих свою родослов-
ную в философии (социальной, политической), методологий в ходе 
конкретных исторических исследований хорошо демонстрируют 
доклады историков О. И. Зезеговой (Сыктывкар) «Цивилизацион-
ный выбор князя Владимира: макроскопические и микроскопиче-
ские факторы в работах историков», Ю.С. Афанасьевой (Сыктыв-
кар) «“Загадки русского сфинкса” в научном творчестве А. М. Ону», 
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Н. Е. Коровиной (Томск; науч. рук. Е. Е. Дутчак) «Государственная 
служба в имперской России в оценке министра внутренних дел 
П. А. Валуева (1861–1868 гг.)». 

Политологические и социологические сообщения сыктыв-
карцев Л. С. Гавриловой, А. В. Горбунова, Д. Р. Морохина (науч. рук. 
Ю. С. Афанасьева), М. И. Ломакиной (науч. рук. В.А. Ковалев), В. Р. Тли-
шевой (науч. рук. М. Р. Ткаченко), прозвучавшие на конференции, 
также свидетельствуют о применимости понятия «субъектность» 
(индивидуальная, личностная, социальная) в анализе актуального 
политического пространства  как в России, так и в Республике Коми. 

В ряде докладов на конференции проблема индивидуаль-
ной идентичности и субъектности была рассмотрена с пози-
ций концепта «телесная организация человека». Так, В. В. Ша-
маева из Воронежского государственного университета (науч. рук. 
Е. Н. Ищенко) в докладе «Модусы бытия телесности: философский 
анализ» вводит различие между понятиями «тело» и «телесность 
человека». Когда тело, понимаемое как материальный субстрат, 
становится посредником, выражающим через себя социальные и 
духовные отношения, тогда его начинают воспринимать как теле-
сность. В качестве базовых модусов телесности следует признать 
«схему тела» и «образ тела». Нам видится, однако, что проведенное 
различие между телом (биологическое) и телесностью (тело как 
социально-культурный медиатор человеческого существования) 
хотя и приемлемо, но не достаточно. В этой связи предложенный 
подход неплохо бы было соотнести с философским анализом чело-
веческого тела в работах В. А. Подороги, где вводятся понятия «объ-
ектное тело», «моё тело», «тело-канон» и «экстатическое тело» [5, 
с. 23], а также с работой Ж.-Л. Нанси [6, с. 219–220] о живом теле.   

Применимость понятий, предложенных В. А. Подорогой, была 
продемонстрирована в докладе «Антропологическая оптика Вар-
лама Шаламова» (Б. М. Завьялов, Сыктывкар). Рабский труд и аре-
стантский способ существования (обращение с телом как объек-
том) конструирует тело-жертву, тело-машину, которое утрачи-
вает свою самость, статус «моего тела». Об «экстатическом теле» 
шла речь в выступлении А. В. Вишнякова «Философия психодели-
ческой революции» (науч. рук. А. Е. Михайлов, Киров), в котором 
раскрывались особенности «психоделического опыта». А в докла-
де В. Л. Круткина (Ижевск) был продемонстрирован феноменологи-
ческий подход к процессу рисования (работа художника) как «тех-
нике тела», в которой просматривается соотнесение «тела-канона» 
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с «моим телом». Неожиданный ракурс анализа человеческой теле-
сности, её управления и тренинга при освоении городского про-
странства был предложен в сообщении Н. Л. Максимовой (Сыктыв-
кар) «Паркур как практика освоения человеком социокультурного 
пространства».  

Актуальная философия человека не может игнорировать опыт 
поиска целостного человека, представленного у философов рубежа 
XIX–XX веков. В частности, весьма интересным нам кажется обра-
щение к теме человека в философии лимитизма К. Ф. Жакова. В сво-
ём выступлении на конференции О. Л. Максимова (Сыктывкар) по-
казала продуктивность по меньшей мере двух идей этого самобыт-
ного коми философа: синтез философского, религиозного и науч-
ного подходов к постижению человека, а также различение и вза-
имосвязь в человеческом существовании реального и потен-
циального. Знаменательна здесь перекличка с докладом М. А. Шу-
рыгиной из Воронежа (науч. рук. А. А. Костюк), в котором сопостав-
ляется идея сверхчеловека у Ф. Ницше и Ф. М. Достоевского. Если 
Ницше понимает её как пре-восхождение человеком самого себя 
(übermensch), то Достоевский художественно точно обнаруживает 
возможность зла на этом пути, угрозу нравственного падения че-
ловека, научившегося «переступать». Следует при этом заметить, 
что в докладе Шурыгиной явно не хватало обращения к знамени-
той статье В. С. Соловьёва о сверхчеловеке у Ницше [7, с. 626–634].

Современный человек сегодня погружен в насыщенную и мо-
заичную коммуникативную, связанную с цифровыми технология-
ми, среду, которая может не только обогащать человеческое в чело-
веке, но и способствовать его деградации, разрушению. Выступле-
ния на эту тему, раскрытие её разнообразных аспектов стало пред-
метом важного разговора на конференции. 

На наш взгляд, отправной точкой для развития этой темы мо-
жет послужить понятие «человекоразмерности», используемое 
в докладе Е. В. Гольцевой «Человекоразмерность медийной среды 
как предмет медиаэкологии» (Иркутск). Именно это понятие ука-
зывает на необходимую отсылку — в социологическом, политоло-
гическом, историческом, лингвистическом анализах — к идее чело-
века. Правда, следует признать, что в осмыслении того, что следует 
называть человекоразмерностью любой среды существования че-
ловека (от природной до образовательной), сделаны лишь только 
первые шаги. 
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Можно считать, что «персональная идентичность» в различ-
ных своих интерпретациях (доклад Л. С. Яковлевой, Красноярск) яв-
ляется важнейшей смысловой разверсткой человекоразмерности. 
Сбережение, возобновление и развитие личностной идентичности 
или самотождественности, подлинной субъктности, о чем уже гово-
рилось в нашем обзоре, выдвигает определенные требования к ор-
ганизации и функционированию современных социальных, связан-
ных с цифровизацией, пространств:  образовательных, культурных, 
досуговых, потребительских, сетевых и т. д. Именно это объединя-
ет доклады представителей различных социально-гуманитарных 
наук, прозвучавших на конференции в Сыктывкаре: А. А. Мамедо-
ва (науч. рук. В. А. Ковалев), В. С. Рабкина (науч. рук. С. В. Рабкин), 
М. Р. Ткаченко, Л. Г. Уляшевой и О. В. Свиренковой (науч. рук. Т. Е. Ду-
дар), М. Д. Шестацкой (науч. рук. О. И. Зезегова), Д. А. Холопова (науч. 
рук. Н. А. Волокитина) из Сыктывкара, а также А. В. Вахрушева, 
В. А. Кузнецова (науч. рук. О. Н. Руссова) из Архангельска, П. Н. Вью-
нова (науч. рук. С. А. Маленко) из Великого Новгорода, П. В. Кныш 
(науч. рук. Л. В. Пилецкая) из Томска.  

В «антропологической оптике», сложившейся под влиянием та-
ких философских направлений XIX–XX веков, как феноменология и 
экзистенциализм, обнаружение и раскрытие смысла человеческого 
предполагает обращение к таким пространствам, в которых или бла-
годаря которым воспроизводится его возможность. Оказалось, что 
для современного антропологического поиска требуется конкрети-
зация и операционализация таких традиционных философских ка-
тегорий, как культура, культурная жизнь и общество, обществен-
ная жизнь. В этой связи понятие феноменологии Гуссерля «жиз-
ненный мир» оказывается весьма продуктивным не только в совре-
менных социально-философских и философско-антропологических 
исследованиях, но и в широком спектре социально-гуманитарных, 
культурологических исследований. Этот вывод вполне подтверж-
дается представленными результатами соответствующих исследо-
ваний на конференции в Сыктывкаре. 

Понятие «жизненный мир» использовалось в докладе 
М. В. Ненашевой (Архангельск) «Жизненный мир локальных сооб-
ществ и его социально-гуманитарное измерение». Правда, только 
фиксация его значения здесь недостаточна. Жизненный мир как 
сфера фундаментальных очевидностей обыденного сознания исто-
ричен и культурологически многообразен. Он предшествует любой 
разновидности знания и идеологическим построениям. 
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В связи с использованием этого понятия в контексте анализа 
современного общественного процесса нам видится весьма про-
дуктивной позиция Ю. Хабермаса, который, анализируя общество 
«позднего капитализма», приходит к выводу, что главное его про-
тиворечие — это столкновение между «системами власти и де-
нег» и «жизненным миром». С жизненным миром человека, че-
ловеческого существования связано производство мировоззренче-
ских ориентиров, установок и смыслов, формализовать и контроли-
ровать которое стремятся как система денег, так и система власти 
[8, с. 123–150]. Поиск ресурсов возобновления и сбережения жиз-
ненного мира от этого натиска можно признать одной из актуаль-
ных задач современных антропологических исследований и прак-
тик. Доклады социологов, культурологов, политологов и историков 
на сыктывкарской конференции так или иначе выражали эту ин-
теллектуальную озабоченность.  

Во-первых, в контексте противоречия между системами вла-
сти и денег, с одной стороны, и жизненным миром — с другой но-
вые акценты и смыслы приобретает проблема толерантности 
в современных социально-политических и культурных процес-
сах, чему был посвящен доклад Е. Г. Тонковой (Сыктывкар) «Пара-
доксы толерантности». Во-вторых, экзистенциально-ценностные 
смыслы, безусловно, важны для формирования управленче-
ской культуры, о чем напоминает в своем сообщении «Аксио-
логическое измерение деловой оценки человеческого ресурса» 
Н. А. Кащей (Великий Новгород), для обеспечения духовной без-
опасности, как полагает Ю. В. Кокарева из Читы («Духовная безо-
пасность личности в системе социальной и национальной безопас-
ности»). Эти смыслы пронизывают глубинные уровни межпоко-
ленческой коммуникации, на что указывает социологическое ис-
следование Т. А. Блынской и К. О. Малининой (Архангельск)  «Ак-
сиологические ориентации различных поколений в социокультур-
ном пространстве Арктики (на примере Архангельской области)». 
В-третьих, встроенные в традиции, обряды и ритуалы религиозно-
духовные смыслы как опоры и ориентиры построения личного 
жизненного пространства, созидания индивидуального жизненно-
го пути анализируются в докладах А. С. Худяева (Архангельск) «Свя-
щенное пространство: опыт концептуализации феномена с уче-
том сущностных тезисов о человеке» и Т. А. Афанасьевой (Великий 
Новгород) «Похоронная обрядность в новгородской деревне конца 
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ХХ — начала ХХI в. (по записям 2000–2010 годов УНЛ этнологиче-
ских и современных социокультурных исследований НовГУ)».

Большая группа докладов на конференции была обращена к 
рассмотрению особенностей построения образов человека в ли-
тературе, изобразительном и театральном искусстве, в кино 
и музейном пространстве. Особенно важным в них было то, что 
эти конструирования сопоставлялись с определенным культурно-
историческим контекстом: от XIX века до современности. Думается, 
что дальнейшая исследовательская работа в направлениях, пред-
ставленных в докладах А. А. Ермиловой (Феодосия) «Гриновский 
герой: человек Блистающего мира», Л. И. Кочерган (Сыктывкар) 
«Идея человека в русском и советском изобразительном искусстве», 
А. Г. Фильштинской (науч. рук. В. И. Ильин) из Санкт-Петербурга 
«Структура дискурсивного поля российской оперы», а также С. А. Ма-
ленко и А. Г. Некита (Великий Новгород) об особенностях голливуд-
ских проектов XX века, А. Н. Стрельченко (науч. рук. А. В. Лянцевич, 
Сыктывкар) «Формирование образа Р. И. Пименова средствами экс-
позиционного и графического дизайна (по итогам экспозиции «Три 
времени и девять пространств»)», является весьма перспективной.  
По-видимому, требуют своего продолжения и учебно-методические 
аспекты этой темы, которые заданы в сообщении А. В. Денисовой и 
Т. Н. Сердитовой (Сыктывкар) «Человек как Идея: трансформация 
образа человека средствами изобразительного искусства».

Заключение. Подведем некоторые итоги нашего обсуждения 
или, иначе говоря, зафиксируем то актуальное проблемное поле, в 
котором имеет смысл разворачивать понятие идея человека, став-
шего отправной точкой сыктывкарской конференции 2021 года.

Во-первых, это экспликация идеи человека в качестве ком-
понента предельных оснований культуры, на которые направле-
но философское усмотрение. Здесь «горячей точкой» становится 
трансформация этой идеи в связи с глобальными трансформация-
ми, происходящими в современной культуре.  

Во-вторых, для движения в этом направлении требуется кон-
кретизация понятия «идея человека». В качестве возможной ли-
нии его конкретизации можно принять понятие «антропологи-
ческая оптика», которое предполагает определенный историко-
культурный и одновременно исследовательский (художественно-
эстетический) горизонт, в котором обнаруживается действитель-
ное и возможное человеческое существование.
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В-третьих, одним из острейших моментов современного обна-
ружения человеческого в указанном выше смысле является про-
блема самоидентификации (самотождественности) человека, ко-
торая предполагает родовую, индивидуальную, личностную (пер-
сональную), социальную и другие свои измерения. 

В-четвертых, с понятиями, выражающими различные измере-
ния идентичности, тесно связан вопрос о возможной и действи-
тельной субъектности человека, человеческого существования и 
деятельности. Причем здесь неизбежен контекстуально-уровневый 
подход к пониманию субъекта (жизни, деятельности, саморазви-
тия, социализации и индивидуализации, социально-политических 
и культурно-цивилизационных преобразований). 

В-пятых, процессы самоидентификации по всем определен-
ным линиям могут рассматриваться в связи с телесными, дея-
тельностными, знаково-символическими, коммуникативны-
ми пространствами человеческого существования.

В-шестых, именно в этой связи становятся уместными такие 
философские понятия, как «человекоразмерность», «жизненный 
мир», «жизненный путь», «конструирование образов и смыслов че-
ловеческого». 

