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Аннотация. Цель статьи состоит в анализе специфики женского 

портрета в китайской живописи XVII–XVIII веков эпохи правления импе-
раторов Канси — Цяньлун, в изучении факторов, способствующих его эво-
люции. Актуальность и новизна работы заключается в необходимости 
осмысления основ портретной эстетики Китая на примере женского 
портрета исторической эпохи династии Цин, недостаточно исследован-
ного в российской и китайской искусствоведческой науке. Методы исследо-
вания — анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, компарати-
вистский и структурно-функциональный методы. Теоретической базой 
исследования являются прежде всего работы китайских исследователей 
разных лет по истории и специфике китайской портретной живописи. В 
работе выделяются типы портретной живописи заявленного историче-
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ского периода, различные с художественной точки зрения, с точки зрения 
используемых художественных материалов и форм художественного вы-
ражения, а также разные типы заказных портретов. Показано, что со-
хранившиеся портреты женщин из разных слоев общества сформировали 
особую категорию портретных работ в Китае — женские портреты, где 
были изображены абсолютно разные героини, от жен и наложниц импе-
ратора, девушек из знатного рода. Определена специфика двух групп жен-
ских портретов — портретов женщин высокого положения, утонченной 
красоты и женщин низкого происхождения, которые такой красотой не 
обладали. Доказано, что изображения женщин в портретной живописи 
Китая того времени свидетельствовали об изменении в эстетическом 
сознании, ведущем к формированию иной, более открытой социальной сре-
ды.  

Ключевые слова: женский портрет, китайская живопись XVII–XVIII 
веков, тематика и техника живописи 
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Abstract. The purpose of this paper is to analyze the specific situation of fe-

male portraits in Kangxi Qianlong period's 18th century Chinese paintings and 
study the factors of their evolution. The relevance and novelty of this work lies in 
understanding the basic principles of Chinese portraiture aesthetics, taking the 
female portraits of the Qin Dynasty as an example which are understudied in Chi-
nese and Russian art history. Research methods: analysis and synthesis, abstract 
and concrete, comparative and structural functional methods. The theoretical 
basis of this study is mainly the study of the history and specific conditions of Chi-
nese portraiture by Chinese researchers in different periods. From the point of 
view of art, the use of artistic materials and forms of artistic expression, as well as 
from the point of view of artistic purpose, this paper focuses on the types of por-
trait painting in the period of history. It can be seen that the existing female por-
traits of different classes form a special category of portrait works in China — 
female portraits, which depict completely different heroines including emperor's 
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wives and concubines, girls of noble birth, and ordinary concubines and court 
ladies. It defines the particularity of two groups of female portraits — delicate 
and beautiful female portraits and ugly female portraits of humble origins. This is 
evidence of the evolution of female figures in Chinese portraiture at the time, evi-
dence of a change in aesthetic consciousness that led to the formation of a differ-
ent and more open social environment. 

Keywords: portrait of a woman, Chinese painting of the XVII‒XVIII centu-
ries, the subject and technique of painting 
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Введение. Цель исследования — охарактеризовать такую осо-
бую категорию портретных работ в китайской живописи XVII–
XVIII веков эпохи правления императоров Канси — Цяньлун, как 
женский портрет.  

Как известно, 1661–1796 годы (период правления императо-
ров от Канси (с 1661 по 1722 год) до Цяньлуня династии Цин  
(с 1736 по 1796 год)) были периодом расцвета последней фео-
дальной династии Китая. Этот исторический период также стал 
эпохой расцвета портретной живописи. Его можно назвать первым 
независимым периодом развития китайской портретной живопи-
си. Более того, именно в этот период благодаря произведениям 
различных художников жанр портретной живописи сумел проде-
лать определенное развитие и обрести подлинное многообразие 
выразительных приемов. Исследование эволюции женских обра-
зов и многообразия средств их изображения представляет особый 
интерес для определения основ портретной эстетики Китая как 
определенного исторического периода, так и китайской портрет-
ной живописи в целом. В этом состоит актуальность работы. 

Портрет — один из древнейших жанров китайской живописи, 
подвид жанра жэнь-у 人物. Задачей исследования портретной жи-
вописи, по мнению В. Г. Белозеровой, является создание расши-
ренной типологии китайского портрета. Но обсуждение специфи-
ки женского портрета в литературе или не представлено совсем, 
или представлено фрагментарно. Основы изучения портрета в 
российской китаистике были заложены в работах Е. В. Завадской 
[1; 2, с. 5–21] и К. И. Разумовского [3], но интерес к теме портрета 
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наметился только вначале XXI века, когда начали публиковаться 
музейные собрания и каталоги выставок, посвященных портрету. 
Так, в работе В. Г. Белозеровой представлена разветвленная типо-
логия форм китайского портрета X–XIX веков (на примере мужско-
го портрета) [4]. В диссертациях российских авторов, посвящен-
ных живописи Китая, затронуты теоретические вопросы портрет-
ной живописи, в том числе выразительные средства портрета, но в 
основном на примере мужского портрета (см., например: [5]). Ди-
намика женского образа в китайской живописи представлена в 
статье Д. Н. Беловой, где установлено, что для оценки женского 
образа в китайском искусстве необходимо учитывать менталитет 
народа, его традиции и взаимодействие культур, что особую роль 
играет восприятие образа женщины в обществе, а изображение 
женщин в китайской портретной живописи в одежде, в маске гри-
ма способствует безликости, лишая женщину индивидуальности, 
тем самым снижая ее социальный статус [6].  

Новизна настоящего исследования обусловлена обращением к 
женскому портрету исторической эпохи династии Цин, недоста-
точно исследованному в российской и китайской искусствоведче-
ской науке. 

Методы исследования, теоретическая база. Для достижения 
поставленной цели были использованы анализ и синтез, абстра-
гирование и конкретизация, компаративистский и структурно-
функциональный методы. Теоретической базой исследования яв-
ляются работы китайских исследователей разных лет по истории 
и специфике китайской портретной живописи: Сян Да [7], Ши Игу-
на [8], У Юйчуана [9], Шань Гоцяна [10], У Лишэна и Шао Яньцзая 
[11], Бо Сунняня [12], Ли Чао [13], Гуань Шаньмина [14]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Типология 
портретов эпохи правления императоров Канси — Цяньлун. 

Можно выделить несколько типов портретов обсуждаемого 
исторического периода. Все их авторы придерживались позиции 
конфуцианства, в котором резко осуждались поиски оригинально-
го: в большинстве своем сторонники конфуцианства были при-
верженцами нормативности [2, с. 8]. 

С целью передачи таких основных признаков портретной жи-
вописи, как предметность и достоверность облика объекта изоб-
ражения, в процессе творческого самовыражения художники эпо-
хи правления императоров Канси — Цяньлун неизбежно обраща-
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лись к привычным творческим материалам и характерным выра-
зительным приемам, которыми они владели на высоком уровне. 
Но одни художники делали акцент на внешнем виде объекта изоб-
ражения, другие — на его внутреннем, духовном содержании. Не-
которые мастера портрета акцентировали собственные чувства, 
которые они испытывали по отношению к изображаемому чело-
веку. В любом случае манера многих живописцев была сравни-
тельно проста и лишена индивидуальности. Эти особенные харак-
теристики, проявляющиеся на фоне базовых признаков под влия-
нием различных факторов, можно рассматривать как проявление 
всеобщности, что, в свою очередь, способствовало формированию 
различных типов портретной живописи.  

Обозначим условия формирования периода независимого и 
бурного развития портретной живописи в середине эпохи дина-
стии Цин, а именно в период правления императоров Канси — 
Цяньлун, в истории китайского искусства. С этой целью рассмот-
рим классификацию типов произведений портретной живописи, 
что является важным условием обобщения исторического опыта 
развития портретной живописи в Китае. 

С художественной точки зрения портреты рассматриваемого 
периода можно разделить на такие типы, как автопортрет и порт-
рет человека, выполненный непосредственно с натуры.  

С точки зрения используемых художественных материалов 
портретные работы можно классифицировать следующим обра-
зом: а) портреты в стиле традиционной китайской живописи ту-
шью, в которых используются материалы, техники и основные 
средства изображения традиционной китайской живописи, и  
б) усовершенствованные портреты с включением элементов, ко-
торые созданы с применением не только основных техник и осо-
бенностей китайской традиционной живописи, но и заимствован-
ных извне техник, материалов и других художественных приемов. 

С точки зрения форм художественного выражения портрет-
ные работы можно разделить по следующему принципу: а) порт-
реты, в которых основное внимание уделено правдоподобному 
воспроизведению внешнего облика человека; б) портреты, в кото-
рых основное внимание уделяется внутреннему содержанию обра-
за, а достижение точности в передаче внешнего облика человека 
играет второстепенную роль, автор при этом стремится передать 
внутреннее состояние и неповторимые качества портретируемого; 
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в) портреты, в которых основное внимание уделяется одновре-
менно внешнему и внутреннему облику человека, при этом в вы-
явлении этих двух начал достигается определенное равновесие. В 
таких работах автор достигает правдоподобия в передаче внешне-
го сходства, но в то же время стремится раскрыть внутренний мир 
человека.  

С точки зрения предназначения работ заказные портреты ис-
следуемого периода можно разделить на два основных типа — те, 
которые заказывались императором или дворянами и написаны с 
намерением добиться расположения императора или дворянства, 
и те, которые писались для купцов или богатых людей, чтобы за-
работать денег. 

Женские портреты（shìnǚtú仕女图）эпохи правления импера-

торов Канси — Цяньлун.  
Портреты этой категории включают в себя большое количе-

ство изображений придворных супруг второго класса императора. 
Этот тип работ не принято относить к разряду портретных изоб-
ражений императора, членов его семьи и аристократии, так как 
здесь объекты живописи представляют собой особую группу. Со-
гласно устоям феодального общества мужчины обладали превос-
ходством над женщиной, в связи с чем у женщин практически не 
было возможности заказывать художникам свои портретные 
изображения. Даже императрицы и придворные наложницы не 
имели права обратиться к художнику с просьбой написать их 
портрет.  

В Китае издревле существовала следующая этикетная норма: 
когда мужчина и женщина дают или берут что-нибудь, они не 
должны касаться друг друга. Следует принимать во внимание тот 
факт, что все художники, служившие при дворе, были мужчинами. 
Вполне вероятно, что в Китае на портретное изображение налож-
ниц императора художником-мужчиной было наложено табу. Бо-
лее того, в помещения дворца, где находились императорские же-
ны, не могли входить даже придворные чиновники. Поэтому вы-
полнить произведение, представляющее этот тип портретной ра-
боты, без прямого указания императора было абсолютно невоз-
можно. Наглядно демонстрирует эту тенденцию, например, карти-
на в форме свитка, изображающая императора Цяньлуня и его 
наложниц (рис. 1).  
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Исторические документы свидетельствуют, что в процессе со-
здания данной картины произошел следующий случай. Цяньлунь 
спросил художника Лан Шинина: «Как ты считаешь, какая из изоб-
раженных наложниц самая красивая?» Лан Шинин дал следующий 
ответ: «Благодарю за честь, Ваше превосходительство, все девуш-
ки прекрасны». Тогда император спросил: «Какая из наложниц, 

посещавшая тебя вчера, наиболее 
пришлась тебе по душе?» Худож-
ник ответил: «Я не разглядел, я 
запрокинул голову, рассматривая 
черепицу на крыше». Для того 
чтобы целиком оправдать себя, 
художник даже сообщил импера-
тору, что в каждом ряду он насчи-
тал по тридцать черепков. Импе-
ратор приказал старшему дворцо-
вому евнуху сосчитать, действи-
тельно ли в каждом ряду тридцать 
черепков. Если это было бы дей-
ствительно так, император намере-
вался дать художнику разрешение 
на написание женских портретов 
членов его семьи, так как во время 
работы последний не стал бы сво-

бодно любоваться женской красотой во избежание гнева импера-
тора [15].  

Таким образом, в процессе работы над портретом художники 
практически всегда вначале набрасывали очертания лица, а затем 
лишь украдкой смотрели на женщин, запоминая их характерные 
черты для того, чтобы написать портреты наложниц по памяти. 
Даже женщины, обладавшие высоким статусом и входившие в тес-
ный круг общения императора, сталкивались с этим ограничени-
ем. Это объясняет причину, по которой портретные изображения 
простых женщин в искусстве Китая встречаются крайне редко.  

Рис. 1. Лан Шинин. 1736 г.  
«Дух великого спокойствия» 
или «Портрет наложниц им-
ператора Цяньлуня», роспись 

на шелке, 52,9 х 688,3.  
Художественный музей 

Кливленда 
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Рис. 2. Аноним. Ранняя дина-
стия Цин. «Двенадцать кра-
савиц», роспись на шелке, 
184х98 (каждая пара одина-
кового размера), в коллек-
ции Дворцового музея в Пе-

кине 

Независимо от того, была ли женщина богата или бедна, в 
условиях феодальных нравственных норм она не могла «показать-
ся на людях» даже в художественной форме. В результате сохра-
нившиеся портреты женщин из разных слоев общества сформиро-

вали особую категорию портретных 
работ — женские портреты. На жен-
ских портретах были изображены аб-
солютно разные героини, в том числе 
жены и наложницы императора, су-
пруги второго класса, девушки из 
знатного рода, образованные дамы, 
простые наложницы, служанки, про-
ститутки и другие женщины. 

В аспекте выражения сущности 
женщин в женских портретах эпохи 
правления императоров Канси — 
Цяньлун прослеживается некоторое 
сходство в следовании определенным 
эстетическим канонам. В основе тех-
ники изображения лежат метод тон-
кой кисти гунби и насыщенные цвета. 
Однако можно также обнаружить ис-
пользование метода контурного ри-
сунка и живописи тушью в стиле «жи-
вописи идей». Внешность персонажей 
в общих чертах можно охарактеризо-
вать изображением маленького рта и 
красных, как вишни, губ, тонких, как 
листья ивы, бровей, раскосых глаз, уз-
ких плечей и узкой талии, а также ху-
добы (рис. 2) (об этой особенности 
женского портрета, но в китайской 

живописи династии Тан (618–907) пишет Д. Н. Белова [6, с. 121]). 
Эти характеристики применимы к большинству женских портре-
тов рассматриваемого в данной статье периода.  
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Рис. 3. Чэнь Хуншоу. Поздняя 
династия Мин. «Карта уче-
ника», роспись на шелке, 

90,4х46. Коллекция художе-
ственного музея Калифор-

нийского университета, США 

Другой тип женских портретов представляли изображения 
служанок и горничных, в которых акцент был сделан на утриро-
ванном изображении уродства. Для фигур характерны большие 
торсы, большие головы и короткие тела, преувеличенные и иска-
женные фигуры. 

Эта малочисленная группа 
портретов и гиперболизированные 
портреты служанок, принадлежа- 
щие кисти художников из «южной» 
(во главе с Чэнь Хуншоу) и «север-
ной» (возглавляемой Цуй 
Цзычжуном) школы портретистов 
и пейзажистов (рис. 3) имеют не-
которые сходные характеристи- 
ки с портретными изображениями 
группы народных художников «Во-
семь чудаков из Янчжоу», описан-
ными нами ранее [16].   

Эволюция женского портрета 
в истории портретной живописи 
Китая 

Процесс развития женских 
портретов стал символом расцвета 
портретной живописи описывае- 
мого в данной статье периода. С 
точки зрения эволюции образа 
персонажей в своем развитии ма-
нера живописи прошла путь от 
устойчивого конструктивного ре-
шения, восходящего к периоду ди-
настии Хань, к утонченным и под-
тянутым линиям, структурирующим одежду персонажей (период 
Вэй — Цзинь). Впоследствии, в период правления династий Мин и 
Цин, наблюдается пробуждение и изменение эстетического созна-
ния общества. Идеалы женского портрета изменились в сторону 
изображения наполненной, чарующей естественной красоты и 
стремления к утонченности и стройности.  

С точки зрения эстетики исследуемой эпохи женские портре-
ты стали более характерными. В определенной мере развитие и 
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изменение женской портретной живописи явилось отражением 
эпохи. В этом смысле необходимо подчеркнуть, что изображения 
женщин берут свое начало с периода правления династии Хань и 
первоначально их формы выражения были весьма однообразны. 
Затем, в период династии Тан, благодаря процветанию экономики 
и культуры женские изображения стали более разнообразными в 
плане тематики и техники исполнения. А в период династий Сун и 
Юань по причине междоусобных конфликтов при императорском 
дворе живопись стала более ориентированной на изображение 
женщин из народа.  

В период правления династий Мин и Цин социальные и клас-
совые противоречия изменили эстетическое сознание общества, 
что оказало существенное влияние на расцвет жанра женского 
портрета. Необходимо отметить, что факт возникновения и разви-
тия изображения женщин в портретной живописи свидетельство-
вал об упадке патриархальных идей феодального общества, гос-
подствовавших в Китае с древнейших времен, и о начале посте-
пенного движения к социальному прогрессу, а также к формиро-
ванию открытой и свободной социальной среды. 

Заключение. Как показал анализ истории портретных работ 
XVII–XVIII веков эпохи правления императоров Канси — Цянлунь 
— первого независимого периода развития китайской портретной 
живописи, в истории живописи Китая того времени формирова-
лись разные типы портретов: автопортреты и портреты других 
людей, портреты в стиле традиционной китайской живописи и в 
смешанном стилевом формате; портреты, где большее внимание 
уделяется внешнему облику и / или внутреннему содержанию. 
Появляются и разного типа заказные портреты, изображающие 
императора или дворянина, и портреты купцов и богатых людей.  

Исследование показало наличие в анализируемый историче-
ский период двух типов женского портрета: портрет знатной дамы 
и портрет служанки. Первый отличался утонченным изображени-
ем чарующей красоты женщины, на которую художник едва смел 
взглянуть, следуя нормам того общества, а второй — портрет  про-
стой женщины низкого происхождения — изображал глупость и 
уродство персонажа. И тем не менее именно факт наличия и эво-
люции изображения женщин в портретной живописи Китая того 
времени свидетельствовал об изменении в эстетическом сознании 
и социуме, о начале движения к социальным переменам и форми-
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рованию иной, более открытой социальной среды. Таким образом, 
процесс изменения среды и ее эстетического восприятия находил-
ся в условиях взаимной обусловленности: эстетическое сознание 
общества, которое оказало существенное влияние на расцвет жан-
ра женского портрета, с одной стороны, формировалось под влия-
нием начинающегося упадка патриархальных идей феодального 
общества, господствовавших в Китае с древнейших времен, а с 
другой стороны, этому упадку способствовали пробуждающиеся 
социальные и эстетические умонастроения, обнаруживающие 
элементы свободного социального развития. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению отношения к базовым цен-

ностям отечественной культуры у студентов медицинского вуза как 
субъектов культуры.  

Рассматриваются теоретические основы аксиологического подхода с 
учётом современной отечественной философии, культурологии и педаго-
гики, поскольку исследование касается ценностных приоритетов молодых 
людей, обучающихся в высшем учебном медицинском заведении.  

Кроме обоснования теоретических основ данной научной работы, в 
статье приводятся результаты эмпирического исследования, направлен-
ного на выявление приоритетов в оценке базовых ценностей отечествен-
ной культуры у студентов медицинского вуза. Респондентами выступили 
113 студентов первого-второго курсов ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, представляющих четыре специальности, а именно 
«лечебное дело», «медико-профилактическое дело», «стоматология» и 
«фармация».  

Данное исследование позволяет более точно понимать студента-
медика как человека культуры, субъекта культуры и применять данное 
понимание во взаимодействии со студентами в процессе обучения. 

Ключевые слова: аксиологический подход, базовые ценности, цен-
ностные приоритеты, студенты медицинского вуза, субъекты культуры 
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Abstract. The scientific article is devoted to the study of attitude toward the 

basic values of national culture among medical students as culture subjects.  
The theoretical foundations of the axiological approach are considered in 

this scientific research while taking into account modern Russian Philosophy, 
Culture Studies and Pedagogy since the research concerns the value priorities of 
young people studying at a higher educational medical institution.  

In addition to justification of the theoretical foundations to this scientific 
work, the article presents the results of an empirical study aimed at identifying 
priorities in assessing the basic values of national culture among medical stu-
dents. The respondents were first-second year students of the Pacific State Medi-
cal University of the Ministry of Health, the Russian Federation, in the amount of 
113 people representing four majors, namely General Medicine, Preventive Medi-
cine, Dentistry and Pharmacy.  

The research work allows us to more accurately understand a medical stu-
dent as a person of culture, a subject of culture and apply the comprehension in 
their traatment in the educational process. 

Keywords: axiological approach, basic values, value priorities, medical stu-
dents, cultural subjects 
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Введение. Современная социокультурная ситуация в России 

выявила всю остроту проблемы ценностного основания общества 
в целом и системы ценностей субъектов культуры, входящих в это 
общество. Тем большее значение имеет понимание того, какие 
ценности являются приоритетными для молодых людей — сту-
дентов медицинского вуза, будущих врачей, чьи смысложизнен-
ные установки окажут в будущем влияние не только на них самих, 
но и на их пациентов, на жизнь и здоровье многих людей. В насто-
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ящее время в культурологии, социологии, философии, педагогике 
и других социальных и гуманитарных направлениях научного 
знания идёт поиск модели современного человека культуры, ка-
честв и черт личности, способной решить насущные проблемы 
культуры и общества. Такой поиск проведён, например, Е. Б. Бабо-
шиной, обращающейся к системе образования, к формированию в 
ней подобной личности. Автор считает, что «профессиональное 
образование в качестве общей цели имеет социально-культурное 
становление человека, в котором главным является достижение 
образа человека культуры как прогрессивного (позитивного) за-
прашиваемого типа личности своего времени» [1, c. 13]. А человек 
культуры «в первую очередь мыслится как изоморфный социо-
культурный тип личности, как обобщенный образ личности, кото-
рый содержит в своей основе ценностное мировоззрение» [1, c. 12]. 
Именно человек культуры, по мнению автора, есть цель и смысл 
социализации человеческой личности, и основным ориентиром 
образования должна быть культуросообразная образовательная 
модель личности. 

Актуальность обращения исследователей к ценностному со-
держанию культуры, к системе ценностей отдельных субъектов 
культуры, в том числе студенческой молодёжи, подкрепляется и 
интересом общества и государства к решению данных вопросов на 
уровне принятия государственных документов, в которых отра-
жены проблемы ценностей, таких, например, как Конституция 
Российской Федерации и  Указ Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» от 9 ноября 2022 г. № 809. В указе в пунктах 4 и 5 дано 
определение традиционных ценностей как нравственных ориен-
тиров, лежащих в основе общероссийской гражданской идентич-
ности, передающихся от поколения к поколению и формирующих 
мировоззрение граждан России. К ним в указе отнесены: «жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимо-
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уважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России»1. 

Методы исследования, теоретическая база. Методология 
исследования опирается прежде всего на аксиологическое основа-
ние.  Основным подходом выступает ценностный подход, являю-
щийся одним из важнейших в культурологии в силу того, что 
культура любого человеческого сообщества предстаёт как сово-
купность ценностей, а любой субъект культуры — как носитель 
этих ценностей. Мы разделяем позицию, согласно которой общие 
онтологические основания ценностного отношения к миру рас-
крывает философия, называя в их числе прежде всего культуру. 
В. П. Барышков, обобщая позиции современных философов и дру-
гих учёных относительно рассмотрения сущности ценностей и их 
роли в социокультурном пространстве, отмечает, что именно 
культура представляет собой способ раскрытия действительности 
и придания миру человеческого смысла через ценности. При этом 
(в соответствии с позицией Г. Риккерта) важны именно те ценно-
сти, которые претендуют на значимость, формируя культуру как 
совокупность благ [2]. Автор отмечает относительную устойчи-
вость ценностей общества и личности и указывает, что социумом 
они оцениваются относительно практических потребностей, а че-
ловеком — относительно пути его жизни, его целостности как 
личности. Важно то, что, живя в мире ценностей, человек только 
тогда становится «ценностным» человеком, когда «производит 
оценки не относительно абстрактных идеалов и формальных 
норм, а относительно конкретной ситуации выбора», когда всту-
пает в ценностное отношение, в том числе с миром ценностей» [2]. 
Таким образом, мы имеем две системы ценностей — ценности об-
щества и ценности каждого члена общества как субъекта культу-
ры, и важна согласованность этих систем, а также понимание, ка-
кие ценности общества выступают как приоритетные для боль-
шинства его членов.  