Наконец, в-седьмых, траекторию поиска смысла человеческо-
го, самореализации и исполнения человека, прежде всего на ин-
дивидуальном и частном (например, семейном) уровнях, следует 
подвергнуть диагностике на предмет их возможностей, противо-
речий и конфликтов в условиях всевозрастающей по своей мощи и 
всеохватности системы денег и власти.   
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Исследовательский проект «Влияние продуктов категории 
“фастфуд” на жизненный цикл лабораторных мышей» 

как результат работы метапредметного подхода 
при формировании исследовательских компетенций 

у студентов1
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Аннотация. Статья является итогом планомерной работы препода-
вательского коллектива (в том числе авторов данной статьи) кафедры об-
щеобразовательных дисциплин Российского государственного университе-
та правосудия. В 2017 году созданный группой преподавателей метапред-
мет «связь» помог создать систему уроков, проводимых в течение учебно-
го года на первом курсе ФНО РГУП в рамках изучения предмета «индивиду-
альное проектирование». Описывая приёмы, способы, ход работы над кон-
кретным проектом, группа преподавателей ставила целью работы пред-

©1Архипова И. А., Ахмедова Т. И., Харитонова Е. Е., 2023
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ставить результаты преподавательской деятельности. Начав с изучения 
понятия «метапредмет» как основы метапредметных компетенций, опи-
раясь на исследования А. В. Хуторского, С. В. Гляна, Ю. В. Громыко, преподава-
тели разработали методику, технологическую схему, которые позволяют 
добиться дивергентных результатов в работе студентов. В статье вид-
но, что наряду с традиционными методами анализа, синтеза, дедукции и 
индукции активно используются социометрический метод, метод экспери-
мента, метод рефлексии и т. д. В статье представлена работа конкретно-
го студента над исследовательским проектом «Влияние продуктов фаст-
фуд на жизненный цикл лабораторных мышей». При помощи методических 
приёмов преподаватели смогли добиться, чтобы студент при проведении 
эксперимента смог установить междисциплинарные связи, а затем полу-
чить метапредметный результат. Статья адресована как учителям об-
щеобразовательной школы всех ступеней, так и преподавателям, работа-
ющим в системе среднего и высшего образования. В статье присутству-
ет описание основных видов универсальных учебных действий и техноло-
гия подготовки системы метауроков, что позволяет помочь современному 
преподавателю в его работе по достижению метапредметных образова-
тельных результатов. В перспективе, основываясь на опыте данной ста-
тьи, группа планирует составить систему уроков по темам проектов «Мы 
то, что мы едим», «Технические свойства мостов», «“Война и мир” Л. Н. Тол-
стого. Географический, филологический, математический и исторический 
аспекты».

Ключевые слова: метапредмет «связь», индивидуальный проект, ма-
тематика, естествознание, эксперимент, фастфуд, лабораторные мыши, 
междисциплинарные связи, рефлексия
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Abstract. The proposed article is the result of continuous work by the creative 
team of the Department of General Education Disciplines of the Russian State Uni-
versity of Justice. In 2017, the metacourse “Communication” created by a group 
of teachers became the basis for the preparation of a system of lessons conducted 
during the academic year at the ϔirst year of the Faculty of Continuing Education of 
the Russian State University of Justice within the subject “Individual Design”, as well 
as within the programmes of other disciplines. In describing the techniques, meth-
ods and process of working on a particular project, the group of teachers aimed to 
share their experiences in shaping meta-subject competences. Starting from the 
study of the notion of meta-discipline as the basis of meta-subject competences, 
based on the works of A.V. Khutorsky, S.V. Glian, Yu.V. Gromyko, the teachers de-
veloped methodological techniques, elaborated a technological scheme which al-
lows to achieve divergent results in students’ work, which along with traditional 
methods of analysis, synthesis, deduction and induction, actively uses sociometric 
method, experimental method, reϔlection method, etc. suggested by the scientiϔic 
advisers. The paper presents a description of the work on a particular student’s 
research project “Inϔluence of Fast-Food Products on the Life Cycle of Laboratory 
Mice”. With the help of the meta-subject “Communication”, the teachers were able 
to get the student to make interdisciplinary links when conducting the experiment 
and then obtain a metacourse result. The article can be addressed to teachers of 
general education at all levels as well as to teachers working in secondary and 
higher education. The article describes the main types of universal academic activi-
ties and the technology for preparing a system of meta-lessons to help the modern 
teachers in their work when it is necessary to achieve meta-subject educational 
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Введение. Одной из задач при подготовке будущих специали-
стов судебной системы является формирование научного потенци-
ала каждой отдельно взятой личности. Хороший специалист — это 
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человек с развитыми личностными качествами, такими как уме-
ние мыслить, создавать идеи для реализации поставленных за-
дач и творчески их решать. Человек, уверенный в себе и возможно-
стях познания, демонстрирует это качество, принимает ответствен-
ность за собственное развитие, оценивая свой потенциал и возмож-
ности, готов к самореализации в постоянно меняющемся мире и но-
вых социально-экономических условиях. Чем больше у студентов 
областей деятельности, в которых они успешны, тем выше их само-
оценка, тем чаще они готовы к поиску возможностей для самораз-
вития, такие студенты способны заниматься различными видами 
деятельности по собственной инициативе, совершенствуя ее и кон-
тролируя работу самостоятельно. Побуждение к познавательной 
творческой деятельности, формирование личности студента, буду-
щих компетентных специалистов предполагает организацию ново-
го учебно-профессионального пространства, совмещение интереса 
обучаемых с требованиями ФГОС СПО, в частности развития мета-
предметных компетенций. 

Метапредметность является одним из главных в ряду дидакти-
ческих явлений современного образования, так как «демонстрируя 
традиционно высокий уровень “классической” академической под-
готовки, российские студенты испытывают затруднения в приме-
нении знаний в реальных или незнакомых ситуациях при решении 
практических задач, о чем свидетельствуют их относительно невы-
сокие результаты в международном исследовании PISA»1. В связи с 
этим одной из первостепенных задач в Указе Президента РФ о пла-
нах до 2024 года является задача об обеспечении «глобальной кон-
курентоспособности российского образования», вхождении «Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования»2.

1 Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образо-
вания в общеобразовательных организациях на основе практики междуна-
родных исследований качества подготовки обучающихся : приказ Рособрнад-
зора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019. URL: https://www.
rcoi68.ru/wp-content/uploads/oido/2019/590_219_060519.pdf (дата обраще-
ния: 24.11.2022).
2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года : указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204. URL: https://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052018-
n-204-o-natsionalnykh/#100007 (дата обращения: 01.12.2022).
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Среди множества причин низкой результативности, по мнению 
некоторых преподавателей кафедры общеобразовательных дисци-
плин РГУП, одной из главных является неспособность сегодняш-
них студентов перерабатывать большой объём информации, само-
стоятельно исследовать первоисточники, систематизировать по-
лученную информацию, сравнивать различные точки зрения, уме-
ло использовать полученные результаты в жизни.  Такие умения во 
ФГОСах именуются метапредметными1. На одном из заседаний ка-
федры были поставлены цели создать возможность для студента 
применять накопленные знания в реальной жизни, развивая кон-
вергентное мышление.

Методы исследования, теоретическая база. В работе наряду с 
традиционными методами анализа, синтеза, дедукции и индукции 
преподаватели активно используют новые методы. Изучив методи-
ку метапредметного подхода Н. В. Громыко, А. В. Хуторского и др., 
которые понимают метапредметность как некие фундаменталь-
ные знания, «мыследеятельностную дидактику», «универсальные 
учебные действия», способствующие лучшему усвоению предлага-
емого материала [1–3], группа преподавателей создала по анало-
гии с метапредметами «знание», «знак», «проблема», «задача» мета-
предмет «связь», который позволит обучающимся развить практи-
ческую мыследеятельность, достигая дивергентных результатов, 
которые, в свою очередь, приведут к конвергентным результатам, 
позволяющим выйти на новый, более сложный уровень проблем и 
задач и предполагающим при помощи универсальных учебных дей-
ствий развитие умений планировать собственную и коллективную 
деятельность в соответствии с темой исследования; взаимодей-
ствовать с научным коллективом, исследуя объект и предмет науч-
ного поиска, проектируя связь направленных действий. В процессе 
поиска студент вырабатывает навыки работы с новейшими техни-
ческими средствами, учится собирать, сопоставлять и системати-
зировать информацию; добиваться личностного результата; при-
меняет полученные знания в реальной жизни [4, с. 73]. 

Учебный предмет «индивидуальное проектирование» стал на-
учной базой для решения метапредметных задач, позволяя рас-
крыть потенциал каждого ученика, выявить его интересы, способ-
ности. Такая работа направлена на практическую составляющую 

1 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 
общего образования. М.: Просвещение, 2011. С. 48.
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образования, на умение мыслить нестандартно, продуктивно осу-
ществлять образовательный процесс. 

Для подготовки метапредмета «связь» планируется система 
уроков, направленных на создание конкретного учебного продукта, 
сформулированы метапредметные темы: «Стереометрия как одно 
из главных знаний в эпоху Возрождения»; «Основы химии на служ-
бе у живописцев»; «Четыре темперамента в судьбе литературных 
героев»; «Математика и право: партнёры и оппоненты»; «Туристи-
ческие маршруты. Культурологический, географический, матема-
тический аспекты»; «Противоречия революции и гражданской во-
йны в живописи и литературе в начале XX века»; «Астрономия в ми-
ровой культуре»; «Знаменитые юристы в истории, естествознании 
и искусстве»; «“Слово о полку Игореве” — шедевр литературы или 
исторический документ?»; «Криминалистика в юридической, мате-
матической и естествоведческой сферах»; «Права человека и граж-
данина: теоретический аспект и практическое применение зако-
нов»; «Влияние глобализации на экономику и культуру отдельных 
государств»; «Влияние географического положения государств на 
развитие экономики, политики и культуры отдельных стран» и т. д. 

Преподаватель вместе со студентом разрабатывает метапред-
метную программу, в основе которой лежит идея создания метаспо-
собов, которые «являют собой методы построения нестереотипных 
планов и программ по решению задач» [5, с. 61]. Такие программы 
позволяют развивать не фрагментарные умения, а получать общие 
учебные навыки и умения, а также ориентироваться на практиче-
ский результат. В основу таких программ положена «система акси-
ом», предложенная В. М. Монаховым, по мнению которого «это те-
оретические основания технологии проектирования педагогиче-
ских объектов» [6, с. 35].

Дальнейшая работа происходит в соответствии со схемой раз-
работанного метапредмета «связь» [7, с. 74]. 

Результатом метапредметного подхода становятся исследова-
тельские проекты студентов, которые могут выполнять как груп-
пы студентов (о таких занятиях было рассказано в статьях  «При-
менение инновационных методов обучения при метапредметном 
подходе в изучении геометрии и мировой художественной куль-
туры»; «Способы активизации познавательного потенциала путём 
метапредметного подхода при изучении мировой художественной 
культуры и стереометрии»; «Метапредмет «связь» в формировании 
различных компетенций при создании научного индивидуального 



137

Arkhipova I. A., Ahmedova T. I., Kharitonova E. E. The Research Project ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

проекта обучающимися на базе среднего профессионального обра-
зования» [8, 9]), так и отдельные студенты.

Результаты исследования и их обсуждение. Так, например, 
работа студента первого курса ФНО Козявина Матвея, обучающе-
гося по программе СПО, изначально строилась как серия метапред-
метных уроков, направленных на развитие научного потенциала 
студента. Впервые в практике проведения метапредметных уроков 
было решено провести реальный научный эксперимент. Группой 
преподавателей-кураторов было решено, используя междисципли-
нарные связи, прийти к метапредметным результатам. 

Руководствуясь списком предложенных научным руководите-
лем научных тем, студент выбрал тему проекта «Влияние продук-
тов фастфуд на жизненный цикл лабораторных мышей», связан-
ный с областью естественно-научного знания. 

Первое занятие является мобилизующим этапом, этапом 
целеполагания и создания образовательной напряжённости. 
Исследователь определил объект и предмет исследования, выдви-
нул гипотезу, уточнил цели, задачи, выбрал методы исследования. 
Этот этап завершился составлением, во-первых, плана-проекта на-
учной работы, во-вторых, введения в научное исследование, где 
студент выявил причины изменения отношения современного 
человека к питанию, одной из которых является ритм жизни,  не 
оставляющий возможности современному человеку правильно пи-
таться, а предполагающий употребление пищи в диапазоне бизнес-
ланча, быстрорастворимой лапши в пакетике, гамбургера или хот-
дога, так как «фастфуд» давно стал частью современного мира. Та-
ким образом, определился метапредметный подход.

Студент выдвинул гипотезу: «Отсутствие культуры питания, 
высокий темп современной жизни приводит к тому, что люди всё 
чаще употребляют еду быстрого приготовления типа “фастфуд”, 
что вступает в противоречие с представлениями о здоровом образе 
жизни, которые диктует современная медицина». Возникла необхо-
димость доказать, что фастфуд относится к разряду пищи высоко-
калорийной, что способствует стремительному увеличению массы 
тела, дисбаланса жиров, белков и углеводов, способствует ожире-
нию, в результате чего страдает эндокринная система. Таким обра-
зом, возникла затруднительная ситуация, связанная с необходимо-
стью обратиться к разным наукам: химии, математике, биологии. 

Была сформирована научная группа, в состав которой вошли 
преподаватели вышеуказанных предметов, научный руководитель 
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и студент. Цель исследовательской работы была сформулирована 
следующим образом: оценить влияние употребления в пищу про-
дуктов категории «фастфуд» на процессы жизнедеятельности ла-
бораторных мышей.

Следующим этапом стала работа над созданием студентом 
собственного продукта. Это серия уроков-консультаций с куриру-
ющими преподавателями индивидуального проектирования, есте-
ствознания и математики, взаимодействующих друг с другом. 

Студент выдвинул гипотезу о том, что в состав пищи подрост-
ка должны входить органические вещества, подавляющая часть ко-
торых относится к белкам, липидам и углеводам, а энергозатра-
ты компенсируются за счет внутренних резервов, однако фастфуд 
лишь обманывает организм, вызывая нарушения обмена веществ, 
ожирение, сахарный диабет, болезни печени и т. д.