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : eказ 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/ (дата обращения: 
24.01.2023). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/
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Важным моментом опоры нашего исследования на аксиологи-
ческий подход является современная культурная ситуация в Рос-
сии, когда идёт тесное взаимодействие отечественных идеалов с 
ценностями других культур, прежде всего с западными. В россий-
ском научном сообществе эта проблема привлекает многих учё-
ных, с разных сторон рассматривающих вопросы влияния запад-
ных культурных ценностей, трансформации, а то и «размывания» 
базовых традиционных российских ценностей под их напором, 
«встраивания базовых мировых моделей в наш российский исто-
рический и культурно унаследованный опыт», как пишет Д. В. 
Молчанов [3, с. 325]. Автор обращается к признанному в мире ис-
следованию голландского учёного Г. Хофстеде, создавшего теорию 
ценностной дифференциации параметров разных культур. Хоф-
стеде утверждал, что ценности — это «общепринятая тенденция 
отдавать предпочтение тому, а не другому, т.е. то, что вы предпо-
читаете, то и составляет ваши ценности» [3, с. 325]. Он размещал 
культурные ценности на самом важном, четвёртом, глубинном 
уровне, «слое луковицы» концепта культуры, идущем от символов, 
героев, ритуалов. Эти три уровня — внешние, они входят в катего-
рию практики, их легко наблюдать со стороны, но сердцевину 
каждой культуры составляют именно ценности, с трудом поддаю-
щиеся наблюдению и изучению. Ценности при этом бывают уни-
версальными, общими для всех людей, культурно-
специфическими и индивидуальными, а также первичными, вто-
ричными и третичными. Первичные — самые важные, те, ради ко-
торых мы готовы пожертвовать своей жизнью. Ценности по своей 
значимости варьируются в каждой культуре [3, с. 326].  

Д. В. Молчанов приводит результаты одного из современных 
исследований культуры разных стран, согласно которому для Рос-
сии в список из пяти приоритетных ценностей вошли семья, сво-
бода, опора на себя, открытость и собственность [3, с. 326]. Вместе 
с тем отечественными философами и учёными глубоко изучены и 
признаны также такие базовые ценности русской культуры, как 
коллективизм, терпение, справедливость, примат духовного над 
материальным, любовь к родной земле, к Отчизне, труд, вольность 
и другие.   

С точки зрения культурологии ценность — это «положитель-
ная или отрицательная значимость объектов окружающего мира 
для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не 
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их свойствами, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизне-
деятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; 
критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нрав-
ственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях» [4]. 

С учётом важности выявления ценностных приоритетов бу-
дущих медицинских специалистов для понимания современного 
студента как субъекта культуры, как «человека культуры» мы из-
брали метод анкетирования.   

При выборе перечня ценностей для опроса студентов мы опи-
рались на исследование, проведённое группой учёных под руко-
водством Н. И. Лапина. После ряда экспериментов (как говорят об 
этом сами учёные) группа разработчиков пришла к оптимальному 
перечню из 14 базовых ценностей, или ценностных понятий: 

1) жизнь человека как высшая ценность, самоценность; 
2) свобода в современном, либеральном значении этого тер-

мина как «свобода для» реализации социально позитивных по-
требностей и способностей индивида; 

3) нравственность как качество поведения человека в соот-
ветствии с общечеловеческими морально-этическими нормами; 

4) общение в семье, с друзьями и другими людьми, взаимопо-
мощь; 

5) семья, личное счастье, продолжение рода; 
6) работа как самоценный смысл жизни и как средство для за-

работка; 
7) благополучие — доходы, комфорт своей жизни, здоровье; 
8) инициативность — предприимчивость, способность выра-

зить себя, выделиться; 
9) традиционность — уважение к традициям, «жить как все», 

зависимость от окружающих обстоятельств; 
10) независимость, способность быть индивидуальностью, 

жить по своим критериям; 
11) самопожертвование как готовность помогать другим, даже 

в ущерб себе; 
12) авторитетность — способность оказывать влияние на дру-

гих, иметь власть над ними, конкурировать и добиваться успеха, 
победы; 

13) законность как установленный государством порядок, ко-
торый обеспечивает безопасность индивида, равноправность его 
отношений с другими; 
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14) вольность как архаичная «свобода от» ограничений воле-
изъявлению индивида, тяготеющая к вседозволенности [5, с. 7–8]. 

В данном перечне нашли отражение ценности всех видов — 
терминальные (№1–7) и инструментальные (8–14), их все можно 
соотнести с традиционным и современным цивилизационным ти-
пом общества, а также с потребностями человека как субъекта 
культуры.  

Более того, исследование проводилось повторно, через не-
сколько лет после первого опроса. Было зафиксировано чрезвы-
чайно устойчивое отношение к ценностям, несмотря на серьёзные 
перемены в российском обществе 1990-х годов.  

Учитывая всё вышесказанное, мы составили анкету с данным 
набором базовых ценностей, в основном в тех же формулировках, 
несколько откорректировав содержание ценностей «семья», «тра-
диционность», «независимость» и «авторитетность». Респонден-
там было предложено оценить каждую из указанных базовых цен-
ностей по степени значимости для них в диапазоне от 10 (самый 
высокий ранг) до 1 (самый низкий ранг). При этом оценки 10, 9 и 8 
были нами обозначены как высокие, оценки 7, 6 и 5 — как средние 
и оценки 4, 3, 2 и 1 — как низкие. В анкетировании приняли уча-
стие 113 студентов в основном первого-второго курсов Тихооке-
анского государственного медицинского университета специаль-
ностей: «лечебное дело» (54 чел.), «стоматология» (29 чел.), «ме-
дико-профилактическое дело» (23 чел.), «фармация» (7 чел.). Воз-
раст большинства респондентов — от 18 лет до 21 года, среди 
опрошенных 84 девушки и 29 юношей. Целью исследования было 
выявить наиболее значимые, приоритетные ценности среди базо-
вых, которые для студентов являются первичными; посмотреть, 
какие базовые ценности ими оцениваются как средние, вторичные 
и какие оказываются на периферии. 

Инструмент анкетирования верифицировался методами вари-
ационной статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обратимся к ре-
зультатам анкетирования по каждой из предложенных базовых 
ценностей. 

1. Жизнь как самоценность, особая ценность. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 96 человек (84,9 %), в 

том числе у 71 девушки (84,5 %) и у 25 юношей (86,2 %), при этом 
самую высокую оценку в 10 баллов поставили 77 человек (62 %). 
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Средние оценки — у 14 человек (12 %), низкие баллы 4 и 3 поста-
вили 3 человека (2,6 %).  

Оценки 2 и 1 отсутствовали. 
2. Свобода как «свобода для» реализации социально позитив-

ных потребностей и способностей. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 94 человек (83 %), в рав-

ных соотношениях внутри групп девушек и юношей, при этом 10 
баллов составили 68 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов — у 19 человек (17 %), в про-
центах соотношение у девушек и юношей оказалось 17,2 и 14,8 %.  

Оценок в 4, 3, 2 и 1 балл нет. 
3. Нравственность как качество поведения человека в соответ-

ствии с общечеловеческими морально-этическими нормами. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 76 человек (67,2 %), 68 % 

— у девушек и 64,2 % — у юношей, при этом 10 баллов поставили 
27 человек (24 %).  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов — у 32 человек (28,3 %), в 
процентах соотношение у девушек и юношей оказалось равным.  

Оценки в 4, 3 и 2 балла поставили 5 человек (4,4 %) — 3 де-
вушки и 1 юноша. Оценки в 1 балл нет. 

4. Общение в семье, с друзьями и другими людьми, взаимопо-
мощь. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 71 респондента (62,8 %), 
74,4 % — у девушек и 55 % — у юношей, при этом 10 баллов по-
ставили 46 человек (40 %), в процентном соотношении больше у 
девушек — 44 % по сравнению с юношами — 31 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов — у 33 человек (29 %), в про-
центах соотношение у девушек и юношей оказалось в пользу де-
вушек (вдвое больше). 

Оценки в 4 и 1 балл поставили 4 человека (3,5 %). 1 балл по-
ставила одна девушка. 

5. Семья, брак, личное счастье, продолжение рода. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 75 человек (66,3 %), 63 % 

— у девушек и 75,8 % — у юношей, при этом 10 баллов поставили 
45 человек (39,8 %), в процентном соотношении больше у  
юношей — 48,2 % по сравнению с девушками — 36,9 %. 

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов — у 29 человек (25,6 %), в 
процентах соотношение у девушек и юношей равное.  
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Оценки в 4, 3 и 1 балл поставили 11 человек (9,7 %), девушек в 
процентном отношении оказалось больше, чем юношей, — 12 и 
6,8 %; 1 балл поставили 4 человека. 

6. Работа как самоценный смысл жизни и деятельности и как 
средство для заработка. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов оказались у 74 человек (66 %),  
70 % — у девушек и 53,5% — у юношей, при этом 10 баллов поста-
вили 26 человек (23,2 %), в процентном соотношении впереди де-
вушки — 25 % по сравнению с юношами — 17,8 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 28 человек (25 %), 
в процентах соотношение у девушек и юношей почти равное.  

Оценки в 4, 3 и 1 балл поставили 10 человек (8,9 %), девушек в 
процентном отношении оказалось меньше, чем юношей, более чем 
в три раза — 4,7 к 17,8 %. 1 балл поставили 13 человек. 

7. Благополучие как доходы, комфорт своей жизни, здоровье. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 89 человек (78,7 %), 

84,5 % девушек и 62 % юношей, при этом 10 баллов поставили 62 
человека (54,8 %), в процентном соотношении немного впереди 
девушки — 57 % по сравнению с юношами — 48 %. 

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 23 человека 
(20,5 %), в процентах больше у юношей — 34,4 %, а у девушек — 
15,4 %.  

Оценок в 4 балла — всего 3,4 % (1 человек). Оценок 3, 2 и 1 
балл нет. 

8. Инициативность как предприимчивость, способность выра-
зить себя, выделиться. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 62 человека (54,8 %), 
55,9 % девушек и 51,7 % юношей, при этом 10 баллов поставил 21 
респондент (18,5 %), в процентном соотношении немного впереди 
юноши — 24 % по сравнению с девушками — 16,6 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставил 41 респондент 
(36,2 %), в процентах почти поровну: 36,9 % девушек, 34,4 % юно-
шей.  

Оценок в 4, 3 и 1 балл — 8,8 % — у 10 человек, в процентном 
отношении больше у юношей –13,7 %, у девушек — 5,9 %. 

9. Традиционность как уважение к традициям, к родителям, к 
исторической памяти. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 53 человека (46,9 %), 
47,6 % девушек и 44,8 % юношей, при этом 10 баллов поставил 21 
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респондент (18,5 %), в процентном соотношении впереди  
девушки — 20,2 % по сравнению с юношами — 13,7 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 40 человек 
(35,3 %), в процентах почти поровну — 36,9 % девушек, 24 % юно-
шей.  

Оценок в 4, 3, 2 и 1 балл 16,8 % — у 18 человек, в процентном 
примерно поровну: у девушек — 16,6 %, у юношей — 17,2 %. 

10. Независимость как опора на себя, способность быть инди-
видуальностью, хозяином своей жизни. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 90 человек (81,8 %), 
85,3 % девушек и 64,2 % юношей, при этом 10 баллов поставили 47 
респондентов (42,7 %).  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 21 человек 
(18,9 %), в процентном отношении впереди оказались юноши: 34,4 
и 14,6 %.  