Научный руководитель предложил студенту исследовать по-
нятие «культура», потому что, являясь составляющей частью жиз-
ни человека, она тесным образом связана и с питанием. Этап по-
иска и осмысления результатов и сравнения с культурно-
историческим аналогом предполагал изучение источников и ли-
тературы по теме «Проблемы правильного питания в XXI веке» с 
точки зрения химика, биолога, математика, культуролога. 

 Наблюдая ход мысли студента, преподаватель естествозна-
ния предложил ознакомиться с работой В. П. Мищенко «Нормаль-
ная физиология» [10, с. 2], после прочтения которой обучающий-
ся сделал выводы о причинах неверного питания. Таковыми стали 
ускорение ритма жизни, так как подавляющему большинству под-
ростков не свойственен размеренный образ жизни; нарушение ре-
жима сна и отдыха, которое ведет к тому, что молодые люди могут 
испытывать нервный стресс и сильные переживания; нездоровое 
питание, так как большинство продуктов, которые употребляют в 
пищу современные тинейджеры, отличаются высоким содержани-
ем холестерина, насыщены жирами и углеводами, включают в себя 
трансжиры, синтетические добавки, легко усваиваемые углеводы. 
Преподаватели предложили студенту изучить понятие «фастфуд» 
(«быстрая еда) и степень его популярности в мире. Проведя стати-
стический анализ, студент определил, что это блюда, которые гото-
вятся в кафе или передвижных киосках быстрого питания, к фаст-
фуду следует отнести все продукты быстрого приготовления, мел-
кие закуски, продающиеся в магазинах.
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Преподаватели обратили внимание на возникновение за-
труднительной ситуации: необходимость научного доказатель-
ства, что частое употребление фастфуда ведёт к нарушению пи-
щевого поведения. В теоретической части работы студент сделал 
выводы о том, что зеленая группа растительных продуктов счита-
ется самой полезной, что обусловлено высоким содержанием в них 
хлорофилла, который приносит нашему организму огромную поль-
зу: выводит из организма токсины, улучшает пищеварение, чистит 
толстый кишечник, улучшает иммунитет, омолаживает организм. 
Часть первая, теоретическая, привела студента к необходимости 
доказать сделанные выводы. Научный руководитель предложил 
студенту провести научный эксперимент, чтобы доказать выдви-
нутую гипотезу. 

Предметом исследования было определено установление зако-
номерностей между типами питания исследуемых групп и процес-
сами жизнедеятельности, а также поведенческими реакциями ла-
бораторных мышей, которые наиболее часто используются для ис-
следований в области медицины, генетики, психологии и других 
научных дисциплин, быстро приносят потомство и живут 2–3 года. 
По набору генов человек и мышь почти не отличаются, так как ко-
дирующая часть генома, которая несет информацию о белках сход-
ства человека и мыши, достигает 70 процентов.

Вместе с преподавателями студент выстроил план эксперимен-
та, в котором участвовало 15 мышей, разделенных на три группы. 

Исследование включило три этапа. Предварительный этап, 
подготовительный период (длительностью одна неделя), в тече-
ние которых студент осуществлял кормление мышей по схеме кор-
мами, которые были предписаны для эксперимента, далее следовал 
учетный период (учитывалась масса, активность, состояние здоро-
вья животных, потребление ими воды, поведенческие реакции).

В исследовании студент предложил выделить три исследуе-
мые группы, отличающиеся по типу питания: 1-я группа — зерно-
вая смесь, которая содержала достаточное количество питатель-
ных веществ и витаминов для активной жизни и хорошего здоро-
вья грызуна; 2-я группа — фастфуд, по калорийности совпадающий 
с калорийностью зерна 1-й группы; 3-я группа — фастфуд, который 
мыши ели ненормированно.

В исследовании использовались продукты категории «фаст-
фуд»: чипсы, пицца, картофель фри, сыр, хлопья (сладкие), сухари-
ки, чебуреки (с мясом, картофелем, сыром), крекеры.
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В процессе подготовительного периода студент наблюдал за 
группой мышей, живущих в благоприятных условиях, отапливае-
мых помещениях и при постоянном кормлении. 

Студент заметил, что при нормальном кормлении мыши, как 
социальные животные, при совместном выращивании молодняка в 
одном гнезде осуществляют кормление малышей различными сам-
ками попеременно и в случае гибели одной из них детёнышей вы-
кармливают другие. 

Затем в процессе реализации второго этапа студент разделил 
мышей на три группы, каждую из которых кормил в соответствии с 
разработанным планом. Трёхмесячный эксперимент позволил под-
твердить гипотезу. 

Из продуктов категории «фастфуд» мышам были предложены 
чипсы, пицца, картофель фри, сыр, хлопья, сухарики, крекер, чебу-
реки. 

На третий день исследования у мышей 2-й и 3-й групп поя-
вились розовые пятна на морде, мыши стали чесаться, появились 
изменения в структуре шерсти. Начиная с четвертых суток у этих 
групп ухудшилось состояние шерсти по сравнению с контрольной 
группой. Продукты выделения у 2-й и 3-й групп имели резкий, не-
приятный запах. На 9-е сутки вторая группа стала меньше спать, по-
явилась излишняя активность. Потребление пищи увеличилось, ее 
стало не хватать. Мыши стали агрессивными, сильно дрались, ку-
сались. Ухудшилось состояние шерсти и кожного покрова. Третья 
группа мышей стала больше спать, наблюдалось много остатков 
пищи, мыши отказывались от еды, ухудшилось состояние шерсти 
и кожного покрова, мыши кусались. На 15-е сутки 2-я и 3-я группа 
мышей отказались от пищи; пили только воду. Наблюдалось ухуд-
шение всех показателей, плохо заживали раны. Мыши стали очень 
агрессивны, дрались. В течение 16, 17-х суток эксперимента 2-я и 
3-я группы мышей отказывались от фастфуда и пили только воду. 
Затем в течение последующих пятнадцати дней эксперимента со-
стояние здоровья мышей ухудшалось по всем показателям. Вес 1-й 
группы колебался в пределах погрешности от 145 до 150 г. Вес 2-й 
группы плавно увеличился со 140 г до 162 г. Вес 3-й группы увели-
чился со 135 г до 161 г. В ноябре во всех трех группах наступила бе-
ременность самок (в каждой группе по три самки). 1-я группа (кон-
троль): из трех самок трое родили здоровых мышат. Наблюдалась 
явно выраженная забота о потомстве. Самец активно участвовал 
в родах, обустраивал нору, помогал в уходе. Все самки создали об-
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щее гнездо и осуществляли общую заботу. 2-я группа (фастфуд по 
норме): из трех самок одна родила мышат, один мышонок родился 
мертвым, другие взрослые особи отреагировали агрессивно на мы-
шат, хотели их съесть, возник эффект каннибализма. Из семи мышат 
один родился мертвым, трех съели, трое живых с нормой развития. 
Визуально их размер больше по сравнению с контрольной группой. 
3-я группа (ненормированный фастфуд): из трех самок мышат ро-
дили двое. Животные становились агрессивными, наблюдалось по-
стоянное тревожное состояние. Произошло плавное увеличение 
веса и нормы потребления воды. Состояние кожных покровов мы-
шей было неудовлетворительным: наблюдалось обширное облысе-
ние, раны заживали плохо, долго.

Проведя подобный эксперимент, студент подтвердил свою ги-
потезу о вредоносном влиянии фастфуда на организм, после чего 
в заключении работы под руководством кураторов выработал тре-
бования правильного питания. Обобщая изученный материал, сту-
дент доказал, что в подростковом возрасте очень важно получать 
достаточно калорий и питательных веществ, чтобы расти здоро-
вым, что целью правильного питания является торможение про-
цесса образования подкожного жира и стимуляция сжигания уже 
жировых клеток, для чего необходимо большое количество белка. 
Важно получать все необходимые питательные вещества. 

Этап коммуникаци и рефлексии позволил научной группе 
прийти к метапредметным результатам и сделать выводы о том, 
что «строительным материалом» для развития молодого растуще-
го организма является пища, куда должны быть включены овощи и 
несладкие фрукты, разные виды мяса и рыбы, яйца, молоко и кис-
ломолочные продукты низкой жирности; растительное масло для 
заправки салатов, сливочное масло в утренней каше. 

На защите проекта был отмечен важный принцип рациональ-
ного подросткового питания — правильное соотношение калорий-
ности рациона и энергетических затрат организма, которое у под-
ростков выше, чем у взрослого человека. 

Вторая затруднительная ситуация возникла, когда стало 
необходимо определить оптимальный рацион. Преподаватель ма-
тематики предложил студентам решить следующие задачи по теме 
«Здоровый образ жизни». 

1. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по следующей 
формуле: ИМТ= (вес в кг) / (рост в метрах). 2. Следующие пока-
затели ИМТ соответствуют: 16,0–17,9 — недостаток массы тела; 
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18,0–24,9 — вес в норме; 25,0–29,9 — присутствует предрасполо-
женность к ожирению; 30.0–34,9 — признак 1-й степени ожирения; 
35,0–39,9 — признак 2-й степени ожирения. Вычислите ИМТ для 
каждого члена вашей семьи. По полученным результатам вырабо-
тайте профилактические рекомендации для каждого из них. 

2. Дневная норма калорий здорового человека DCL (AMR) рас-
считывается на основе базовой нормы (BMR), умноженной на коэф-
фициент физической активности (А): DCL(AMR) = BMR*A. Рассчитай-
те свою дневную норму калорий (DCL) по формуле, если BMR женщи-
ны = ((вес в кг) *10 + (рост в см) *6,25 — (возраст в годах) *5 — 161), 
BMR мужчины = ((вес в кг) *10 + (рост в см) *6,25 — (возраст в годах) 
*5 + 5). Коэффициент физической активности (А) определите в со-
ответствии с предлагаемыми данными. Физическая активность — 
1,2. Минимальная нагрузка (сидячая работа) — 1,38. Немного днев-
ной активности и легкие упражнения 1–3 раза в неделю — 1,46. Тре-
нировки средней тяжести 4–5 раз в неделю или работа средней тя-
жести — 1,55. Интенсивные тренировки 4–5 раз в неделю — 1,64. 
Ежедневные тренировки — 1,73. Интенсивные тренировки каждый 
день или тренировки 2 раза в день — 1,9. Тяжелая физическая рабо-
та или интенсивные тренировки 2 раза в день — 2,37. 

3. Нормы суточного рационального питания определяются сле-
дующим образом: 

– калории — 30 ккал на 1 кг веса; 
– белки — 2 грамма на 1 кг веса; 
– жиры — 1 грамм на 1 кг веса; 
– углеводы (ккал) = (норма калорий — (норма белков(ккал) + 

норма жиров (ккал)).
Определив свой вес, рассчитайте допустимое для вас суточное 

употребление углеводов. Ответ дайте в граммах. 
4. Определите калорийность завтрака, который состоял из ма-

карон с маслом и сахаром 160 грамм (125/20/15) соответственно, 
сдобной булочки весом 200 грамм и стакана чая с сахаром (200/15), 
использовав следующие данные о калорийности продуктов: 

– макароны — 340 ккал/100 грамм; 
– сливочное масло — 750 ккал/100 грамм; 
– сахарный песок — 390 ккал/100 грамм; 
– чай без сахара — 0 ккал. 
Оцените, соответствует ли калорийность предложенного вам 

завтрака общепринятым нормам (воспользуйтесь расчетами зада-
чи 2).
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Работа над подобными задачами вывела научную группу за пре-
делы учебного расписания и была положена в основу плана одного 
из занятий научного кружка. 

На основе полученных знаний студент доказал, что энергоза-
траты у подростков должны осуществляться за счет белков (око-
ло 14 %), жиров (около 31 %) и углеводов (около 55 %). Рацион де-
вушек должен соответствовать энергетической ценности в 2 600–
2 990 ккал, юношей — 3 000–3 450 ккал. Если за основу взят суточ-
ный рацион в 3 000 ккал, то белковой пищи должно быть на 420 
ккал, жиров — на 930 ккал, углеводов — на 1 650 ккал. Например, 
100 г баранины дадут организму 201 ккал, нежирной свинины — 
318 ккал, курицы — 161 ккал, кролика — 197 ккал. Таким образом, 
можно посчитать суточную энергетическую ценность любого ра-
циона питания, учитывая особенности организма и энергозатраты. 
Студент подсчитал, что вся суточная калорийность распределяется 
следующим образом: 25 % — завтрак, 30–35 % — обед, 15 % — пол-
дник, 25 % — ужин и второй ужин (за 2 часа до сна) — 5–10 %. 

Этап подведения итогов. На итоговом заседании научной 
группы студент пришёл к выводу о том, что питание подрост-
ка должно быть безопасным, сбалансированным, разнообразным, 
полезные продукты должны заменить в рационе питания вред-
ную еду. На основе расчётов он сделал   выводы о том, что имеют-
ся научно-практические основы правил питания, которых необхо-
димо придерживаться: исключение белой муки, сахара, сладостей, 
сладких напитков, кетчупов, острых соусов, майонезов, маринован-
ных продуктов.

Заключение. Метапредметные технологии, включенные в 
предметное преподавание, преобразуют сами учебные предметы 
и педагогический подход. Именно это позволяет демонстрировать 
учащимся процессы становления научных и практических знаний, 
переорганизовывать учебные курсы, включая в них современные 
вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для молодежи. 
Метапредмет «связь» позволяет увидеть смысл научного поиска, 
применить полученные знания в реальности, понять пользу обуче-
ния. Так, полученные в процессе исследования результаты позво-
лили студентам, присутствовавшим на защите проекта, выработать 
концепцию правильного питания, в связи с чем впоследствии на за-
нятии научного кружка было представлено исследование «Призна-
ки нездорового питания и культура пищевого поведения». Данный 
этап работы вновь предусматривал метапредметный подход, поэ-
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тому на занятии были рассмотрены такие темы, как «Культура пи-
тания на разных этапах цивилизации», «Признаки нездорового пи-
тания в произведениях живописи», «Признаки нездорового пита-
ния в произведениях художественной литературы», «Эстетика пи-
тания в произведениях мирового искусства». Студенты получают 
возможность применить разрозненные знания по естествознанию, 
математике, истории, мировой художественной культуре в реаль-
ной жизни. Таким образом, метапредмет «связь» позволяет решить 
главные образовательные задачи.
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Аннотация. Одной из приоритетных задач национальной политики 
Российской Федерации в XXI веке является воспитание здоровой, счастли-
вой, ориентированной на труд личности. Важное место в этом отводится 
культуре воспитания и обучения детей и подростков, основанной на тра-
диционных семейных духовно-нравственных ценностях. В данной статье 
анализируется педагогический потенциал традиций воспитания помо-
ров, представленный в творчестве русского писателя ХХ века Бориса Вик-
торовича Шергина. Шергин видит идеал воспитания в сохранении и про-
должении лучших народных традиций Русского Севера, житейского и ду-
ховного уклада дедов и отцов. Материалом для настоящего исследования 
послужил наиболее полный сборник рассказов, сказаний, сказок, мемуаров 
и дневниковых записей Б. В. Шергина «Изящные мастера». Рассказы Шерги-
на поучительны, без явно выраженной назидательности и морализатор-
ства, они как будто имитируют сам стиль народной педагогики, в кото-
рой главную роль играет непреднамеренное воспитание. В данной статье 
рассматривается важнейший аспект, которому Б. В. Шергин уделял осо-
бое внимание и к которому он постоянно обращался в своем творчестве и 
дневниковых записях, — семейное трудовое воспитание. В общественном 
сознании русского народа трудолюбие всегда оценивалось как важнейшее 
нравственное качество. В целом же воспитание таких качеств, как тру-
долюбие, добросовестность, старательность, было результатом всей 
духовно-нравственной жизни семьи, общины, народа, и это неоднократно 
подтверждается творчеством писателя. Актуальность проблематики и 
художественные достоинства произведений Бориса Викторовича Шергина 
представляют огромную ценность для образования и воспитания молодо-
го поколения России.

©1Балакай А. А., 2023
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Abstract. The upbringing of a healthy, happy, free, work-oriented personal-
ity is one of priorities of the National policy of the Russian Federation in the 21st 
century. An important place in this direction is given to the culture of upbringing 
and education of children and adolescents based on traditional family spiritual and 
moral values. This article analyzes a pedagogical potential of the traditions of the 
Pomor upbringing presented in the work of the Russian writer of the twentieth cen-
tury Boris Viktorovich Shergin. Shergin sees the ideal of education in the preserva-
tion and continuation of the best folk traditions of the Russian North, the everyday 
and spiritual way of life of grandfathers and fathers. The material of this study 
was the most complete collection of short stories, tales, fairy tales, memoirs and 
diary entries by B. V. Shergin — “Elegant Masters”. Shergin’s stories are instructive 
without explicit ediϔication and moralizing, they seem to imitate the style of folk 
pedagogy itself, in which unintentional education plays a major role. This article 
discusses the most important aspect of education, which B. V. Shergin paid special 
attention, and to which he constantly turned in his work and diary entries, to fam-
ily labor education. In the public consciousness of the Russian people, diligence has 
always been evaluated as the most important moral quality. In general, the educa-
tion of such qualities as diligence, conscientiousness, diligence, was the result of the 
entire spiritual and moral life of the family, community, people, and this is repeat-
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edly conϔirmed by the writer’s work. The relevance of the issues and  artistic merits 
of the works of Boris Viktorovich Shergin represent a huge, although unfortunately 
not yet in demand, the value for education and upbringing of younger generations 
of Russia.

Keywords: Russian North, Russian culture, traditions of education, folk peda-
gogy, Pomors, family education, labor education, B. V. Shergin

Acknowledgements. The author is thankful to Professor Anatoly Geor-
gievich Balakay, Doctor of Philology, admirer of Russian culture and traditions of 
people’s pedagogy, venerator of B. V. Shergin’s works, and my thought leader for 
his assistance in preparing the article. 

For citation: Balakay A. A. The Heritage of the Russian North: traditions 
of family labor education in the works of B. V. Shergin. Chelovek. Kul’tura. Obra-
zovanie = Human. Culture. Education. 2023; 1:147–159 (In Russ.). https://doi.
org/10.34130/2233-1277-2023-1-147

Введение. Современные тенденции, направленные на разви-
тие таких сфер общественной деятельности, как экономика, куль-
тура, образование, требуют актуальных решений в поиске эффек-
тивных подходов к обучению и воспитанию подрастающего поко-
ления. В настоящее время научным обсуждениям подвергаются со-
временные образовательные технологии, способы профессиональ-
ной мотивации, трудовое и нравственное воспитание и многое дру-
гое, см., например, [1]. В изучении влияния семейных ценностей и 
традиций, общественного уклада на формирование личности все 
чаще исследователи обращаются к истории, богатому опыту про-
шлого [2–6]. На наш взгляд, важную роль в поисках решений может 
сыграть обращение к традициям, память о которых бережно хра-
нит для нас художественная и публицистическая литература и ме-
муары. 

Методы исследования, теоретическая база. Богатейшим ис-
точником «отцова знания» могут послужить произведения русско-
го писателя ХХ века Бориса Викторовича Шергина (1896–1973). Это 
имя не часто встречается в школьных и вузовских учебниках по ли-
тературе, на страницах литературных журналов и газет, не так ча-
сто о нём пока говорят и в научной среде. Между тем произведе-
ния Б. В. Шергина представляют значительный интерес не только и 
не столько как факт истории русской литературы 1930–70-х годов, 
но прежде всего как национально-культурный феномен, имеющий 
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огромную художественную, культурную, историческую и воспита-
тельную ценность в сфере гуманитарного образования молодежи.

Как показывают научные и критические публикации, посвя-
щенные Б. В. Шергину, художественные и мемуарные произведения 
писателя сегодня, когда происходит возрождение внимания к рус-
ской национальной истории и культуре, становятся особенно акту-
альными. Они представляют очевидный интерес уже не только для 
любителей русской литературы и русской старины, но и для уче-
ных: историков, этнографов, литературоведов, лингвистов, культу-
рологов, фольклористов, педагогов [7–11]. 

Материалом для исследования в основном послужила одна из 
лучших книг Б. В. Шергина «Изящные мастера» [12], в которой с 
наибольшей полнотой представлены разнообразные жанры твор-
чества писателя и впервые опубликованы избранные записи из 
дневников разных лет. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что рассказы, сказки и бы-
лины Шергина, проникнутые любовью и уважением к суровому 
Русскому Северу, способны и сегодня, подобно семенам, упавшим на 
очерствевшую почву души, взрыхлить, смягчить ее и дать добрые 
всходы. Именно любовь к родине, «святой старине», к современ-
никам его родителей и дедов, к патриархальному укладу русской 
«жизни живой» сформировала характер, воспитала и взрастила та-
лант изящного народного мастера «золотых словес». 

Рассказы Б. В. Шергина поучительны без явно выраженной на-
зидательности и морализаторства. Они как будто имитируют сам 
стиль народной педагогики, в которой главную роль играет «вос-
питание непреднамеренное», латентное. В этом Б. В. Шергин, несо-
мненно, продолжатель русской демократической литературы, ис-
поведовавшей лучшие традиции народной педагогики (Н. А. Некра-
сов, С. Т. Аксаков, Н. С. Лесков, П. И. Мельников-Печерский, А. М. Горь-
кий и др.).   

Взгляды Б. В. Шергина на воспитание наиболее близки идеям 
великого русского педагога К. Д. Ушинского. «Материальные пло-
ды трудов, — писал К. Д. Ушинский, — составляют человеческое до-
стояние, но только внутренняя, духовная животворная сила труда 
служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем и 
нравственности, и счастья» [13, с. 90]. Нет возможности установить, 
в какой степени Шергин был знаком с педагогическими трудами 
Ушинского, но если проиллюстрировать педагогические сочинения 
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Ушинского фактами из истории и литературы, то во многих случаях 
лучшими иллюстрациями могли бы стать рассказы Шергина.

Результаты исследования и их обсуждение. Отношение к 
свободному, неподневольному труду как основе не только благо-
состояния, но и важнейших человеческих качеств, воспитывалось 
в детях всем жизненным укладом и обычаями поморской общи-
ны. Многие виды коллективной трудовой деятельности уже сами 
по себе были лучшей школой трудового, нравственного и эстетиче-
ского воспитания детей и подростков, которые либо принимали в 
общем труде непосредственное, посильное участие, либо — по ма-
лолетству — были самыми внимательными и заинтересованными 
наблюдателями, с детских лет и на всю жизнь впитывая в себя все-
общее уважение к мастеру (талантливому плотнику, кормщику, хле-
боробу, охотнику и т. п.). 

Важнейшие события в жизни человека, будь то строительство 
корабля (рассказ «Рождение корабля») или постройка жилого дома, 
имели свой «чин», обычай. Многие виды труда (как например, по-
стройка дома) в силу значимости имели ритуализованный харак-
тер и напоминали продолжительный праздник — так описан в рас-
сказе «Двинская земля» строительный обычай в Архангельске: при 
закладке дома сначала утверждали окладное бревно; в этот день 
(называется «окладно») пиво варили и пироги пекли, пировали 
вместе с плотниками.

Когда стену срубят до крыши и проложат потолочные балки, 
матицы, опять плотникам угощанье: «матешно». И третье празд-
нуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А кры-
шу тесом закроют да сверху князево бревно утвердят, опять пиро-
гами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князе-
во». <...> Плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко со-
льют… («Двинская земля», с. 25).

В общественном сознании русского народа трудолюбие всегда 
оценивалось как важнейшее нравственное качество. Трудящийся 
человек достоин уважения. Мастер — высочайшего почтения. По-
морские рассказы о северных мастерах передавались из поколения 
в поколение, закрепляя в сознании людей идеальный образ неза-
урядного человека. Мастер в таких рассказах — главный герой. В 
своем деле мастеру никто не имел права указывать, в том числе на-
чальники и подрядчики. Чтобы заполучить славного мастера, даже 
богатые и знатные люди не единожды ему «челом били». В расска-
зе «Ничтожный срок» описан такой случай: когда на собрании кора-
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бельных мастеров докладчик сообщил, что ему удалось-таки угово-
рить знаменитого «художественного мастера и мореходца» Марке-
ла Ушакова «принять во свое смотрительное руководство» верфь, 
на что ушло девять лет, собрание, триста человек, как один всплес-
нули руками, встали, закричали:

– Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падино-
гин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок! 
(«Ничтожный срок», с. 103). 

Мастер — это не только успех в деле, главное — передача цен-
нейшего профессионального, жизненного и нравственного опыта. 
Эта мысль не раз становится ключевой в произведениях Б. В. Шер-
гина. Так, в рассказе «Рождение корабля» Шергин вспоминает, как 
однажды возвращались они с отцом домой после удачного визита к 
мастеру Конону:

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как ста-
ли к дому подыматься, я еще спросил:

– Папа, тебе любо ли?
– Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они 

Конока-то, никак, четвертый год добывают… А второе мне любо, 
что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься 
словес («Рождение корабля», с. 36). 

Трудовой характер русского человека в устойчивой, традици-
онной семье культивировался созданием и поддержанием в созна-
нии всех членов семьи образа идеального трудолюбивого пред-
ка, благодаря упорному и постоянному труду которого достигну-
то благосостояние всех его потомков. Предок, согласно поморским 
рассказам, отличался либо недюжинной силой, либо незаурядными 
умственными способностями, талантом, мастерством (но чаще — и 
тем и другим одновременно), обеспечивавшими ему уважение и по-
чет в народе. Трудовая деятельность русского человека всегда осу-
ществлялась с оглядкой на этого идеального предка (или предков), 
отказаться от заветов которого было бы равнозначно измене и пре-
дательству по отношению к семье, поэтому трудолюбие, желание 
старательно и добросовестно работать, всегда было народным иде-
алом, определяющим жизнеспособность народа. Не случайно одна 
из главных фигур в русском эпосе — Микула Селянинович, о кото-
ром знала вся Русь. Из семей крестьян-тружеников рождались глав-
ные русские богатыри, которые уж если берутся за дело, делают его 
с полной отдачей сил, т. е. добросовестно. 
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Отношение к труду как нравственному качеству человека со-
хранилось не только в многочисленных русских пословицах и пого-
ворках, но и в устойчивых сочетаниях русского языка: добросовест-
ный труд, самоотверженный труд, бескорыстный труд, доблест-
ный труд (доблесть — «героизм, мужество» от доблъ — «храбрый», 
этимологически того же корня, что и добрый), а также в оценочных 
коннотациях слов трудиться, трудник, труженик, трудяга. Воины, 
защищающие свой народ и свою землю, шли на ратный труд, на 
поле боя (брани).

В. И. Семевский писал, что трудолюбие было несомненным до-
стоинством русских крестьян. По мнению самих крестьян, если ре-
бенка «измалолетства» не приучали к сельскохозяйственным заня-
тиям, то в дальнейшем он уже не имел к ним «усердствующей спо-
собности» [14]. Таким образом, трудовое воспитание органично вхо-
дило в повседневную жизнь и хозяйственную деятельность семьи. 
Дети ежедневно наблюдали за занятиями старших и охотно подра-
жали им в своих играх. Было и целенаправленное обучение, исходя-
щее от родителей, старших братьев и сестер или от мастера.

Уже с ранних лет дети помогали в доме и на дворе. Мальчики 
держались отца, перенимали его навыки, девочки были ближе к ма-
тери, помогая ей в работе по дому. Женскими руками создавались 
в поморском доме порядок и чистота. Важно было, чтобы в любое 
время года при любой погоде в доме всегда царили тепло и уют:

Хотя на дворе ветер или туман, или дождь, или снег, или паля-
щий мороз — дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой 
рубашке и одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кух-
ню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чисто-
го не замараешь. По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, 
по крыльцам, и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шорка-
ют («Двинская земля», с. 25).

У девочек на первом месте стояло обучение ведению домаш-
него хозяйства, «женским» ремеслам. Самым действенным мето-
дом трудового воспитания девочек и девушек-поморок был пример 
каждодневной трудовой жизни матери, старших сестер и «женок»-
односельчанок. Яркое представление о труде и быте женщины дает 
дословно записанный рассказ пинежской крестьянки Соломониды 
Ивановны Томиловой, в замужестве Черной: 

«Держали мы коров да овец. Промышляли семгу. Земля у нас не-
хлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я 
одна выпахала сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Соч-
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ти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от нее не отвя-
жешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, 
значит, своего хлеба не будет («Соломонида Золотоволосая», с. 147).