Оценки в низком диапазоне всего у одного человека (юноши) 
в 3 балла, оценок в 4, 2 и 1 балл нет.  

Три анкеты остались без ответа.  
11. Самопожертвование как готовность помогать другим, даже 

в ущерб себе. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 24 человека (21,8 %), 

19,7 % девушек и 27,5 % юношей, при этом 10 баллов поставили 6 
респондентов (5,4 %), в процентном соотношении впереди оказа-
лись юноши — 10 % по сравнению с девушками — 4 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 56 человек 
(50,9 %), в процентном отношении примерно поровну: у девушек 
— 49,3 %, у юношей 55 %.  

Оценки в 4, 3, 2 и 1 балл у 30 человек (27,2 %): у  
девушек — 30,8 %, у юношей — 17,2 %.  

Три анкеты остались без ответа.  
12. Авторитетность как способность оказывать влияние на 

других, иметь власть над ними. 
Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 38 человек (33,6 %), 

36,1 % девушек и 27,5 % юношей, при этом 10 баллов поставили 14 
респондентов (12,3 %), в процентном соотношении немного впе-
реди оказались юноши — 17,2 % по сравнению с девушками — 
10,8 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 50 человек 
(44,2 %), в процентном отношении примерно поровну: у  
девушек — 45,7 %, у юношей — 41,3 %.  
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Оценки в 4, 3, 2 и 1 балл у 24 человек (21,2 %), у девушек 
меньше — 18 %, у юношей — 31 %. 

13. Законность как установленный государством порядок, ко-
торый обеспечивает безопасность индивида, равноправность его 
отношений с другими. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 64 человека (56,6 %), де-
вушки «обогнали» юношей: 61,4 % девушек и 44,8 % юношей, при 
этом 10 баллов поставили 23 человека (20,3 %), в процентном со-
отношении в два раза впереди девушки — 34 % по сравнению с 
юношами — 10,3 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставил 41 респондент 
(36,2 %), в процентном отношении немного больше у юношей — 
44,8 %, у девушек — 33,7 %. 

 Оценки в 4, 3, 2 и 1 балл у 7 человек (6,1 %), у девушек 
 меньше — 4,8 %, у юношей 10,3 %. Самый низкий (1) балл только 
у одного юноши. 

14. Вольность как архаичная «свобода от...» ограничений во-
леизъявлению индивида, тяготеющая к вседозволенности. 

Оценки в 10, 9 и 8 баллов поставили 28 человек (24,7 %), 
21,9 % девушек и 34,4% юношей, при этом 10 баллов поставили 10 
респондентов (8,9 %), в процентном соотношении значительно 
впереди оказались юноши — 6 человек (20,6 %) по сравнению с 
девушками — 4,8 %.  

Средние оценки в 7, 6 и 5 баллов поставили 49 человек (41%), 
в процентном отношении немного впереди девушки — 48,7 %, у 
юношей — 31 %.  

Оценки в 4, 3, 2 и 1 балл — у 34 человек (30,3 %), в процентном 
соотношении примерно поровну: у девушек — 29,2 %, у юношей — 
34,4 %. В 1 балл эту ценность оценили 9 человек.  

Одна анкета у девушек осталась без ответа. 
В анкете было также предложено по желанию добавить цен-

ность, значимую для респондентов, но не указанную в списке. Сре-
ди них оказались такие ценности, как любовь — 3 человека (10 
баллов), по одному человеку назвали целеустремлённость, творче-
ство, познание, осознанность (все по 10 баллов), вдохновение, об-
разованность (все по 9 баллов), миролюбие и толерантность (без 
указания баллов).   

Анализ оценок показал, что приоритеты были расставлены 
студентами следующим образом. 
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На первом месте — жизнь как самоценность, особая ценность — 
84,9 %, при этом юноши и девушки оказались единодушны. Выс-
шую оценку в 10 баллов получила также жизнь как существование 
(62%). Низких баллов — минимум, 2 и 1 балла не было. 

На втором — свобода как «свобода для» реализации социально 
позитивных потребностей и способностей — 83 %, отрыв от пер-
вого места составил всего 2 человека при равном процентном со-
отношении девушек и юношей. Низких баллов 4, 3, 2 и 1 не было.  

На третьем — независимость как опора на себя, способность 
быть индивидуальностью, хозяином своей жизни — 81,8 %, при-
чём девушек, выбравших эту категорию, в процентном отношении 
было больше, чем юношей.  Эта ценность оказалась совсем рядом с 
благополучием и опередила нравственность и семью. Низкий балл 
(3) отмечен у одного человека (юноши), оценок в 4, 2 и 1 балл не 
поставил никто. 

На четвёртом — благополучие как доходы, комфорт своей 
жизни, здоровье — 78,7 %. Более высокие оценки были у девушек. 
Почти все остальные проценты составили средние баллы. Низкий 
балл (4) поставил только 1 человек; 3, 2 и 1 балл не поставил ни-
кто.  

На пятом — нравственность как качество поведения человека 
в соответствии с общечеловеческими морально-этическими нор-
мами — 67,2 %. При этом высок процент средних оценок — 28,3 % 
и совсем мал процент оценок от 4 до 2 баллов — 4,4 %.  

На шестом — семья, брак, личное счастье, продолжение  
рода — 66,3 %, юношей с таким ответом в процентном отношении 
оказалось даже немного больше. Средние баллы поставила чет-
верть опрошенных, а самые низкие оценки в 4, 3 и 1 балл состави-
ли 9,7 %.  

На седьмом — работа как самоценный смысл жизни и дея-
тельности и как средство для заработка — 66 %.  

На восьмом — общение в семье, с друзьями и другими людьми, 
взаимопомощь — 62,8 %. 

На девятом — законность как установленный государством 
порядок, который обеспечивает безопасность индивида, равно-
правность его отношений с другими, — 56,6 %. 

На десятом — инициативность как предприимчивость, спо-
собность выразить себя, выделиться — 54,8 %. 

На одиннадцатом — традиционность как уважение к традици-
ям, к родителям, к исторической памяти — 46,9 %. 
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На двенадцатом — авторитетность как способность оказывать 
влияние на других, иметь власть над ними — 33,6 %. 

На тринадцатом — вольность как архаичная «свобода от» 
ограничений волеизъявлению индивида, тяготеющая к вседозво-
ленности, — 24 %. 

На четырнадцатом — самопожертвование как готовность по-
могать другим, даже в ущерб себе — 21,8 %. 

Как видим, на первом — четвёртом местах оказались важней-
шие ценности: жизнь, свобода, независимость, благополучие — с 
близкими оценками от 84,9 до 78,7 %.  

Следующая группа ценностей от пятого до десятого места об-
разовалась в диапазоне от 67,2 до 54,8 % с небольшим разбросом 
внутри — это нравственность, работа, общение, законность, ини-
циативность и семья. В нашем случае они оказались вторичными. 
Да, они не расцениваются как приоритетные, однако их значи-
мость в диапазоне от 10 до 8 баллов оценили больше половины 
респондентов. 

Близко к ней находится традиционность — 46,9 % как уваже-
ние к традициям, к родителям, к исторической памяти.  

И самые последние места, от двенадцатого до четырнадцатого, 
образовали ценности в диапазоне от 33,6 до 21,8 % — это автори-
тетность, самопожертвование и вольность (тяготеющая к вседоз-
воленности). Они составили периферию.  

Только треть опрошенных посчитала приоритетной для себя 
способность влиять на других, стремиться к власти.  

Отдельно надо сказать о двух оставшихся ценностях. В первую 
очередь о самопожертвовании как готовности помогать другим, 
даже в ущерб себе. Пятая часть назвала эту ценность среди прио-
ритетных. Много это или мало? Невозможно требовать от людей 
подвига. Средние баллы от 7 до 5 поставила половина опрошен-
ных, то есть можно предположить, что они не готовы «лечь на ам-
бразуру», но помогать не отказываются. Баллы от 4 до 5 поставила 
четверть опрошенных, а три человека не смогли определиться в 
этом вопросе.  

Что касается вольности, здесь мы имеем дело с одной из базо-
вых отечественных ценностей, однако её статус скорее ближе к 
антиценности, чем к позитивной ценности, поскольку она часто 
реализуется в своей крайности — вседозволенности. Высшие бал-
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лы (от 10 до 8) ей дала четверть респондентов, а низшие оценки 
поставили только 24 % опрошенных.    

Надо отметить, что возможностью по желанию добавить цен-
ность, значимую для респондентов, но не указанную в списке, вос-
пользовались одиннадцать человек и добавили такие приоритет-
ные ценности, как любовь, целеустремлённость, творчество, по-
знание, осознанность (все по 10 баллов), вдохновение, образован-
ность, миролюбие и толерантность.    

Заключение. Проведённое исследование позволяет сделать 
вывод о том, что базовые отечественные ценности в основном 
присущи студентам медицинского вуза как субъектам культуры, 
более того, приоритетными оказались именно жизнь как самоцен-
ность, особая ценность; свобода как «свобода для» реализации со-
циально позитивных потребностей и способностей; независимость 
как опора на себя, способность быть индивидуальностью, хозяи-
ном своей жизни, а также благополучие как доходы, комфорт сво-
ей жизни, здоровье, что, видимо, свидетельствует о влиянии со-
временного общества.  

Высокий статус у большинства респондентов ожидаемо полу-
чили также базовые отечественные ценности: нравственность как 
качество поведения человека в соответствии с общечеловечески-
ми морально-этическими нормами; семья, брак, личное счастье, 
продолжение рода; работа как самоценный смысл жизни и дея-
тельности и как средство для заработка; а также инициативность 
как предприимчивость, способность выразить себя, выделиться, 
что в большей степени считаем проявлением «духа времени».  

Близко к этой группе оказалась традиционность как уважение 
к традициям, к родителям, к исторической памяти, однако выс-
шие, приоритетные баллы ей поставили чуть меньше половины 
студентов.   

Гораздо менее предпочтительными оказались авторитетность 
как способность оказывать влияние на других, иметь власть над 
ними; самопожертвование как готовность помогать другим, даже в 
ущерб себе; вольность как архаичная «свобода от» ограничений 
волеизъявлению индивида, тяготеющая к вседозволенности. 

Что касается гендерного аспекта исследования, то можно го-
ворить только о некоторых отдельных интересных моментах в 
процентном отношении, но нельзя сделать точных выводов, по-
скольку количество девушек, участвующих в опросе, было больше 
почти в три раза. В качестве интересного момента хотелось бы от-
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метить, что законность и работу высшими баллами девушки оце-
нили значительно больше, чем юноши, а семью — наоборот. 

В целом исследование показало, что, с одной стороны, боль-
шая часть базовых ценностей отечественной культуры сохраняет 
свой приоритет, с другой — что на расстановку приоритетов ока-
зывает влияние современная российская культура. 
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Аннотация. В русской культуре 1920–1930-х годов получила широкое 

распространение критика природы — естественной среды обитания че-
ловека. Она приобрела название «первой» природы, оценивалась как жиз-
ненное пространство, не дающее достойных для человека условий жизни. 
Это стало условием формирования радикальной технократической пози-
ции, центром которой было требование создания «второй» природы, то 
есть природы, созданной человеком с помощью науки и техники. На основе 
этой позиции создавались различные проекты изменений природных усло-
вий жизни человека, утопические по своему характеру. Их авторы пред-
ставляли устройство земного и космического пространства как простой 
механизм, который может быть улучшен человеком. 

Участие в обсуждении вопроса об улучшении естественной среды 
жизни человека приняли писатели различных идейно-художественных 
платформ. Лидерами были авторы пролетарской литературы, М. Горь-
кий, А. Платонов, представители «научной поэзии». Идее радикального 
изменения природы сочувствовали даже крестьянские писатели.   