В суровой природе Русского Севера, тяжёлых условиях жизни 
воспитывался и закалялся поморский характер. Сила духа, способ-
ность противостоять стихии, ум и смекалка требовались не только 
мужчинам, рыбакам-поморам, надолго уходящим в Белое море на 
промысел, или охотникам, далеко промышлявшим зверя. В отсут-
ствие в доме мужчины всю работу, в том числе и традиционно муж-
скую, выполняла женщина. Физические силы, крепость духа и вы-
носливость в труде — такие качества характеризовали женщину-
поморку. Труд воспринимался поморами как неотъемлемая часть 
жизни: не будешь трудиться — не выживешь. Долгие снежные зимы, 
дождливое холодное лето — любое время года на Севере сопрово-
ждалось своими заботами. Период короткого северного лета — вре-
мя запасать ягоду, и здесь слабому человеку тоже не справиться:

Еще у нас, у девиц и женок, летом была забота – ягоды собирать. 
Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночую. Чернику 
мы вычесывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями 
(«Соломонида Золотоволосая», с. 147).

За работой не оставалось времени и сил любоваться природой:
Однажды проходили нашими деревнями ученые люди. Говорят: 

«Какая у вас природа прекрасная!» А мы работаем не разгибаясь. Бы-
вало, ужинать сяду, ложка в руках не держится («Соломонида Золо-
товолосая», с. 148).

Однако при всей непомерной тяжести и суровости труд помо-
ров всегда был одухотворён красотой. Мнение односельчан о де-
вушке как о работнице, непременно учитывающееся при выборе 
невесты, складывалось не только из наблюдений за ее работой. У 
всех на виду была ее одежда собственного изготовления: 

Одевались мы пряжей: пряли лен, пряли овечью шерсть. Пряжу 
красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изо дня 
в день сидим за пряжей, за тканьем. Я, бывало, за один день вытку 
двадцать четыре аршины полотна («Соломонида Золотоволосая», 
с. 147). 

Северные реки были богаты речным жемчугом, которым жен-
щины и девушки искусно украшали платья и головные уборы. В не-
которых местностях проводился и специальный осмотр женщинами 
девичьего рукоделья: на выставках невест, а также на «перебасках» 
— соревновании нарядов в доме у молодой (см., например, [15]).
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Отдых детей и подростков также должен был приносить поль-
зу, занятия «без толку», лишь для потехи родителями не поощря-
лись:

Помню, нарубила чурок, вытесала птиц, зверей, людей и прико-
лотила к крылечным столбикам. Отец забранился: «У тебя на уме 
одни потешки». Тогда я под князевое бревно, которое крышу содер-
жит, вытесала солнце со звездами. Отец это похвалил («Соломони-
да Золотоволосая», с. 148).

Не случайно известный русский писатель В. И. Белов отмечал 
особую связь между желанием человека трудиться и его предрас-
положенностью к творчеству: «Все начинается с неудержимого и 
необъяснимого желания трудиться… Уже само это желание дела-
ет человека, этническую группу, а то и целый народ предрасполо-
женным к творчеству и потому жизнеспособным. Такому народу не 
грозит гибель от внутреннего разложения. Творческое начало об-
условлено желанием трудиться, жаждой деятельности» [16, с. 90]. 
Живым доказательством словам В. И. Белова является не только со-
хранившееся до наших дней искусство деревянного зодчества, но и 
богатейший народный язык поморских сказителей, воспевших кра-
соту и силу Русского Севера.

Трудолюбие, добросовестность, старательность, хотя и рожда-
лись непосредственно в труде, однако в целом эти качества были 
результатом духовно-нравственного воспитания и образа  жизни 
семьи, общины, народа.

Духовной основой трудового воспитания было христианское 
представление, что труд изначально благословен Богом, и потому 
человек, трудящийся без небрежения, с полной отдачей сил, «в поте 
лица своего», угоден Богу (Бог труды любит). Не случайно практи-
чески все трудовые процессы сопровождались добрыми пожела-
ниями с призыванием Бога, Богородицы и святых угодников. Ср. 
устойчивые народные приветствия-пожелания работающим: Бог в 
помощь! (Бог на помощь с силой!). Помогай Бог (Помоги Господь). За-
роди Бог на всякую душу (и на нашу долю) (сеющему хлеб). Дай Бог 
из колоска осьминку, из зернышка каравай (жнецам).  Помоги тебе 
Мать Пресвятая Богородица! Никола в путь! (отъезжающему). Его-
рий в стадо (пасущему коров) и др.

Заключение. Подводя итоги, можно отметить: о чем бы ни пи-
сал Б. В. Шергин — о суровой красоте Русского Севера, о морских 
промыслах, постройке корабля или об изготовлении деревянно-
го блюда, главной фигурой, постоянным предметом его внима-
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ния, размышления остается русский человек, его характер, духов-
ный мир, высокие нравственные качества. Народ-труженик, народ-
художник, мастер и ученики, отцы и дети, воспитание души, значе-
ние родины и родного языка, человек и природа, любовь и семья, 
невежество и ученость, мастерство и ремесла, смекалка и хитрость, 
шутка и печаль, отношение к иноземному, наука выживания в су-
ровых условиях, честь и достоинство, подлинные и мнимые ценно-
сти — вот далеко не полный перечень вопросов, к которым было 
обращено внимание писателя в разные годы жизни. Художествен-
ные и мемуарные произведения русского писателя Б. В. Шергина 
имеют огромный, еще по достоинству не оцененный педагогиче-
ский потенциал для воспитания русского национального характе-
ра. Источник этого потенциала — искренняя и глубокая любовь к 
отечеству.
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Аннотация: Рассуждения, представленные в этой части дискуссии, 
продолжают диспут об эвристическом потенциале двух альтернатив-
ных, но дополняющих друг друга научных программ культурологии. Внима-
ние сосредоточивается на том, что уникальные картины мира современ-
ных культур складываются в переходе от мифологической к теоретиче-
ской (метафизической) картине мира, которая отличается высокой сте-
пенью стабильности в исторической динамике. Это показывается на при-
мере трех разных типов цивилизаций: западной, китайской и индийской. 
Несмотря на то, что западная цивилизация в ХХ веке оказала влияние на 
все остальные типы цивилизаций, дальнейшее развитие культур и циви-
лизаций, как полагают участники дискуссии, демонстрирует не столько 
конвергентную, сколько дивергентную тенденцию. Особый интерес в кон-
тексте обсуждаемых вопросов представляет строение и функционирова-
ние картины мира этнокультур в контексте современности. Проводит-
ся сравнение двух типов взаимодействия культуры и природы: один из них 
сложился в традиционных культурах, другой в научно-технической циви-
лизации. Ставится вопрос о возможности понятийной реконструкции со-
временной картины мира этнокультур. Отмечается, что с одной сторо-
ны, традиционные культуры стараются сохранить мифологическую кар-
тину мира, с другой стороны, активно включаются в инновационные про-
цессы современной цивилизации, что неизбежно приводит к трансформа-
ции традиционной мировоззренческой конструкции.

Ключевые слова: дисциплинарность науки о культуре, механицизм, 
органицизм, системность, целостность, уникальность культуры, филосо-
фия культуры, культурологические дискурсы востоковедения, этнокульту-
ры, региональные онтологии
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Abstract. The reasoning presented in this part of the discussion continues 
the discussions of the  heuristic potential of two alternative but complementary 
scientific programs of Culturology. Attention is focused on the fact that the 
unique pictures of the world of modern cultures are formed in the transition from 
mythological to theoretical (metaphysical) picture of the world characterized by 
a high degree of stability in historical dynamics. This is illustrated by the example 
of three different types of civilizations — Western, Chinese and Indian. Despite the 
fact that Western civilization in the 20th century influenced all other civilizations, 
the further development of cultures and civilizations demonstrates not so much a 
convergent but a divergent trend. Of particular interest is the picture of the world 
of ethnic cultures in the context of modernity. A comparison is made between 
harmonious existence of traditional cultures in nature (the landscape) and 
interaction with nature of a scientific and technological civilization. The question 
is raised about the methods of reconstructing the modern picture of the world of 
ethnic cultures which, on the one hand, preserve the mythological picture of the 
world and, on the other hand, are actively included into modern civilization. 

Keywords: disciplinarity of science of culture, mechanism, systematization, 
integrity, unique character of culture, philosophy of culture, oriental cultural 
studies, ethnic cultures, regional ontologies



165

Relevance of Yu. N. Solonin and M. S. Kagan Polemics ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

For citation: Relevance of Yu. N. Solonin and M. S. Kagan Polemics. 
Fundamentals of Russian Culturology (dedicated to the 80th Anniversary 
of Professor Yu. N. Solonin). The Roundtable Discussion Proceedings in the 
Framework of the Third Saint Petersburg International Culture-Studies 
Symposium (November 20, 2021). Part 2. A. K. I. Zabulionite (academic ed.), 
I. B. Ardashkin, V. N. Badmaev and others. Chelovek. Kul’tura. Obrazovanie = Human. 
Culture. Education. 2023; 1:160–187 (In Russ.). https://doi.org/10.34130/2233-
1277-2023-1-160

Б. И. Липский. Один из предложенных к обсуждению вопро-
сов был вопрос о диверсификации культурологических исследова-
ний в ХХ веке, т. е. уходе востоковедов из общего русла культуро-
логических исследований, и другой вопрос, проистекающий из пер-
вого — возможность формирования культурологических дискур-
сов неевропейских культур и цивилизаций. Валерий Николаевич 
Бадмаев говорил о межкультурной философии как новом направ-
лении, во многом связанном с развитием философского востокове-
дения и эволюции философской компаративистики, о конференци-
ях в Элисте по диалогу культур [1]. Вопрос, от которого я хотел бы 
оттолкнуться в постановке и обсуждении формирования культу-
рологических дискурсов, это вопрос о том, каким процессом следу-
ет считать развитие культуры: конвергентным или дивергентным. 
То есть культуры в своем развитии сходятся в какую-то одну точку 
или, наоборот, расходятся? Ответ на этот вопрос определяет саму 
установку в формировании культурологических дискурсов. 

Я позволю себе начать рассуждение с небольшого экскурса в 
историю вопроса. Основное содержание этого экскурса отчасти уже 
было представлено в моей статье «Метафизические основания ци-
вилизационных стратегий» [2], поэтому отмечу основные тезисы.

Около двух с половиной тысяч лет назад в мире происходит со-
бытие, которое резко меняет и темп, и направление человеческой 
истории. Время, когда происходит это событие, Карл Ясперс опре-
деляет как «осевое время», как самый радикальный поворот в исто-
рии, когда «появляется человек такого типа, какой сохранился по 
сей день» [3, с. 28]. Внешним проявлением этого «водораздела» ста-
новится почти одновременное формирование в разных и мало свя-
занных между собой географических регионах мира могуществен-
ных империй. В Китае возникает империя Цинь Шихуанди (221 г. до 
н.э.), в Индии — империя Маурьев (314 г. до н.э.), в Греции — импе-
рия Александра Македонского (330 г. до н.э.). Вместе с возникнове-
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нием и ростом государств начинается кризис родовой системы от-
ношений и соответствующей этим отношениям формы сознания. 
Это время, когда заканчивается эпоха господства мифологическо-
го мышления. На смену мифу приходит философия как новая фор-
ма мировоззрения. Какова была причина того, что мир мифа, кото-
рый на протяжении десяти тысячелетий служил для человека при-
вычным домом его бытия, в котором он чувствовал себя защищен-
ным, начал вытесняться новой формой мировоззрения? Что послу-
жило толчком для формирования новых мировоззренческих уста-
новок? Представляется, что формирование человеческой культуры 
связано с накоплением исторического опыта и передачей его дру-
гим людям и поколениям. Миф был архаическим способом «упаков-
ки» накапливаемого опыта в виде своеобразной «коллекции» ре-
цептурных предписаний. Такой способ сохранял свою эффектив-
ность пока количество рецептов оставалось сравнительно неболь-
шим. По мере усложнения форм человеческой деятельности коли-
чество рецептов лавинообразно нарастает, в деятельность все бо-
лее широко втягиваются новые вещи и люди. Человеческая память 
оказывается уже не в состоянии вместить возрастающее количе-
ство рецептурных предписаний. К середине I тысячелетия до н.э. 
мифологическая система аккумуляции и трансляции опыта оказы-
вается заполненной, начинает ощущаться теснота мифа как дома, в 
котором обитал человек до «осевого времени» [2, с. 17].

Практически одновременно три цивилизации — китайская, ин-
дийская и греческая — смогли совершить прорыв из сложившегося 
тупика, разработав новую форму «упаковки» опыта. В них форми-
руются мощные философские системы: в Китае появляется учение 
Конфуция и Лао-Цзы, в Индии — философия сандхи и буддизма, а в 
Греции — учение Сократа, развиваемое позже Платоном и Аристо-
телем. В этом отношении можно сказать, что именно эти три циви-
лизации — греческая, индийская и китайская — определили основ-
ные тенденции мировой истории и основные тенденции развития 
культуры. Все остальные народы либо пошли по путям, открытым 
этими тремя цивилизациями, либо надолго остановились в своем 
развитии, либо вообще исчезли с исторической арены.

К. Ясперс, который все-таки принадлежит к евроцентристской 
традиции, полагал, что эти три цивилизации определили три раз-
ных пути, три разные версии движения к одной общей цели. Одна-
ко, мне представляется, что в действительности мы имеем дело не 
со сходящимися, а с расходящимися линиями, или, иными слова-
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ми, с дивергентной моделью культурного развития. Характер этого 
расхождения связан со спецификой образов мира, которые форми-
руются в этих «осевых» цивилизациях при построении их мировоз-
зренческих конструкций, которые формируются в Греции, Индии и 
Китае в различных вариантах, выраженных прежде всего в их от-
ношении к мифу. То есть развитие культуры скорее следует тракто-
вать не как процесс конвергенции, а как процесс дивергенции куль-
тур. Причем характер этого расхождения, этой дивергенции связан 
со спецификой тех образов мира, которые сформировались в пере-
ходе от мифа к логосу. Эти ментальные различия, возникнув где-то 
на рубеже VI–V веков до новой эры, сохраняются и по сегодняшний 
день, определяя стратегические развития цивилизаций европей-
ского, индийского и китайского типов. 

Носителем мифологического сознания выступает род. Новый 
тип мировоззрения складывается в процессе перехода от родово-
го общества к государству. Однако процесс этот происходит неоди-
наково в разных цивилизациях. Основой перехода от родового об-
щества к государству является разделение труда. В Древней Греции 
род распадается на индивиды, из которых и складывается государ-
ство, состоящее из «обломков» былой целостности. С разрушением 
рода мифологическое сознание утрачивает силу. Отсюда пренебре-
жительное, а порой и просто презрительное отношение древнегре-
ческих мыслителей к мифу. Древнегреческая философия формиру-
ется в резкой конфронтации с мифом, стремится как можно скорее 
порвать с ним, чтобы создать строго логические учения.

В Древней Индии разделение труда осуществлялось не между 
членами рода, а между родами, замыкающимися в касты, объеди-
нение которых и составляет государство. Род как носитель мифо-
логического сознания не исчезает, поэтому философия Индии, даже 
принимая интеллектуальную форму, удерживает в себе мифологи-
ческие элементы и никогда не становится полностью рациональ-
ной. Упор на духовное начало человеческой натуры ведет к прене-
брежению материальными и социальными условиями жизни. В со-
четании с идеей отождествления Бога и человека как существ, об-
ладающих, в принципе, одной и той же природой, такая установ-
ка оказывается тормозом на пути прогресса в сфере материальной 
жизни. Утверждение тождества человека и Бога сделало общество 
относительно безучастным к человеческому страданию, посколь-
ку страдание это понималось как иллюзия — майя. Древнеиндий-
ская философия стремится органически включить миф в собствен-
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ное содержание, облечь философские идеи в привычную образно-
мифологическую форму.

Совершенно иное отношение к истории мы видим в Китае, 
где эволюция мифа пошла по пути своеобразной «рационализа-
ции», по пути вытеснения из него всего, что могло показаться пло-
дом вымысла и фантазии. Преодоление мифологического созна-
ния в Китае протекало в форме рационализации мифа и обраще-
ния его к осмыслению традиций, норм и правил, обеспечивающих 
социально-политический и моральный порядок. Поэтому главную 
роль в жизни Китая играют великие правители древности, высту-
пающие образцами для последующих властителей. Именно благо-
даря этому Китай продолжает оставаться самой древней из ныне 
существующих цивилизаций. Древнекитайская философия прео-
долевала мифологическое мышление даже быстрее и полнее, чем 
это было в Греции, но не путем активной борьбы с мифом, а скорее 
вследствие его «тихого угасания» [2, с. 18–19].

Таким образом, можно сказать, что хотя каждая из трех циви-
лизаций совершила самостоятельный переход «от мифа к логосу», 
от мифологической традиции к философской теоретической тра-
диции, но способы и результаты этого перехода были неодинако-
вы. Если философию, возникшую в античной Греции, можно опре-
делить как «философию природы», то индийская философия вы-
ступает скорее как «философия духа», тогда как китайская являет-
ся по преимуществу «философией истории». Эти различия менталь-
ных установок греков, индусов и китайцев не могли не отразить-
ся на определении целей и жизненных ориентиров в рассмотрен-
ных культурно-исторических типах, что, в свою очередь, оказало и 
продолжает оказывать существенное влияние на их исторические 
судьбы.

Так весьма лаконично можно представить формирование трех 
разных типов цивилизационного развития, которое возникло око-
ло двух тысячелетий назад и определило магистральные пути раз-
вития мировых культур и цивилизаций. Можно сказать, что эти три 
типа развития сохраняются и по сегодняшний день. Присоедине-
ние к одному из этих типов развития в общем-то и определяет вы-
бор, который стоит перед народами, населяющими нашу землю, 
в отличие от той традиции, которая развивалась в Европе от XVII 
века до середины XX века и утверждала, что развитие культуры 
есть процесс конвергентный и рано или поздно все культуры при-
дут к одному какому-то общему знаменателю. Во второй полови-
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не ХХ века, как известно, идея о конвергенции культур выступала 
и теоретической, и идеологической основой глобализации, однако 
мне представляется, что развитие культуры — процесс скорее ди-
вергентный, чем конвергентный.

Смысл и содержание мировоззренческих конструкций, поло-
женных в основание указанных культурных стратегий, за два про-
шедших тысячелетия мало изменились. Можно сказать, что имен-
но эти конструкции сформировали ментальные каркасы наиболее 
мощных типологических построений современных культур. Несмо-
тря на все исторические перипетии культурного развития, такие 
ментальные каркасы сохранялись или воспроизводились после за-
вершения кризисных ситуаций и продолжают сохранять свое зна-
чение вплоть до сегодняшнего дня. В этом отношении можно ска-
зать, что именно учитывание в культурологических исследованиях 
этих фундаментальных различий позволяет усомниться в популяр-
ной в конце прошлого века концепции тотальной глобализации, ве-
дущей к «концу истории» (Ф. Фукуяма).

А. К. И. Забулионите. Борис Иванович, переход от мифа к лого-
су разные культуры совершают в разное время. В современном уни-
версуме культур существуют культуры, которые не 2500 лет назад, 
а в ХХ веке свершают переход от  мифологической картины мира 
к теоретической. Это происходит в контексте современной циви-
лизации, картина мира которой неизбежно оказывает влияние на 
ментальность, трансформируя традиционные мировоззренческие 
конструкции (мифологический образ мира). Когда Ольга Михай-
ловна Рындина говорит, что «целостность разбилась на фрагмен-
тики» [1, с. 164], речь идет о целостности мифологической карти-
ны мира. Эти фрагменты мифологической конструкции картины 
мира включаются в новую формирующуюся целостность совре-
менной картины мира этой культуры, безусловно живой культу-
ры, которую только в этой «неотрадиционалистической» форме и 
можно считать субъектом, вступившим в мир истории. Культуры, 
сохраняющие мифологическую картину мира, К. Ясперс называет 
до-историческими [3, с. 54–68]. Однако Ульяна Алексеевна Вино-
курова, в полемике с О. М. Рындиной, ставит вопрос иначе: долж-
ны ли коренные народы приспособиться к цивилизации большин-
ства, к доминирующей культуре? И высказывает суждение, что «все 
эти клише не могут обслуживать наши актуальные интеллектуаль-
ные, культурные, цивилизационные потребности». Она отстаива-
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ет требование «признать их онтологическую, региональную уни-
кальность, заслуживающую признания, причем признания на всех 
уровнях: и научном, и практическом, и образовательном» [1, с. 168]. 
Можно ли, с Вашей точки зрения, говорить, что народы Арктики со-
вершают свой типологически уникальный переход от мифологиче-
ской конструкции к современной, создают свою особую мировоз-
зренческую конструкцию? Это ли имеете Вы в виду, когда говорите 
о дивергентных процессах в истории?

Б. И. Липский. Думаю, что в случае с народами Арктики речь 
может идти о формировании арктической циркумполярной ци-
вилизации в одном из рассмотренных трех тенденций (типов). 
С одной стороны, вряд ли является состоятельной идея абсолютной 
конвергенции и схождения всех стран, народов к одной какой-то 
универсальной модели жизни. Но, с другой стороны, вряд ли каж-
дое село, каждый поселок и каждое поселение должно иметь соб-
ственный культурный тип, т. е. столько культурных типов, сколько 
существует народностей. Полагаю, что есть какие-то региональные 
системы, которые не бесконечно дробятся и множатся, но в то же 
время они и не сходятся к одной-единственной модели.

У. А. Винокурова. Мне представляется очень важным, что Вы 
подняли идеи конвергенции и дивергенции: это действительно мо-
жет быть одним из ключей понимания того, насколько люди от-
личаются исходя из особенностей своего места обитания. Я пола-
гаю, что место обитания есть константа, региональная константа, 
которая определяет и менталитет, и судьбы, и жизнеспособность, 
и перспективы. Особенно это касается Арктики, где и сегодня про-
текают необратимые процессы, как климатические, так и социаль-
ные. Сегодня выявились острые противоречия, которые могут от-
разиться на судьбе всего человечества. И в этой ситуации я хоте-
ла бы обратить внимание на опыт коренных народов, уклад жизни 
которых сложился в условиях сдвоенного холода. Ученые, изучаю-
щие ценности народов Арктики и разделяющие их тревогу, не мо-
гут игнорировать этот духовный опыт. Я хочу обратить внимание 
на особое отношение к природе, особые условия Арктики, и на сло-
жившуюся у коренных народов методологию познания: indigenous 
methodology [4, с. 11–12]. Я обращаю внимание на это не для того, 
чтобы внести раскол или же подчеркнуть, выразить какую-то осо-
бенность. Не особенность нам важно выразить, а найти практиче-
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ские решения фундаментальных вопросов, касающихся как наро-
дов Арктики, так и всего человечества. Так как я исхожу из пони-
мания того, что место проживания есть константа, определяющая 
человека и культуру, весьма перспективными мне представляются 
идея целостности культур и размышления о региональных онтоло-
гиях, на которые я еще раз обращаю внимание в нашем диспуте [1, 
с. 166–167]. Это ключевые понятия, которые могут дать и теорети-
ческую базу, и методологические ключи для выработки практиче-
ских рекомендаций. 

О вопросе конвергенции и дивергенции я выскажусь как соци-
олог. Это универсальные механизмы, они проявляются в каждой 
деревне. Вообще, культура настолько локальна, что даже внутри 
одной деревни присутствуют двадцать две страты и каждая стра-
та имеет свою культуру. Можно дифференцировать до атомов: всё 
мельче и всё ядренее. Однако тема, которую мы сегодня обсуждаем, 
она пока развивается в русле существующих, накатанных, неэффек-
тивных методологических традиций. Это всё мы знаем. Мы все че-
рез это прошли, но не получили должного эффекта.

А. К. И. Забулионите. Как социолог Ульяна Алексеевна Виноку-
рова, конечно, права, но с идеей безудержной дифференциации мож-
но потерять целостность культуры. Можно дифференцировать и до 
атомов, но проблематика культуры и культурологии на том пути 
исчезает. Ведь согласитесь, арктическая циркумполярная цивили-
зация — не сумма атомов, а целостность уникальной интерсубъек-
тивной картины мира, носителями которой и являются конкрет-
ные индивиды. Именно эту целостность самого высокого, бытийно-
го (метафизического) порядка и нацелены понятно выразить и тра-
диция органицизма, и философия жизни, и региональная онтоло-
гия (в гуссерлевском понимании теории предметности). В осмысле-
нии культуры эти традиции мысли исходят из антропологических 
оснований. А философская феноменология, привлечение идей ко-
торой, мне представляется, позволяет дальнейшую разработку ор-
ганицизма и философии жизни, исходит из экзистенции человека 
(укорененности бытия в Dasein, выражаясь языком М. Хайдеггера), 
в которой картина мира культуры получает предельную индивиду-
ализацию, на которую обратила внимание Ульяна Алексеевна. Но 
здесь есть один нюанс: если исходя из антропологического прин-
ципа не поставить вопроса интерсубъективности, то мы потеряем 
и проблематику целостности культуры, и культурологию как науч-
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ную дисциплину. Ибо идея целостности культуры есть алиби к су-
ществованию культурологии как самостоятельной области знания. 
Без идеи целостности культур культурология распадается на гума-
нитарные дисциплины. 

У. А. Винокурова. К вопросу дифференциации до атомов я обра-
тилась, так как сегодня в нашем обсуждении ряд выступающих вы-
сказали мысль: малочисленные народы исчезают, остались от них 
только элементы. И я вижу, что такие подходы (кто чему научил-
ся в рамках своей дисциплины), конечно, недостаточны. Поэтому 
философское осмысление как общее теоретико-методологическое 
обоснование наших практических, реальных, актуальнейших про-
блем — это смысл нашего сегодняшнего общения. Разнообразие на-
ших мыслей, разнообразие наших подходов показывает, что постав-
ленные вопросы нашего сегодняшнего общения исключительно 
сложны, но они занимают наши умы. Поэтому я с большим интере-
сом, вниманием и с большой благодарностью слушаю всех участни-
ков нашего обсуждения, но мне представляется, что решение еще 
не найдено. От решения мы еще очень далеки. У нас груз, как яко-
ря, тех подходов и методологий, от которых мы должны отказать-
ся, но у нас пока нет крыльев, которые нас поднимают на другой 
теоретико-методологический уровень, который позволяет науке 
выразить человеческое разнообразие на земле и в ноосфере.

Очень важно, что за нашим круглым столом я вижу алтайца Да-
нила Ивановича Мамыева. Он занимается укреплением энергетиче-
ской связи с родной землей, как сказала Ирина Александровна Жер-
носенко [1], ноосферными каналами. Именно эти вертикальные 
связи, а не только горизонтальные, социальные связи участвуют в 
механизмах конвергенции и дивергенции культур и цивилизаций. 
Я бы даже сказала: эти вертикальные связи пронизывают все сфе-
ры нашей среды обитания: начиная от глубинных, земных процес-
сов, со всеми стихиями, и поднимаются до неких информационных 
процессов, протекающих в ноосферных сообществах. Отсюда такое 
многообразие координат наших жизненных миров, наших картин 
мира. Любая теория, теоретический концепт открывает только ча-
стично какие-то аспекты, а жизнь целостна, это живая жизнь, обла-
дающая живой логикой, продуцирующей живое знание.

Л. А. Коробейникова. Вопросы конвергенции и дивергенции, 
затронутые Борисом Ивановичем Липским, мне представляется, 
являются очень актуальными в контексте современных процессов 
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трансформации культур и обществ, которые протекают не только в 
современных традиционных культурах. Сегодня все культуры, если 
только они не изолированы от мира, подвергаются трансформаци-
ям под давлением процессов глобализации. Причем в современных 
исследованиях уже признается, что гомогенная глобализация по-
терпела крах, т. е. евроцентристская глобализация не получилась, 
она не актуальна в XXI веке. Уже в исследованиях 90-х годов под-
черкивалась глокализация глобальной культуры, например в ис-
следованиях Р. Робертсона [5]. Сейчас появляются теории такой ги-
бридной глобализации, процессы которой включают жизнь чело-
века в тесные глобальные, культурные, политические, экономиче-
ские, социальные и другие связи. Согласно этим теориям, процес-
сы переплетения вызывают смешение культурных и социальных 
форм, формируют гибридный мир, который очень сложно поддает-
ся рациональному, логическому структурированию. Эта проблема-
тика, которой я занимаюсь в своих исследованиях на протяжении 
ряда лет [6]. Поэтому я и хотела бы задать вопрос Борису Ивано-
вичу: как, с Вашей точки зрения, в этом плане соотносятся процес-
сы дивергенции и конвергенции, можно ли ассоциировать, скажем, 
конвергенцию с гомогенизацией, а дивергенцию с гибридизацией? 
Или это разные понятия, разные теоретические конструкты?