Проекты «переделки» природы предлагались в художественных про-
изведениях, научных трактатах и публицистике. Побудительным моти-
вом авторов таких проектов было желание преодолеть голод, бедность, 
неудобства ландшафта и климата. В статье рассматриваются кон-
кретные идеи в названной области, предложенные известными предста-
вителями культуры того времени — К. Циолковским, А. Плато- 
новым и Л. Леоновым. 

Ключевые слова: литература, радикально-технократические про-
екты, утопизм, естественная среда, «вторая» природа 
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1 А. Платонов. Великий работник // Платонов А. Чутье правды. М.: Сов. Россия, 
1990. С. 207. 
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Abstract. In the Russian culture of the 1920s-1930s, the criticism of the na-

ture — a native habitat of the person — was widely adopted. It received the name 
of the "first" nature and was estimated as the vital space without giving living 
conditions worthy for a person. It became a condition of formation of a radical 
technocratic position with the center of a requirement of creation of the "second" 
nature, the nature created by a person by means of science and equipment. Based 
on this idea various projects of changes of an environment of human life, utopian 
in character, were created. Their authors represented the terrestrial and space 
formation as a simple mechanism to be improved by a human. 

The question of improvement of habitat of human life was discussed by writ-
ers of various ideological and art platforms. Such writers of a proletarian subject 
as M. Gorky and A. Platonov, representatives of "scientific poetry", became their 
leaders. The idea of a radical change of the nature was supported even by village 
prose writers.   

The alteration projects of nature were offered in works of Fine Arts, scientific 
treatises and journalism. The desire to overcome hunger, poverty, inconveniences 
of a landscape and climate was an incentive motive for the authors of such pro-
jects. The article provides some concrete ideas expressed by famous representa-
tives of that time — K. Tsiolkovsky, A. Platonov and L. Leonov. 

Keywords: literature, radical technocratic projects, utopianism, natural en-
vironment, "second" nature 
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остается столь же актуальным и в современную эпоху. Он был свя-
зан с попытками решить задачу улучшения условий жизни чело-
века за счет изменения среды (так называемой «первой» приро-
ды), поэтому она, ее сущностные свойства, стали предметом 
напряженных обсуждений. В широком слое российской интелли-
генции понимание естественной природы подверглось радикаль-
ной переоценке. В крайних вариантах она оценивалась как плохо 
организованная материя, которая не может дать условий для бла-
гополучного существования человека, ограничивает его физиче-
ские и духовные возможности. Основные обвинения в адрес «пер-
вой» природы состояли в том, что она бесконечно порождает раз-
рушительные силы, но не поддерживает созидательное, гармони-
зирующее начало; создав живую материю, природа ограничила ее 
существование болезнями и смертью; она породила человека, но 
не создала достойных его условий жизни и пр.  

Эти идеи высказывали вначале отдельные критики «первой» 
природы (например, Н. Федоров, К. Циолковский, вскоре М. Горь-
кий и др.), которые и пришли к заключению о необходимости ее 
исправления (ремонта, реконструкции) человеком и создания та-
ким образом «второй» природы (рукотворной). Принципиально 
важно, что расположенной к восприятию идеи исправления при-
роды оказалась новая творческая интеллигенция, порожденная 
эпохой революций и войн: ею вдохновились А. Платонов, Л. Леонов 
(«Саранча»), футуристы и пролетарские писатели (В. Хлебников, 
В. Каменский; А. Гастев, М. Герасимов), авторы «научной поэзии» 
(П. Драверт) и мн. др. Задачу покорения человеком природы при-
знала важной и советская власть. Следует заметить, что критика 
«первой» природы была связана и с общемировой тенденцией 
усиления технократических идей в понимании цивилизационных 
задач.  

Сторонники исправления природы ощущали себя носителями 
пророческого знания, спасителями человечества, они стремились 
создать учение об исправлении природы в виде неких перспек-
тивных проектов формирования «второй» природы (уже тогда 
было очевидно, что это утопические проекты), которые получали 
различную форму, в том числе и художественную. Эти проекты 
активно пропагандировались с целью получения поддержки в 
массовой жизни, поэтому они оставили в русской культуре значи-
тельный след.  
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В данной статье представлены наиболее значительные и ха-
рактерные для эпохи идеи, отраженные в наследии трех крупных 
представителей русской культуры: К. Циолковского, А. Платонова 
и Л. Леонова. 

Методы исследования, теоретическая база. Исследователь-
ской задачей настоящей статьи является анализ идей радикаль-
ной переделки природы в литературе первой трети ХХ века как 
междисциплинарного комплекса, включающего различные аспек-
ты осмысления «первой» и «второй» природы, с использованием 
соответствующего вопросу терминологического аппарата и мето-
дов исследования (типологического, структурного, историко-
литературного). Заметим, что современные исследователи фикси-
руют сохранение актуальности темы природы в литературе [1–4 и 
др.], в статье учтены книги о жизни и творчестве К. Циолковского, 
А. Платонова и Л. Леонова, изданные в ХХI веке [5–7].  

Результаты исследования и их обсуждение.  
«Будущее Земли и человечества»: утопические проекты  

К. Циолковского 
На многих писателей названой эпохи огромное влияние ока-

зали трактаты К. Циолковского, публиковавшиеся с начала ХХ ве-
ка, но наиболее активно в 1920–1930-е годы. К числу наиболее из-
вестных относятся «Утописты» (1918), «Живая Вселенная» (1918), 
«Воля Вселенной» (1928), «Неизвестные разумные силы» (1928), 
«Космическая философия» (1935) и др. Читательской аудитории 
были знакомы и научно-фантастические повести «На Луне» и «Вне 
Земли». 

Исходной идеей К. Циолковского в его размышлениях о сути 
устройства Земли было признание ее автономности по отношению 
к человеку — она не «учитывает» запросы человека и не предо-
ставляет ему благоприятных условий для существования, не 
предотвращает голод, болезни и природные стихии. К. Циолков-
ский создает обширную программу переделки природы, цель ко-
торой — создание комфортных условий для человека как лучшего 
творения Земли. Он многократно возвращается к положениям сво-
ей программы, повторяя или уточняя идеи, расширяя ее области и 
обдумывая советы по ее реализации.    

К. Циолковский предлагает начать с частных изменений при-
роды — обратиться к исправлению климата наиболее неустроен-
ных частей Земли: подверженных засухам (самая активная тема в 
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литературе того периода) или испытанию холодом. В «Живой Все-
ленной» он пишет: «...сухие, песчаные и холодные пустыни сдела-
ются теплыми, плодородными и здоровыми» [8, с. 149].   

Следующий этап реконструкции планеты, по К. Циолковско-
му, — всеохватывающая радикальная переделка земной природы, 
которая трактуется как единственное условие сохранения челове-
ка. Этапы этой программы подробно описываются в трактате 
«Живая Вселенная». 

Она включает тотальное уничтожение «первой природы» (в 
терминологии Циолковского — «дикой»): растительности и жи-
вотных.  

Автор многократно и по-разному объясняет полезность этой 
задачи, подробно описывает конкретные действия: уничтожить 
всю дикую природу, культивировать и расширить на Земле только 
полезные растения, произвести «дезинфекцию местностей», жи-
вотных сохранить только в научных учреждениях; использовать 
океан для разведения на нем полезных водорослей, встречается и 
такой вариант: уничтожить океаны для простоты использования 
полезных ископаемых [8, с. 149–152].  

А далее описываются задачи масштабного изменения самих 
условий существования планеты: предполагалось изменить атмо-
сферу Земли, чтобы она стала «ясной, как на Марсе», чтобы было 
только «небо с малыми следами паров и газов»; сохранить атмо-
сферу только в помещениях, в которых живет человек; заморозить 
океаны (как видим, описываются разные действия по уничтоже-
нию океанов); выровнять земной ландшафт и пр. [8, с. 149–152]. 

Исправление Земли — лишь малая часть задач человека; по 
К. Циолковскому, он имеет право и должен стать конструктором 
космического пространства. Через десять лет после «Живой Все-
ленной» появится работа «Воля Вселенной», посвященная описа-
нию реализации этой задачи: «Итак, разум и могущество высших 
существ… ликвидируют зачаточную жизнь на иных планетах и за-
селяют их своим потомством» [9, с. 26]. Циолковский сравнивает 
эти действия с трудом «огородника», который уничтожает сорня-
ки на своем огороде.  

Обуздать разрушительные стихии природы — такую задачу 
ставили перед обществом и пролетарские поэты (М. Герасимов, 
А. Гастев, др.). Эта позиция выражена в известной прозаической 
миниатюре А. Гастева «Рельсы»: «Дерзко на бой вызывал я земные, 
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когда-то ужасные, злые стихии; я их победил, приручил, заковал...» 
[10, с. 155]. Пролетарские поэты создали образ человека, который 
преобразовывает планету и космос для будущего счастья рабочего 
человека. 

К. Циолковский разработал и программу исправления челове-
ка и общества, включающую физическое и нравственное измене-
ние человека и всеохватывающую регуляцию сферы его частной 
жизни. Центральным звеном этой программы является регуляция 
браков и деторождения с целью «выведения» породы избранных 
людей (статьи «Горе и гений», «Живая Вселенная»). Если обоб-
щить его идеи в этом вопросе, можно представить позицию 
К. Циолковского так: должна быть предсказуемость браков; обще-
ства высшего порядка должны иметь право на большее количе-
ство рождений, чем низшие, для усиленного размножения; желае-
мая личность («особь» — в терминологии К. Циолковского) — ве-
ликодушный, общественный, талантливый, долголетний, плодо-
витый человек [8, с. 12–21, 148–152].  

Свои размышления об этапах совершенствования человека 
К. Циолковский завершает описанием его конечного результата — 
будущей формы: «...малопостижимый светоносный эфир ... более 
простая и упругая /материя/...» [11, с. 382]. 

Заметим, что К. Циолковский не одинок в своих евгенических 
проектах. 1910–1930-е годы — время их активного формирования 
в силу различных причин, главной среди которых была глубокая 
неудовлетворенность сутью и возможностями человека. Евгениче-
ские проекты, возникавшие в России и других странах, имели мно-
го общего, что привело к попытке объединения их создателей. В 
1910–1930-е годы состоялись международные конгрессы евгени-
стов. Тема эта сегодня вновь обрела актуальность, в связи с чем 
были бы полезны гуманитарные исследования обзорного и анали-
тического характера. 

Литература 1920–1930-х годов широко отразила идею строи-
тельства нового общества, в том числе и создание искусственного 
человека. Однако необходимо заметить, что селекционный путь, 
предложенный К. Циолковским, остался в ней почти невостребо-
ванным, а если и отразился, то в жанре антиутопии. Тормозящее 
воздействие на эту идею, возможно, оказало общественное нрав-
ственное чувство, воспитанное православной культурой предыду-
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щего периода. Хотя интересно, что и сам К. Циолковский объяснял 
свою миссию по регуляции сущего божественным провидением.  

Утопическая мысль К. Циолковского завершает круг идей 
многочисленных его предшественников, среди которых сам он 
называет Платона, Ницше, Томаса Мора, Кампанеллу; исследова-
тели дополняют этот ряд О. Контом, И. Ньютоном, Ч. Дарвиным,  
Г. Спенсером, Ш. Фурье, Ветхим и Новым Заветами, «Тайной док-
триной» Е. Блаватской, «Философией мистики» К. Дю-Преля [12, 
с. 125–131]. Заметим также, что ряд положений философии К. 
Циолковского перекликаются с работой А. Бергсона «Творческая 
эволюция».  

«Обновленная земля»: А. Платонов об «улучшении»  
природы 

В литературе 1920−1930-х годов К. Циолковский сыграл роль 
не только как автор программы переделки земной/космической 
природы, но и как посредник между писателями молодой генера-
ции и утопической мыслью прошлого, что дополнительно под-
держало развитие утопизма в культуре эпохи.  

Прямая перекличка с идеями обустройства Земли К. Циолков-
ского видна в произведениях А. Платонова, особенно в его статьях 
и рассказах. Характерно, что, как К. Циолковский, А. Платонов из-
лагает свои идеи публицистически прямо, порой полемически их 
заостряя, многократно к ним возвращается, обычно с целью до-
полнительного эмоционального их повторения. Как и К. Циолков-
ский, А. Платонов ощущает себя визионером, открывающим ис-
тинную картину будущего. 

Роли и задачам человека по исправлению природы посвящен 
ряд очерков писателя. В хронологическом их представлении ви-
дим, что период активной публикации приходится на 1920–1925 
годы, но захватывает и 1934 год: «Ремонт земли» (1920), «О науке» 
(1920), «Преображение» (1920), «Золотой век, сделанный из элек-
тричества» (1921), «Потомки солнца» (1922), «О ликвидации ката-
строф сельского хозяйства» (1923), «Великий работник» (1923), 
«Об улучшении климата» (1923), «Борьба с пустыней» (1924), «Ме-
лиоративная война против засухи» (1925), «Организация победы 
над засухой» (1925), «Горячая Арктика» (1934) и др. 

В контексте позиции А. Платонова интересны названия очер-
ков: в них использованы слова «наука», «работник», «ремонт зем-
ли», «борьба», «война», «ликвидировать», «победа». Они свиде-
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тельствуют о том, что писатель, во-первых, представляет человека 
и природу антагонистами, во-вторых, механистически понимает 
природу как формальное объединение различных ее законов и 
материальных элементов, которые с помощью науки и «великого 
работника» — человека — можно переконструировать для созда-
ния новых условий жизни человека. 

В вопросе отношений природы и человека А. Платонова при-
влекают несколько аспектов, которым он придает фундаменталь-
ный смысл.  

Он пишет, что природа, будучи несовершенной, косной, неиз-
менной, «угнетенной материей» [13, с. 147], являя собою «мертвую 
мощь мировых сил», создала и человека как несовершенную фор-
му жизни и оставалась в течение длительного времени его полно-
властным господином. А. Платонов дает ему такую характеристи-
ку: он безумен, «темен, скрытен … и страшен» [13, с. 52]. 

Человек же, по Платонову, сформировал в себе, вопреки при-
роде, способность к эволюционированию и зажил самостоятель-
ной жизнью, перешел в состояние «непостоянства, усиления, рас-
цвета жизни» («О науке») [13, с. 53], а «безумие» его господина вы-
звало в нем страсть природоборчества. Следовательно, приро-
доборчество человека — закономерная, объективно сформиро-
вавшаяся форма его поведения, позволяющая реализовать заклю-
ченный в нем потенциал развития.  

Платонов предстает как сторонник сциентизма, повторяя 
весьма распространенное для постреволюционного времени объ-
яснение, за счет каких ресурсов человек стал «просветленным», 
«светлым созданием». Таким ресурсом для него является наука, 
порожденная разумом человека: она «вечный спутник и неизмен-
ный друг человека… она его превознесла над всеми живущими су-
ществами земли, дала ему победу над всеми силами, вдунула в его 
тело нетелесную, нечеловеческую мощь…», — писал А. Платонов в 
очерке «О науке» [13, с. 52].  

Характеризуя природу как «мертвую мощь», Платонов ставит 
вопрос о смысле смерти в картине мироздания. Он делает вывод, 
что природа обладает разрушающим началом, является символом 
не жизни, а смерти, но смерть, с его точки зрения, порождена ее 
неразумными силами творения и не является обязательным эле-
ментом жизни («О науке», «Да святится имя твое»). 
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Писатель множество раз обращается к этому вопросу, пред-
ставляет смерть врагом человека, с которым тому необходимо бо-
роться. В своем тексте он почти дословно повторяет мысль Н. Фе-
дорова и придает своему высказыванию форму побуждения к ак-
тивному действию: «Мы взорвем эту яму для трупов — вселен-
ную» («К начинающим пролетарским писателям») [13, с. 42].  

Как и Циолковский, Платонов размышляет о задаче «исправ-
ления» природы для создания среды обитания, достойной челове-
ка. Он пишет о задаче улучшения плодородия почв, прежде всего 
об искусственном орошении земель, шире — мелиорации, предла-
гая как будто программу мягкого вмешательства в природную 
жизнь.  

Но на самом деле в его текстах уже вызревают идеи радикаль-
ного переустройства природы.  

Форма, которую он избирает для убеждения читателей в пра-
вильности идеи исправления природы, напоминает агитационные 
поэмы В. Маяковского, построенные на основе притчеобразности. 
Платонов красочно описывает катастрофы, порожденные несо-
вершенством природы, тем самым придавая поучительность опи-
сываемой задаче. Он пугает читателя прогнозами глобального из-
менения климата, которое должно произойти уже в 1920-е годы. 
Причинами его писатель называет «неорганизованность» приро-
ды. Так, описываемая в рассказе «Потомки Солнца» (1922; входит в 
цикл «Зодчие новой природы») глобальная катастрофа на Земле 
происходит в современную писателю эпоху —  1923–1924 годы: 
 «... в недрах космоса что-то родилось и вздрогнуло — и земля оку-
талась пламенем зноя... Оба магнитные полюса стали блуждать по 
земле...» [14, с. 399]. Писатель изображает далее ситуацию как воз-
можную для регуляции, если только человек решится управлять 
природными силами. Поскольку, по Платонову, человек обязан 
быть природоборцем, герои все же начинают управлять природой 
и уничтожают ее «спазм и бешенство». 

Сквозная тема не только для Платонова, но и в целом в лите-
ратуре 1920–1930-х годов — тема засухи. И трактовка ее типична 
для этой эпохи — необходимость борьбы с ней с помощью мелио-
рации. У Платонова эта тема отражена в статьях «Мелиоративная 
борьба против засухи», «Как единственно возможно ликвидиро-
вать засуху» и др. В ряде случаев она представляет частный, мяг-
кий вариант улучшения природных условий, но Платонов перево-
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дит ее региональный масштаб в планетарный, чтобы обосновать 
необходимость применения радикальных мер для приведения 
природы в «разумный вид». Изменения с помощью мелиорации 
кажутся ему недостаточными, и он предлагает для борьбы с засухой 
изменить рельеф земли, а затем (что гораздо более для него важно) 
и ее климат. Платонов рассуждает о природе как о машине, которую 
можно переналадить в зависимости от поставленных целей.  

Писатель размышляет о том, какими средствами возможно 
улучшить климат. Эпоха подсказала ему ответ — это взрывные 
вещества. Он даже вводит понятие «взрывной культуры», подра-
зумевая под этим систему неких действий, и придает ей универ-
сальное значение в деле «ремонта» земли. В статье «Об улучшении 
климата» (1923) он развивает мысль о «взрывкультуре», которая 
необходима для «утепления страны», а в «Великом работнике» в 
пользу изменения климата приводит аргументы экономического 
характера, говоря о пользе круглогодичного «устройства морских 
путей в Сев. Ледовитом океане» [13, с. 207–208].  

В статье «Об улучшении климата» Платонов рисует утопиче-
ский пейзаж «размороженной Сибири»: «Работа заключается в ка-
нализации теплых течений в Сибирь через горные массивы... / в 
них / должны быть прорваны каналы для воздушных рек... <...> 
Размороженная Сибирь! Это должно стать лозунгом Советской 
России, страны великих открытий» [13, с. 210–211].   

Похожая картина рисуется и в рассказе «Потомки Солнца»: 
«Прорваны галереи для воздушных потоков в горных цепях. Горя-
чий туркестанский вихрь с песком несется к Северному полюсу. 
Давно разморожены льды обоих северных океанов...» [14, с. 399]. В 
«Горячей Арктике» (1934) автор развивает свою программу: «По 
Ледовитому океану пойдут рейсовые корабли, а на месте кара-
кумских барханов будет находиться высшая человеческая цивили-
зация — социализм» [13, с. 339–340].  

Идея «взрывкультуры» еще ранее была высказана Н. Федоро-
вым в его знаменитой работе «Философия общего дела». Он писал: 
«В бедственный 1891 г., когда во многих губерниях, составляющих 
житницу России, был голод от засухи... вдруг стало известно об 
опытах вызывания дождя посредством взрывчатых веществ...» [15, 
с. 55–57]. Далее он пишет, что взрывчатые вещества ранее исполь-
зовались для разрушения и смерти, а теперь могут применяться от 
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голода, так как служат для перенаправления воздушных влажных 
потоков. 

Идею радикальной переделки природы подхватили пролетар-
ские писатели. По словам А. Воронского, главного редактора жур-
нала «Красная новь», они создали «красные псалмы и славосло-
вия» машинам, заводам и железобетонным городам [16, с. 211].   

В первой половине 1930-х годов увлечение природоборческой 
идеей в обществе, в научных и творческих кругах спадает.  Изжи-
вала она себя и в творчестве А. Платонова. Это было связано, веро-
ятно, с разочарованием в возможностях науки, с одной стороны, а с 
другой — с ощущением ее опасности для цивилизации. Платонов 
уже не отвергает мысль о разумности природного устройства 
жизни. В «Записных книжках» он пишет: «Природа — не одна ль из 
дорог к божеству?» (24-я книжка, 1944 год) [17]. Н. Корниенко, 
изучившая рукописи А. Платонова, приводит записи писателя о 
роли человека и природы в истории: «…вовсе не природа, а люди 
виноваты в гибели прежних цивилизаций», природа же понимает-
ся теперь как базисная сила, обладающая могуществом, разумом и 
творческим даром [цит. по: 18, с. 67]. Технократический энтузиазм 
и сциентизм в творчестве Платонова были энергичными и мощ-
ными, но кратковременными. 

«Новорожденная идея замахивается на обветшалый 
мир»: Л. Леонов 

Критика природы увлекла и Л. Леонова, который вошел в мо-
лодую советскую литературу с мыслью о том, что прочность со-
временной жизни может придать неоязычество с его уважением к 
природе. Об этом он пишет в рассказах 1920-х годов.  

Но в конце этого десятилетия его позиция резко меняется: его 
увлекает радикальная технократическая идея. Она нашла отраже-
ние в романе «Соть» (1931), но особенно — в повести «Саранча» 
(1930).  

Повесть опубликована во второй половине 1930 года под дву-
мя названиями: сначала в Ашхабаде под заглавием «Саранча», за-
тем в журнале «Красная новь» получила название «Саранчуки». 
Через несколько месяцев была опубликована отдельным издани-
ем. Интенсивность ее публикаций свидетельствовала о востребо-
ванности в эту эпоху темы исправления природы. Повесть написа-
на под впечатлением от поездки Л. Леонова с группой писателей в 
Среднюю Азию, в том числе в Туркмению. Поездка состоялась в 
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марте 1930 года, материал о нашествии саранчи так увлек молодо-
го писателя, что он не только в кратчайшие сроки написал повесть, 
но и изменил свою позицию в вопросе об отношении к природе. Он 
обновил ее радикально, пересматривая не отдельные положения, а 
всю совокупность составляющих идей. 

Повествование о нашествии саранчи воспроизводит хроноло-
гию реального события, включает философские размышления о 
природных силах, сути природы и ее отношении к человеку. По-
весть имеет черты не только документального жанра, но и фило-
софского трактата. 

Документальное начало создают описания реального наше-
ствия саранчи и борьбы с ней, оно дополняется научными сведе-
ниями об особенностях саранчи как вида и образе ее жизни. Фило-
софскую линию образуют размышления о сути природы и при-
родных сил, а также об отношениях двух главных составляющих 
земного мира — природы и человека. Элементы этих размышле-
ний накапливаются по ходу повествования, к концу повести они 
приобретают вид завершенной концепции. 

Рассмотрим, как Л. Леонов понимает суть природы и природ-
ных сил.  