Б. И. Липский. К вопросу о гомогенизации и гибридизации… 
По-моему, здесь все-таки разные теоретические конструкты. По-
пробую привести такой пример. Развитие живого организма — это 
процесс дифференциации его органов, связанной с возрастани-
ем уровня их специализаций. Со временем многообразие специа-
лизированных органов существенно возрастает, но организм при 
этом сохраняет свою целостность. Более того, уровень взаимосвя-
занности и взаимодействия этих дифференцированных органов 
существенно возрастает, что вовсе не означает гомогенизации ор-
ганизма. В этом отношении уместно также вспомнить рассужде-
ния об атоме Пьера Гассенди, мыслителя малоизвестного для спе-
циалистов, не работающих в области истории философии. Издав-
на известно, что атом считается неделимым, поскольку он не име-
ет частей, он монолитен, а монолиты разделить нельзя. П. Гассен-
ди предлагает интересную конструкцию: атом неделим не потому, 
что он не имеет частей, а потому что его части удерживаются огром-
ной силой в связке. Монолитность культуры в этом отношении мо-
жет быть уподоблена атому в представлении П. Гассенди: культура 
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целостна не потому, что она монолитна, а потому что ее части свя-
заны между собой так, что их очень трудно разорвать. В этом пред-
ставлении об атоме П. Гассенди, мне видится, имплицитно содер-
жится идея, которая была реализована спустя четыре столетия по-
сле его размышлений. Освоение атомной энергии, создание атом-
ной бомбы — это результат разделения тех частиц, из которых со-
стоит атом. И, как предсказывал П. Гассенди, они соединены и удер-
живаются вместе такой энергией, что ее освобождение дает колос-
сальный взрыв, разрушающий всё вокруг. Так и культура не гомо-
генна, а целостна, примерно так же, как целостен атом П. Гассенди: 
силы, связывающие элементы культуры, не позволяют ей распасть-
ся, они друг друга сцепляют и удерживают. 

Д. И. Мамыев. Я не являюсь ни профессиональным филосо-
фом, ни даже человеком, работающим в области научного знания. 
Я представлю свое видение обсуждаемых вопросов не столько с на-
учной точки зрения, сколько с точки зрения человека, относяще-
го себя к коренной культуре. Мне близка идея Л. Гумилева о ланд-
шафте, формирующем культуру [7]. Не вдаваясь в научные опреде-
ления понятия «коренные народы», «коренные культуры» я пони-
маю так: если культура в своей жизнедеятельности придерживает-
ся правил гармонического поведения человека в природе, вписа-
ния себя в природные условия на конкретной территории, значит, 
она и есть коренная культура. Иными словами, культура понимает 
дух этой земли и, соответственно, принимает или, наоборот, отри-
цает какую-либо деятельность на этой территории, если эта дея-
тельность нарушает изначальную гармонию. С этой точки зрения 
единый образец для всех культур может быть предложен только в 
таком случае, если планета Земля станет покрыта льдом или, на-
оборот, станет пустыней. Тогда все культуры, живущие в одинако-
вом ландшафте, будут походить друг на друга, станут однообразны-
ми. Пока ландшафт и биоразнообразие есть, разнообразие культур 
всегда будет соответствовать тем принципам, по которым они жи-
вут в своем ландшафте. С этой точки зрения я и подхожу к вопросу 
о целостности культуры.

Используя понятие ландшафт, я хотел бы подчеркнуть более 
сложное понимание известной идеи о том, что природные условия 
склоняют человека к конкретной определенной хозяйственной де-
ятельности: земледелию, скотоводству или ремеслу. Это было бы 
упрощенное понимание ландшафта. Понятие «ландшафт» у корен-
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ных культур на порядок сложнее: оно проистекает из понятия «са-
кральные, священные места». Такие сакральные места были и в 
славянских культурах, и во всех тюркских культурах, а в коренных 
культурах они и по сегодняшний день сохраняются. У всех корен-
ных культур есть сакральные священные места, которые с точки 
зрения нашей исследовательской работы (познания мира коренны-
ми народами — то, что У. А. Винокурова представила как indigenous 
methodology), и есть те информационные поля или сакральные 
места получения знаний, в которых сохранились знания предков. 
И если говорить о коренной культуре, то следует говорить о ее пра-
вилах или принципах землепользования, природопользования, 
проистекающих из ее модели мира, сложившейся на какой-то кон-
кретной территории.

Такой постановки вопроса в европейских культурах и европей-
ской науке я не встречал. В то же время задача современного обра-
зования как в средних школах, так и в вузах — сформировать куль-
турного человека по образцу европейской культуры. То есть в осно-
ву образования положен европейский образец. Образование фор-
мирует человека европейского склада во всем. Одновременно с ев-
ропейским понятием образца культуры, которое к нам с Запада при-
шло, пришли и такие элементы костюма, как шляпа, высокие каблу-
ки... Мы знаем историю формирования европейской моды. Образо-
ванный человек одет по-европейски, но не в национальную одежду. 
А ведь национальная одежда отражает именно правила поведения 
человека на своей территории, всю его мифологию, это его инфор-
мационное поле  (модель мира, основанная на понятии Совести), 
которое вшито в одежду. Каждая коренная культура отражает за-
коны своего ландшафта. С этой точки зрения европейская культура 
не может быть образцом, допустим, где-то в Якутии или на Алтае.

Европейский склад мышления выражен не только в одежде, но 
и в манерах поведения. Он проявляется во всех элементах и во всех 
сферах жизнедеятельности. Яркий пример — концепция туризма, 
продвигаемая ныне на Алтае: европейский туризм — это смотро-
вые площадки на железном каркасе или экологические тропы, вы-
мощенные деревом или металлом, может быть камнями. Эта кон-
цепция туризма прорастает из принципиально иного понимания, 
иной модели мира. С точки зрения коренного народа это полное не-
понимание ландшафта, т. е. культуры как отражения правильного 
поведения человека в каждой ландшафтной зоне, а Алтай — это со-
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вершенно другая уникальная зона, в которой есть другие принци-
пы. 

Я думаю, что все-таки мы должны, как Ульяна Алексеевна Вино-
курова говорит, действительно отойти от тех принципов, на осно-
ве которых мы сегодня понимаем и строим научное познание. То 
сакральное знание, которое имеется в традиционных, коренных 
культурах, оно не выражается в терминах и понятиях европейско-
го знания. Традиционная культура не может получить в термино-
логии европейского знания адекватного, правильного выражения. 
Для конкретной территории необходимо создавать свою термино-
логию, которая соответствует этой культуре как отражению есте-
ственных законов природной среды, в которой эта культура сложи-
лась и существует на протяжении многих поколений.

С этой точки зрения, мне представляется, следует сегодня по-
нимать и славянскую культуру, ее исток в дохристианском времени. 
Сегодняшнее состояние славянской культуры есть результат влия-
ния западной культуры. Это началось не сегодня, а с миссионерской 
деятельности, влияния западной культуры на тюрко-славянское 
единство, которое было на Востоке (Евразия обозначалась в древ-
них картах как Тартария). Западное влияние, как известно, прижи-
валось не просто, я отмечу только один факт из биографии М. В. Ло-
моносова, великого русского ученого, который в свое время был от-
странен от Российской академии наук. Поводом послужило его кри-
тическое отношение к европоцентрической структуре и политике 
Российской академии наук, в том числе его отношение к немецко-
му языку как основному языку академии, отсутствию в академии 
«природных россиян». М. В. Ломоносов отмечал «пренебрежитель-
ное отношение к ее [России] истории, к ее будущему, стремление 
принизить образ России в общественном мнении», которое к тому 
времени начало преобладать в российской науке [8]. Эти факты 
биографии М. В. Ломоносова сегодня неизвестны ученикам в сред-
них школах. Вместо этого изучение предмета «История» начинает-
ся с Древней Греции. Но почему историю нашей страны не начать с 
изучения истоков тюрко-славянской культуры, евразийской ветви 
всемирной истории? К сожалению, курс «История» знакомит учени-
ков только с какими-то отдельными фрагментами, которые были 
открыты археологами и историками. Мне представляется, что дей-
ствительно надо формировать совершенно другой институт, уни-
верситет, в котором будут и этнографы работать, и археологи, и 
культурологи, т. е. этот институт должен быть основан на мировос-
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приятии, сложившемся на ноосферном мышлении, на восприятии 
мира как целостной живой структуры.

Ландшафт и культура, существующая в нем в течение многих 
поколений, взаимосвязаны. Взаимоотношения человека с окружа-
ющей средой, в которой он проживает, находятся в динамике. Куль-
тура действительно должна меняться, но это не есть саморазвитие 
культуры как таковой, а это отражение в культуре изменения ланд-
шафтной среды. То есть ландшафт есть исток динамики в культуре. 
По исторической геологии мы знаем, что на нашей сибирской тер-
ритории миллионы лет назад были совершенно другие климатиче-
ские условия. Естественно, у тех культур были совершенно другие 
отношения с местом проживания, чем ныне у нас. Это знание было 
зафиксировано и осталось у нас как мифологическое знание, отра-
женное в эпосах. Эпос и надо читать именно с точки зрения пони-
мания изменения ландшафтов в большом отрезке времени. Я ду-
маю, что мы должны начинать изучать культуру как соответству-
ющую ландшафтной среде, а ее динамику — в соответствии с изме-
нением ландшафта. Планета Земля есть живой организм — он тоже 
непостоянен, он взрослеет: как и у человека, у планеты есть этапы 
взросления и старения. 

В соответствии с планетой, проживающие на ней культуры, со-
хранившие тонкую духовную связь с ней, тоже будут меняться. Пла-
нета Земля — она тоже не самостоятельна, она зависит от Солнеч-
ной системы, Солнечная система зависит от галактической систе-
мы и их взаимоотношений, и всё отражается на нас, людях, создаю-
щих человеческие культуры.

Я полагаю, что сейчас наступил этап нового типа рационально-
сти в понимании мира и взаимодействия человека с окружающей 
средой. И если говорить о познании, то я заинтересован именно в 
таком философском понимании и в такой науке, в таком научном 
изучении, о каком на нашем обсуждении пыталась говорить Улья-
на Алексеевна. Пришла пора менять фундаментальные подходы в 
науке, а в философии выходить на совершенно другие понятийные 
уровни осмысления культуры и природы.

А. К. И. Забулионите. В выступлении Данила Ивановича Ма-
мыева я хотела бы обратить внимание на два вопроса и высказать 
мысли, на которые меня наталкивают его рассуждения. Первый во-
прос: критика европоцентризма и современной парадигмы взаимо-
действия цивилизации и природы, призыв переосмыслить эту па-
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радигму в философии и науке, менять методологию познания. Вто-
рой вопрос: понимание динамики культуры, проистекающее из гар-
монического взаимодействия «коренной культуры» и «ландшафта» 
(пользуюсь понятиями Данила Ивановича).

Итак, вопрос первый. Критикуя современную парадигму, 
Д. И. Мамыев сравнил разные типы взаимодействия человека с 
окружающей средой (ландшафтом): взаимодействие, сложившее-
ся у «коренных народов» и в европейской научно-технической ци-
вилизации, модель которой в ХХ веке распространилась на все че-
ловечество. Как известно, критика негативных аспектов научно-
технической цивилизации и поиски выхода из сложившейся си-
туации в философии и науке обсуждаются давно, не менее полве-
ка. Однако смена парадигмы — проблема многомерная, определя-
емая не только теоретическими, но, наверно, прежде всего практи-
ческими аспектами: демографическими, экономическими, полити-
ческими, международными и другими. Многомерность этой про-
блемы простых решений не предполагает. По этой проблеме суще-
ствует огромный корпус литературы, например, можно упомянуть 
обстоятельный ее анализ в трудах известного российского ученого 
С. П. Капицы или критический анализ практических аспектов, пред-
ставленный в книге видного американского экономиста Дж. Сакса 
«Цена цивилизации» [9]. Безусловно, в этой проблеме есть и куль-
турологические аспекты, но сама проблема гораздо шире — она вы-
ходит далеко за пределы проблематики нашего круглого стола и ее 
следует обсуждать не по отдельным аспектам, а комплексно и быть 
хорошо погруженным в тему.

Что касается критики европоцентризма как единого образца 
для всех культур и цивилизаций, высказанной Д. И. Мамыевым, а 
также «неэффективных методологий», которые критикует У. А. Ви-
нокурова, мне представляется, эта критика в культурологии отно-
сится прежде всего к традиции, сложившейся в философии раци-
онализма Нового времени. Именно в ней были выдвинуты идеи 
научно-технического прогресса и европоцентризма. Рационалисти-
ческая традиция, благодаря хорошо разработанному ее понятийно-
му аппарату и методологии, сегодня является магистральной ли-
нией развития теоретического и научного знания, причем не толь-
ко в естествознании, но и в области гуманитарных наук. Внутри ра-
ционалистической традиции наука о культуре строится по образцу 
естествознания, прежде всего математической физики как образ-
цовой науки, науки par excellence. Понятийный аппарат, в частности 
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системные методы, разработаные в естествознании, были перене-
сены в культурологию и адаптированы к новой предметной обла-
сти. Именно к критике системных подходов в познании культур и 
этой научной программы и обратился Ю. Н. Солонин в полемике с 
М. С. Каганом: системные подходы, разработанные в квантита-
тивной научной программе, элиминирующей качественные ха-
рактеристики бытия, в культурологии оказались не чувствитель-
ными к уникальным характеристикам культур и цивилизаций, а 
аналитико-констеллирующая техника познания не способна по-
знать органические целостности.