Все наблюдения и рассуждения принадлежат главному  
герою — Петру Маронову (можно рассматривать как двойника ав-
тора в мировоззренческом плане). Писатель создает такого героя и 
такую его биографию, которые позволяют придать универсаль-
ность его как будто частным наблюдениям и выводам. Он выбира-
ет героя активного, склонного к философским размышлениям, и 
создает для него особые географо-климатические обстоятельства 
жизни. Автор помещает его сначала на бесплодную, холодную Но-
вую Землю, вид которой приводит героя к заключению об отсут-
ствии мудрости природы в данном конкретном акте ее творения 
(ледяная пустыня, сумрачные голые скалы, ветры и метели). Затем 
переносит его в Туркмению, где он видит бесплодную жаркую пу-
стыню, реки, как «желтые помои», что приводит его к заключе-
нию: естественная природа — это океан неорганизованной мате-
рии [19, с. 288–289]. С учетом других наблюдений героя это заклю-
чение приобретает обобщающий смысл. 

В естественной природе герой не находит ничего красивого и 
полезного для человека. Если в ранних рассказах природа изобра-
жалась как воплощение глубокого смысла и красоты, как даже бо-
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лее важная для человека, чем Благая весть, то в «Саранче» природа 
становится воплощением безобразного. 

Естественной природе противопоставляются оазисы, создан-
ные людьми, то есть «вторая» природа. Они островки благополу-
чия в природной пустыне, на которых люди создают полезные и 
красивые формы природы.  

Не порождая прекрасное, естественная природа создает вели-
кое множество вредных существ, опасных для людей и самой при-
роды: «Туркменский народ знал марокканскую саранчу, что шла из 
сухих ашхабадских предгорий и глинистых полупустынь; в два-
дцать седьмом ее разбили почти одновременно с бандами 
Джунаид-хана. Он знал богарного пруса, который временами сти-
хийно возникал в Голодной степи, на солонцах и зарослях тугая; 
этот пожирал ровно столько, чтобы вывести свое отвратительное 
поколение и умереть. Народ слышал даже про эпиляхну, озимую 
совку, паутинистого клещика — грабителей хлопчатника, вино-
градников и бахчей, но никто еще не переживал такой, почти биб-
лейской, напасти» [19, с. 307].   

Впечатляющее перечисление видов «напасти», которая про-
шла по земле Туркмении, иллюстрирует трактовку «первой» при-
роды М. Горьким (статья «О культуре», 1928): «Первая природа 
бессмысленно тратит силы свои на создание болезнетворных 
микроорганизмов … вреднейших насекомых … истощая на раз-
множение паразитов здоровые соки...» [20, с. 405].   

Описания продвижения саранчи в повести приводят к выводу, 
что она отвратительный паразитический организм, сильный сво-
им сплоченным множеством и целеустремленностью, которые от-
сутствуют у любого полезного природного существа. Гибель даже 
миллионов сородичей не останавливает ее движение к цели: «Все 
поле, насколько хватало взгляда, двигалось... мельканье хитино-
вых панцирей… переливалась как бы живая волна...» [19, с. 317].  
Сравнение массы саранчи с водой, элементом естественной при-
роды, усиливает критические оценки природных стихий. 

Саранча наделяется сильнейшим инстинктом и силой раз-
множения, которой не владеют другие организмы. Автор экспрес-
сивно подчеркивает это рядом глаголов, представляющих корот-
кие циклы жизни саранчи: она рождается, ест, оставляет потом-
ство, линяет, издыхает и снова рождается. Саранча-множество от-
личается согласностью действий и прожорливостью, жертвой ко-
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торой становится все живое: «Они шли, а позади оставалась обо-
дранная, обугленная, загаженная земля, ее гнусный скелет, ее во-
нючая шкура... И на нем, печальнее могильных камней, торчали 
обглоданные стержни деревьев» [19, с. 312].  

Интересно в приведенном тексте, что саранча используется 
автором как инструмент открытия истинного лица естественной 
природы, которое было облагорожено ранее действиями человека, 
создававшего оазисы. «Гнусный скелет», «вонючая шкура» — эти 
детали приводят к мысли о недостаточности частного вмешатель-
ства в природу, ее улучшения: природа, обновленная внешне, 
остается в своей конструкции уродливой, бессмысленной и враж-
дебной человеку.   

Участвуя в драматических перипетиях борьбы с саранчой, во 
время которой люди использовали тоннами яды (приводится ин-
формация, что необходимо было четырнадцать тонн мышьяка), 
герой отмечает уникальную жизненную силу саранчи, ее защи-
щенность от гибели (убитые саранчуки снова оживали, чтобы 
продолжать борьбу) и делает вывод, что саранча обладает этим 
качеством в ущерб полезным природным организмам и самому 
человеку. Он вводит в рассказ о борьбе с саранчой исключитель-
ные ситуации, которые должны были усилить ощущение смер-
тельной опасности этой борьбы: люди сходили с ума, гноилась ко-
жа, началась эпидемия сыпного тифа. 

Уничтожение саранчи ядами напоминает идею К. Циолковско-
го о тотальной дезинфекции местности. В повести это изобража-
ется как боевое сражение с использованием соответствующей лек-
сики: саранчовый фронт, полки, роты.  

Естественная природа, породив саранчу, не способна ей про-
тивостоять: уже мертвая, саранча издает «тяжелую и жирную» 
вонь, сводит с ума людей и животных «беспредельным тлением 
живого органического вещества» [19, с. 331].  

Нашествие саранчи, под которой подразумевается вообще 
«первая» природа, изображается в повести как закономерное и 
типичное проявление агрессии природы по отношению к человеку 
и созданному им миру. В связи с этим автор предполагает, что 
нужны какие-то масштабные, радикальные действия человека по 
приведению природы в разумный вид. Он поручает своему герою 
размышлять о наличии в конструкции Земли центров, которые 
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порождают разрушительные явления и на которые можно упре-
ждающе воздействовать.  

Логика развития событий в повести приводит к заключитель-
ному вопросу концепции Л. Леонова о характере природы, челове-
ка и их отношений. Это вопрос о роли человека в системе земной 
цивилизации. Оценив естественную природу как организм, в кото-
ром изначально неправильно сформирована функция жизнепо-
рождения, автор делает вывод, что, во-первых, природе нужен ре-
гулятор, во-вторых, таким регулятором природного организма 
может стать человек, обладающий разумом и силой науки. Логика 
размышлений и наблюдений героя, многочисленные библейские и 
апокалиптические мотивы, расширяющие арену и время действия, 
приводят читателя к выводу, что программа изменения природы 
должна быть масштабной, вплоть до оздоровления жизнетворче-
ства природы (это отражает мотив природы — «гнусного скелета), 
подготовленной в техническом и научном плане. (Герои постоянно 
сталкиваются с нехваткой средств, человеческих ресурсов, сопут-
ствующими природными катастрофами.) Но в текущем времени — 
это выполнение человеком функции санитара, чтобы контролиро-
вать разрушительные порождения природы. Сюжет повести отра-
жает очищение земли от вредоносного, порождаемого «мудрей-
шим веществом» — природной материей, символически обознача-
емой мотивом «гнусного саранчового смрада». Результат этого 
очищения герой видит, когда уезжает из Азии: это кипы прессо-
ванного хлопка, плантации которого удалось восстановить. 

В повести, таким образом, разворачивается леоновский вари-
ант «общего дела» — программа исправления природы. Однако 
концовка повести задает еще один вариант ее возможного прочте-
ния: после всех событий противостояния саранче герой ощущает 
себя пережившим смену кожи — «линьку» перехода из бунтарско-
го возраста в спокойный и зрелый. Он возвращается на Новую 
Землю, которую называет теперь теплой. 

Следовательно, автор повести не только задает сценарий ис-
правления Земли, но по ходу развития сюжета начинает в нем со-
мневаться, причем в его фундаментальной составляющей — оцен-
ке сути природы. Пережитая через своего героя идея радикального 
технократизма в отношении природы привела писателя к началу 
осознания ее ограниченности и опасности для природы и обще-
ства. В первой половине 1930-х годов он предпринял критический 
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анализ технократических идей в своих последующих произведе-
ниях (роман «Соть», позже — «Русский лес»). 

Заключение. Исследование вопросов радикального исправ- 
ления природы, отраженных в художественной литературе и пуб-
лицистике 1920–1930-х годов, позволяет сделать следующие вы-
воды. 

Писатели, обратившиеся к этой теме, ощутили на себе влия-
ние идей регуляции природы Н. Федорова и К. Циолковского. 

Инициаторы радикального исправления природы действо- 
вали, как им казалось, во благо человечества, желали защитить его 
от голода и неустройства жизни. В основе их концепций находи-
лось разделение единой природы на две антагонистические со-
ставляющие: человека и собственно природы («первой» приро-
ды»). Человека они представляли главной ценностью Вселенной, 
вынужденной, однако, жить во враждебной ей среде. По их мне-
нию, природная среда не только не могла обеспечить достойное 
существование человека, но и была направлена против него свои-
ми силами и законами.  

Радикализм позиции писателей подкреплялся и тем, что при-
роду они понимали механистически, как некий набор материаль-
ных условий, который человек, понявший свое особое положение в 
земном мире, может изменять по своему усмотрению. Душой ра-
дикальных идей по исправлению природы было механистическое 
планирование идеального порядка жизни, достаточно опасное для 
человечества, потому что оно разрушало живую цельность мира, 
позволяло уничтожение «несовершенных» форм жизни.  
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена важностью решения 

«вечных» вопросов о специфике женского творчества вообще и о способно-
сти авторов-женщин создавать продукты высокого эстети- 
ческого качества. Рассмотрены работы литературных критиков Китая о 
романах Л. Улицкой, Л. Петрушевской и Е. Некрасовой в сопоставлении с 
китайскими писательницами Чжан Айлин и Хуан Бэйцзя, которые подни-
мают проблемы счастья/несчастья и инициации ребенка во взрослую 
жизнь. В статье проанализировано восприятие русскоязычных женских 
романов в современном литературоведении Китая. Впервые представле-
ны работы китайских литературоведов-русистов последних лет. Показа-
но, что направления изучения женской прозы в России и Китае одинаковы 
в своих подходах и методах исследования. Критики обеих стран поднима-
ют вопросы о правомерности выделения женской прозы из общего лите-
ратурного процесса и определения ее особенностей, а также считают 
необходимым учитывать мнения читателей женской прозы. В работе 
обсуждается, какие русскоязычные авторы-женщины популярны в чита-
тельских кругах современного Китая и почему. Выявлены отличия «ки-
тайского» взгляда на современную русскоязычную женскую литературу, 
которые состоят в восприятии женской литературы России под углом 
«мягкого» феминизма и имеют в своей основе стереотипы китайского 
менталитета и культуры. Раскрыто понятие «мягкого» феминизма с 
китайской точки зрения, который по сравнению с западными феминист-
скими моделями не предполагает крайних значений «женщина — мужчи-
на», а выдвигает идею межполовой гармонии и делает акцент на ценно-
сти человека и развитии его социального сознания. Методами исследова-
ния являются историко-культурный и сопоставительный анализ. 

Ключевые слова: женская проза, любовный роман, китайская лите-
ратурная критика  
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повышенный интерес в российском обществе. Вопрос о правомер-
ности признания «женской литературы» культурным феноменом 
поднимался в течение десятилетий, но все время идет незатихаю-
щая дискуссия о женском творчестве, то есть о способности жен-
щин наравне с мужчинами создавать духовный продукт высокого 
эстетического качества. Вопросы идентичности женского творче-
ства и типологии женской литературы решаются с помощью ген-
дерного подхода, что позволяет говорить о том, что в науке о ли-
тературе наряду с другими появилась новая разновидность лите-
ратуроведения — гендерное литературоведение. Проблемы ген-
дерной идентификации литературы в России, то есть наличие в 
ней «женской прозы», сводятся к двум вопросам: правомерность 
выделения женской прозы из общего литературного процесса и 
определение ее специфических черт (признаки «женского» в жен-
ской литературе). Гендерный подход применительно к литературе 
означает исследование «женских тем» и творчество прозаиков-
женщин. В настоящем исследовании мы придерживаемся второго 
аспекта. 

Женская проза России и Китая, по мнению китайских руси-
стов, развивается параллельно, и вопросы, представленные в жен-
ской литературе обеих стран, сходны. Обзора исследований рос-
сийской женской прозы, проведенных китайскими учеными, нет. В 
этом заключается актуальность настоящего исследования. 