Первые, кто обратился и к критике аналитико-констеллирую-
щей техники познания, и к критике идеи европоцентризма в позна-
нии, как уже отмечалось в первой части нашей дискуссии, были не-
мецкие просветители И. В. Гете и И. Г. Гердер, создатели альтерна-
тивной научной программы — органицизма. Поэтому, с одной сто-
роны, я хотела бы возразить Данилу Ивановичу в том, что поня-
тийный аппарат западной философии и научной традиции непро-
дуктивен, а с другой стороны — обратить внимание на то, что его 
рассуждения по существу схожи с основными положениями и исхо-
дными тезисами классического органицизма, прежде всего с иде-
ями натурфилософии И. В. Гете. Данил Иванович понимает ланд-
шафт не как внешнюю среду обитания человека, а «коренную куль-
туру», мыслит в единстве с ландшафтом, даже, можно сказать, в ор-
ганической целостности с ним. Эта идея схожа с изначальным он-
тологическим постулатом И. В. Гете, изложенным в статье «Приро-
да» [10, с. 37–39]. Согласно пантеизму натурфилософии И. В. Гете, 
творящая Природа-Бог охватывает все сущее: от минерала, клима-
та, растения, животного, мира человека (в многообразии культур) 
до истории Земли как планеты и небесных светил. Это старая идея 
лестницы существ, известная с философии Аристотеля, была вос-
принята создателями научной программы органицизма И. В. Гете и 
И. Г. Гердером. Творящая Природа-Бог, создавая то или другое явле-
ние, действует «извне и изнутри», чтобы каждая вещь была вписа-
на в свою среду (И. В. Гете иллюстрирует эту идею примером с ры-
бой, которую Природа создает так, чтобы она обитала в воде). Поэ-
тому познавать творящую Природу следует en gros, в целом. Из по-
нятия Природы-Бога разворачивается и теория познания гетевско-
го мировоззрения: та же самая Природа проявляет себя и как по-
знавательные способности человека — гениальность мыслителя 
И. В. Гете объясняет как пангениальность Природы. Полемизируя 
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с традицией рационализма и эмпиризма Нового времени, И. В. Гете 
предложил идею типологического метода, основанного на позна-
вательной возможности образа, способного схватить целостность 
[11]. Гетевская теория познания опирается не на разум, а на интел-
лектуальную интуицию (intellectus archetypus, созерцательную спо-
собность суждения). Так как единая творящая Природа-Бог прояв-
лялась во всем, а классический органицизм И. В. Гете и И. Г. Гердера 
не разделял идеи дуализма наук.

Следует отметить, что именно в научной программе органи-
цизма впервые наметилась установка преодолеть европоцентризм 
в познании универсума культур и цивилизаций. И. Г. Гердер был 
первым, кто в своем фундаментальном труде «Идеи к философии 
истории человечества» выдвинул идею самоценности и самоцель-
ности каждой культуры и цивилизации, а в структурировании все-
мирной истории применил идею типологического метода И. В. Гете.

Однако, как показывает дальнейшее развитие философии 
культуры и культурологии, методологически преодолеть европо-
центризм оказалось гораздо сложнее, чем идеологически. Пример 
тому — востоковедение в ХХ веке, отказавшееся от формационно-
го структурирования всемирной истории и разделяющее цивили-
зационный подход, столкнулось проблемой: методы и понятийный 
аппарат, применяемые в исследованиях европейских культур, не 
работают в исследованиях Китая, Индии и других неевропейских 
культур. Известный российский китаевед Е. А. Торчинов писал об 
«опасности европоцентризма как в грубой, так и в тонкой форме» 
[12, с. 28].

Ю. Н. Солонин в полемике с М. С. Каганом ставил фундаменталь-
ный вопрос, который и ныне остается без ответа в науке о культуре, 
и который я понимаю как центральный вопрос нашего обсуждения 
и не решенную задачу, стоящую перед наукой о культуре: сформи-
ровать понятийный аппарат, чувствительный к качественным ха-
рактеристикам уникальных культур и цивилизаций. В этой связи 
я и вопрошаю: действительно ли способны те «универсалии куль-
туры», например понятия «время» или «пространство», как они по-
нимаются в рационалистической философии Нового времени (ме-
ханистическая картина мира) и проистекающей из нее системно-
квантитативной научной программы, выразить уникальную карти-
ну или модель мира конкретной культуры/цивилизации? Ведь со-
держание понятий «время» и «пространство» определено механи-
стической картиной мира (время физики как равномерные отрез-
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ки, пространство физики как пустое пространство, в котором все 
места равны). А ведь эти понятия вместе с методологией системно-
го подхода незаметно проникают в культурологию, где простран-
ство, например, осмысляется как география и природные условия, 
склоняющие к тому илу другому типу деятельности. Это не явля-
ется чем-то неверным, но это является упрощением, что и отметил 
Данил Иванович. Если такие содержания механистической карти-
ны мира мы вкладываем в понятия пространства и времени куль-
туры, то тогда действительно мы получаем «универсалии», универ-
сальные для всех культур и цивилизаций (простите за тавтологию). 
Но тогда и вопрос их эвристических возможностей и границ следу-
ет ясно осознавать.

Мне представляется не о таком пространстве говорит Данил 
Иванович. И не о таких понятиях пространства и времени пишет 
Ольга Михайловна Рындина в статье «Пространство и время в ми-
фологической памяти манси» [13]. Время и пространство в культу-
рах имеют качественную, смысловую определенность. И перед нами 
стоит вопрос: как это выразить? Как развивать далее квалитатив-
ную (ориентированную на качественную определенность бытия) 
научную программу, берущую исток в гетеанстве? Как выразить в 
понятиях то метафизическое измерение, которое И. В. Гете выра-
жал прообразом, а И. Г. Гердер мыслил как инвариантную внутрен-
нюю форму конкретной культуры. О. Шпенглер ввел идею множе-
ства содержательно разных прообразов (аполлоновская душа, фа-
устовская душа культуры и др.), но они остались понятийно нераз-
работанными. Вопрос остается открыт: как понятийно выразить 
эти прообразы мира и мировоззренческие конструкции? Перспек-
тива дальнейших поисков выражения качественной определенно-
сти бытия — центральная проблема органицизма — мне и видит-
ся в обращении к теории предметности Э. Гуссерля, к идее «реги-
ональных онтологий». Отмечу, понятие «региональная онтология» 
не географическое понятие: в науке о культуре региональная он-
тология должна выразить уникальную модель мира конкретной 
культуры/цивилизации (прообраз культуры) в ее же собственных 
эйдетических понятиях. Тогда на основании региональной онтоло-
гии открывается возможность выстраивать культурологический 
дискурс: той или другой этнокультуры, китаеведения, индологии, 
африканистики, т. е. любой уникальной культуры/цивилизации. Но 
выразить региональную онтологию в эйдетических понятиях — за-
дача весьма не тривиальная.
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Второй вопрос, на который я обратила внимание в выступле-
нии Данила Ивановича, — это осмысление динамики или, точнее, 
истока динамики «коренной культуры». Он полагает, что динами-
ка «коренной культуры» детерминируется динамикой ландшаф-
та. Таким образом, он предлагает своеобразную идею историзма. 
Можно согласиться, что такой исток динамики присущ культуре, 
выстраивающей мифологическую картину мира, но возможно ли 
это, когда традиционная культура уже вошла в мир историческо-
го развития человечества? Когда У. А. Винокурова пишет о научно-
технологическом пути и инновационных сценариях развития Ар-
ктической циркумполярной цивилизации [4, с. 92–107, 121–130] и 
в то же время утверждает, что коренные народы сохраняют в преж-
нем виде традиционную/мифологическую картину мира, у меня 
возникают и сомнения, и возражения: как это возможно? Ведь при-
нятие научно-технических форм и стратегий инновационного раз-
вития ведет к неизбежным трансформациям: хозяйственного укла-
да жизни, социальным, демографическим и другим. На это У. А. Ви-
нокурова также обращает должное внимание [4]. Но эти многомер-
ные трансформации не могут не отразиться на модели мира совре-
менных этнокультур. Сохранить мифологическую картину мира 
возможно, но только радикально отказываясь от достижений евро-
пейской цивилизации, которые есть результат определенной мета-
физической картины мира, неотделимой от научных технологий и 
инноваций. Так реалистично ли повернуть историю вспять? Это, ко-
нечно, вопрос риторический, ибо все мы понимаем — в одну реку не 
войти дважды. Отсюда проистекает проблематика неотрадициона-
лизма, на которую обратила внимание О. М. Рындина [1].

Мне представляется, если невозможно избежать трансформа-
ций, то следует задаваться вопросом о том, какова современная мо-
дель мира «коренных культур», как в ней сочетаются мифологиче-
ский и теоретический способы организации картины мира. На этот 
вопрос обратил внимание Б. И. Липский, описав разные пути соче-
тания мифологической и теоретической картины мира в разного 
типа цивилизациях: греческой, китайской и индийской. Таким же 
вопросом следует задаваться и исследуя мировоззренческие кон-
струкции современных этнокультур («коренных культур»): как в 
них сочетаются мифологическая и историческая картина мира? То, 
что на смену мифологической картине мира приходит теоретиче-
ская, культуры не теряют своей уникальности и органической це-
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лостности, но мифологическая картина мира неизбежно подверга-
ется трансформации.

Л. А. Коробейникова. Как я понимаю, когда мы задаемся во-
просом о поисках понятийного выражения уникальности культур, 
речь идет об эссенциалистском подходе к культуре. В XIX веке эс-
сенциализм как альтернатива рационалистической традиции в по-
знании проявлялся в разных философских традициях, которые в 
познании обратились к герменевтическому подходу. Эссенциализм 
проявился как установка познать культуру целостно, сущностно, 
схватить ее «сущность» как некую глубинную реальность уникаль-
ной культуры, которую нельзя познать методами фактологическо-
го описания, двигаясь от простого к сложному, от элемента к систе-
ме. Этот уровень познания культуры не доступен методам систем-
ного анализа. Но этим потенциалом обладает традиция органициз-
ма. Это понимали не только О. Шпенглер, но и В. Дильтей и другие 
представители «философии жизни», в частности неокантианцы. 
Ю. Н. Солонин обратил внимание на научную программу, которая 
весьма перспективна и эвристична, но как-то оказалась на обочи-
не основных методологических направлений развития отечествен-
ной культурологии. 

А. К. И. Забулионите. Сложившаяся ситуация, мне представ-
ляется, не случайна: системный подход, его понятийный аппарат и 
методы познания были хорошо разработаны уже в естествознании. 
А методологическая традиция, берущая исток в гетеанстве, и ныне 
еще требует серьезных интеллектуальный усилий.

Размышляя о перспективах разработки качественной (квали-
тативной) научной программы, мне хотелось бы обратить внима-
ние на идею немецких романтиков, которые в отличие от И. В. Гете 
и И. Г. Гердера, впервые после Парменида выдвинули тезис: бытие 
не единое, бытие культурно определено. Этот тезис романтиков, 
вкупе с идеями научной программы органицизма, постулировал су-
ществование множества независимых уникальных бытийных го-
ризонтов культур и цивилизаций. Следствия этого постулата для 
философии культуры и культурологии трудно переоценить: тип 
культуры не может быть общим понятием. Понятие «тип» выра-
жает уникальный бытийный горизонт культуры, который есть са-
мое фундаментальное основание в познании, ибо бытийный гори-
зонт есть исток всех форм культуры: норм поведения, системы цен-
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ностей и воспитания, явлений искусства, познающей мысли, форм 
социальной, политической, хозяйственной деятельности и других. 
Философская мысль, уловив это метафизическое измерение в куль-
туре, не единожды предпринимала попытки выразить его в кон-
цептах и понятиях. Это измерение имели в виду и эссенциалисты 
XIX века, и О. Шпенглер, когда предложил содержательно разные 
прообразы культур. Это измерение Н. Я. Данилевский зафиксиро-
вал в фундаментальном понятии его философии культуры «сумма 
жизни» [14, с. 79], из которого он разворачивал разные аспекты ци-
вилизации как живого организма и строил концепт типологии.

Конечно, мы стоим не на пустом месте. Идея романтиков полу-
чила развитие и в исследованиях метафизики в европейской фило-
софской мысли. Я имею в виду метафизику в хайдеггеровском пони-
мании: метафизика не отвечает на вопрос об истине, она сама «вы-
сказывает бытие» [15, с. 29]. То есть бытийный горизонт культуры 
как бы закрепляется метафизическим «высказыванием бытия», ме-
тафизическим взглядом культуры на сущее. Однако, следует при-
знать, в культурологических исследованиях обращение к пробле-
матике метафизики культуры, как правило, игнорируется. 

В качестве позитивного отношения к вопросу метафизики 
культуры, внедрению этого измерения в научные исследования, я 
хотела бы привести пример из синологии. Как мне представляет-
ся, к реконструкции китайского метафизического взгляда («выска-
зывания бытия») обращается Е. А. Торчинов, когда говорит о китай-
ской интеллектуальной традиции «стремясь создать как бы модель 
или идеальный тип китайского умозрения» [12, с. 47]. Исследова-
тель раскрывает онтологию китайской цивилизации как онтоло-
гию процессов, а не вещей: мировоззренческая конструкция китай-
ской онтологии разворачивается из понятия ци — как некой жиз-
ненной энергии. Ци — предельно динамично, в нем появляются два 
модуса: инь-ци и ян-ци, которые начинают переходить друг в дру-
га. Процесс перехода инь и янь друг в друга включает в себя пять 
фаз, которые называются пятью первоэлементами (у син): дере-
во, огонь, земля, металл и вода. Это разные состояния ци. «Один раз 
инь, один раз ян – это и есть Дао-Путь» [12, с. 71]. Единое изначаль-
ное ци, как некая жизненная энергия, пронизывает собой весь мир, 
все вещи и все существа этого мира. Создавая идеальный тип ки-
тайского умозрения, Е. А. Торчинов, по сути, и выявляет ,как орга-
низована региональная онтология китайской цивилизации, выра-
женная в ее же собственных эйдетических понятиях. Без понима-
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ния того, как устроена мировоззренческая конструкция китайской 
цивилизации, ни один синолог не обратится к исследованию арте-
фактов и явлений этой цивилизации.
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