Цель статьи — определить основные вопросы в восприятии 
женской литературы критиками и литературоведами Китайской 
Народной Республики в последние десятилетия XXI веке.  

Новизна работы состоит в том, что впервые в статье обобщены 
точки зрения исследователей и критиков — китайских русистов — 
на российскую женскую литературу в работах 2000‒2022 годов. 

Методы исследования, теоретическая база. Методологиче-
ской основой исследования выступают фундаментальные положе-
ния, выработанные мировым и отечественным литературоведени-
ем применительно к анализу женской литературы. Методология 
работы основана на гендерных исследованиях как определенном 
гуманитарном научном подходе. Основанием послужили идеи, по-
лучившие подтверждение в работах Дж. Кавелти [1], Ю. М. Лотмана 
[2], Т. А. Мелешко [3], Е. Е. Пастуховой [4], Т. А. Ровенской [5], М. Рют-
кёнен [6], И. Савкиной [7], Б. Сатклифф [8], М. А. Черняк [9] и др.   
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Методами исследования являются историко-культурный и со-
поставительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Специфика 
женской литературы обнаруживается в сопоставительном аспекте. 
Для нас показалось важным выделить работы, представляющие 
мнение о русскоязычной женской прозе китайских филологов и 
китайского читателя. Это не исследованное ранее «поле» литера-
турной и читательской критики возникает в последнее время в 
связи с расширяющими контактами России и Китая, хотя интерес в 
Китае к русской литературе в целом и к женской прозе в частности 
был задолго до этого. 

Кроме фактов переводов русскоязычной прозы на китайский 
язык, значителен вклад китайских литературоведов в осмысление 
проблем женщины на страницах женской литературы. В Китае 
наблюдались два этапа распространения современной русско-
язычной женской прозы: на первом этапе в поле зрения китайской 
аудитории попали Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Т. Толстая, В. То-
карева, А. Маринина, Д. Донцова, а на втором завоевали извест-
ность О. Славникова, Е. Чижова, С. Алексиевич, Г. Яхина, Д. Рубина, 
Е. Александрова-Зорина, Е. Колядина, М. Степанова [10, с. 280‒281, 
283; 11; 12; 13]. 

Такой интерес к русскоязычной женской прозе объясняется 
актуальностью «женского вопроса» в Китае на рубеже ХХ–ХХI ве-
ков [14, с. 144] и сходством проблем, затронутых русской и китай-
ской женской прозой [15, с. 3; 16, с. 3678]. При этом необходимо 
отметить имеющуюся в Китае специфику выхода художественной 
литературы на книжный рынок. По словам исследователя Шан-
хайского университета Ж. Цзинь, распространение современной 
русской женской прозы в Китае связано с действиями коммуника-
торов (то есть китайских русистов или переводчиков), общества 
(издательство и медиа) и читателей (профессиональных и непро-
фессиональных). Первыми выделяют произведения из потока рус-
скоязычной литературы китайские русисты. Именно они являются 
движущей силой, способствующей распространению русской жен-
ской прозы на первом этапе: широта распространения произведе-
ний писательниц в китайском обществе в основном зависит от их 
рекомендаций [13]. Ч. Сюе и Ю. А. Говорухина проанализировали 
специфику китайского прочтения современной русской литерату-
ры и женской прозы в частности, а также причины выбора русских 
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писательниц в качестве знаковых имен русской женской литера-
туры и пришли к выводу, что китайский читатель воспринимает 
женскую русскую литературу под углом «мягкого» феминизма [14, 
с. 145]. Рассмотрим подробнее это явление. 

Отмечаются два проявления «мягкого» феминизма в китай-
ском сознании: первое — это то, что по сравнению с западными 
феминистскими моделями в китайском феминизме не предпола-
гается крайних значений «женщина — мужчина», а главенствует 
идея межполовой гармонии, а второе — это акцент на ценности 
человека и развитии его социального сознания. Китайская феми-
нистская критика, по мнению Ч. Сюе и Ю. А. Говорухиной, менее 
категорична, неагрессивна. В тематике русскоязычной женской 
прозы китайские русисты выделяют как доминирующую тему 
выживания и характеризуют преобладающую эмоцию героинь как 
«отчаяние» (Н. Горланова и В. Букур «Роман воспитания», Г. Щер-
бакова «Косточка авокадо», Л. Петрушевская «Свой круг», «Время 
ночь», «Нюра прекрасная», «Выбор Зины», «Маленькая Грозная»). 
Тема любви как любовь-страдание и любовь плотская привлекает 
китайского читателя, но приоритет отдается любви-гармонии, ко-
торая присутствует в русскоязычной женской прозе пусть даже в 
виде призрачной идеи. Тема семьи, традиционно значимая для ки-
тайской культуры, также выделяется в русскоязычной женской 
литературе и реализует востребованность образа семьи как гар-
моничного единства. У Л. Улицкой, например, китайский читатель 
с удовлетворением видит святую и счастливую семью [14]. Изуче-
ние произведений Л. Петрушевской и Чжан Айлин, напротив, при-
вело Ли Тао к мысли, что «в русской и китайской женской прозе 
тема несчастного брака актуализировалась в ХХ в. ˂…˃, а происхо-
дящие в Китае процессы феминизации явились результатом влия-
ния не только идей западного феминизма, но и русской классиче-
ской литературы» [16, с. 3680].   

В русскоязычной женской прозе китайские исследователи вы-
деляют несколько типов героинь: маскулинных, чрезмерно феми-
нинных и «святых». Маскулинный тип, тип «новой амазонки», — 
равнодушные, некрасивые, одинокие, жестокие, агрессивные ге-
роини. Чрезмерно фемининный тип, тип «играющей женщины», 
демонстрирующей страсть к жизни, — это «тип Али» (по имени 
героини романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик»), «тип Татья-
ны» (по имени героини романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»). 



Ли Жуй. Русская женская проза глазами китайских русистов 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 2 (48) 

64 

Маскулинизация рассматривается китайскими учеными как про-
явление психической компенсации, отказ от модели бинарных оп-
позиций, а это, по их мнению, грозит потерей своего пола. Маску-
линизация женских образов воспринимается ими как ненужный 
для Китая опыт. Третий тип женщины в русскоязычной женской 
литературе — «святая» — наиболее привлекателен для китайско-
го читателя, так как близок китайскому мироощущению и китай-
ским культурным и философским традициям. Тип «святая» встре-
чается, по мнению китайских русистов, в произведениях Л. Улиц-
кой (Медея, Сонечка, Елизавета Ивановна и др.). Исследовательни-
ца Чэнь Фан считает «святых» наиболее продуктивным типом ге-
роинь по сравнению с «новыми амазонками» и «играющими», по-
скольку они являются знаком вечной и чистой любви, удачной по-
пыткой создания образа на границе традиции и современности. В 
этом предпочтении проявляется «мягкий» феминизм, а также тра-
диционная китайская концепция «золотой середины» [14]. 

Наибольший интерес при оценке восприятия русскоязычного 
женского романа представляет сопоставительный анализ русско-
язычных и китайских произведений в работах китайских русистов, 
например романов Л. Петрушевской [15; 16] и Е. Некрасовой [17], 
где раскрываются темы счастья и инициации подростка во взрос-
лую жизнь. 

Исследователи отмечают специфику представления темы 
женского счастья в романах русских и китайских авторов. Для ки-
тайской философии характерна концепция «ближнего берега», ко-
торая утверждает приоритет земной жизни. Желания человека 
ограничиваются разумным, а достижение гармонии достигается 
только моральными путями. Поэтому в ранних произведениях ки-
тайской писательницы Чи Ли понимание счастья у героев дальше 
бытовых интересов не распространялось. У Л. Петрушевской сча-
стье трактуется в романтическом ключе глазами невезучих, мало-
заметных персонажей. Проблема счастья/несчастья литературных 
персонажей показана обеими писательницами через изображение 
обретения и утраты духовности [15]. 

Сравнительный анализ образов и мотивов романов 
Е. Некрасовой «Калечина-Малечина» и Хуан Бэйцзя «Я буду умни-
цей», посвященных девочкам-подросткам, обнаружил сходство в 
системе образов, архетипических мотивов и развития сюжета 
инициации ребенка во взрослую жизнь. Но функции мотивов раз-
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личны: в романе Е. Некрасовой создается мир нелюбимого ребен-
ка, а в романе Хуан Бэйцзя — любимого, но тяжело переживающе-
го собственные неуспехи в учебе. Различен и художественный ме-
тод романов: китайский текст создан согласно традициям социа-
листического реализма, выполняет функцию дидактизма, а рус-
ский текст причислен исследователями к «магическому» реализму 
и является больше чем просто романом-инициацией или дидакти-
ческой повестью [17]. 

Заключение. Анализ работ китайских русистов о женской 
прозе современной России выявил основные вопросы, встающие 
перед литературоведением обеих стран, в первую очередь вопрос 
о специфике женского творчества. Актуальность «женского вопро-
са» в Китае на рубеже ХХ–ХХI веков и специфика его современного 
книжного рынка объясняет факты распространения в китайском 
обществе произведений таких русскоязычных писательниц, как 
Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Т. Толстая, Е. Некрасова и др., чье 
творчество вызывает особый интерес у читателей в Китае. Сопо-
ставление романов Л. Улицкой, Л. Петрушевской и Е. Некрасовой с 
произведениями китайских писательниц Чжан Айлин и Хуан 
Бэйцзя, которые поднимают проблемы счастья / несчастья и ини-
циации ребенка во взрослую жизнь, обнаруживает особенность в 
восприятии женской русской литературы китайской аудиторией и 
китайской феминистской критикой. Эта особенность заключается 
в феномене «мягкого феминизма», который исходит из идеи меж-
половой гармонии и ценности человека вне зависимости от его 
половой принадлежности. В ходе исследования установлено, что 
работы китайских литературоведов-русистов, анализирующих 
причины популярности русских писательниц среди китайской, в 
том числе женской, аудитории показывают, что именно «тожде-
ство противоположностей» вызывает такой интерес: тема любви 
как любовь-страдание и любовь плотская привлекает китайского 
читателя, но приоритет отдается любви-гармонии; китайский чи-
татель предпочитает видеть святую и счастливую семью, но при-
знает существование несчастного брака; маскулинизации женских 
образов противопоставляется в китайском сознании тип «святой» 
женщины, а принципам «магического» реализма предпочитается 
функция дидактизма. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших аспектов про-

блемы диалога светской и церковной культур в России середины XIX века: 
характеру взаимодействия литературы и духовной словесности. Пробле-
ма рассматривается на материале литературного наследия ученого, 
критика и писателя первой половины XIX века С. П. Шевырёва, в литера-
турной критике и прозе которого нашло выражение осмысление и твор-
ческое использование гомилетического наследия святителя Филарета 
(Дроздова). С опорой на рецептивный метод анализируются особенности 
критической интерпретации Шевырёвым корпуса слов и речей святителя 
Филарета: рассмотрены принципы представления аудитории произведе-
ний духовного слова, особенности организации читательского восприя-
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тия, выделены основные темы авторских размышлений. В статье пока-
зано, как осмыслены критиком ключевые для русской религиозно-
философской мысли середины XIX столетия категории и проблемы: разум, 
вера, современное человечество, возможности и специфика познания. На 
примере фрагментов книги Шевырёва «Поездка в Кирилло-Белозерский 
монастырь» в статье проанализирована творческая рецепция проповедей 
митрополита Филарета. Продемонстрировано использование автором 
книги композиционного приема «созерцания невидимого в видимом», свой-
ственного поэтике текстов святителя. Показано, что данный прием 
функционально близок приему «исторического воспоминания», восходяще-
му к травелогам Н. М. Карамзина. Творческая рецепция проповедей в соб-
ственной писательской практике подтверждает выдвинутый Шевырё-
вым-критиком тезис о сосуществовании и продуктивном взаимодействии 
духовной и светской словесности в пространстве русской культуры сере-
дины XIX столетия. Результаты исследования могут быть использованы 
для дальнейшего изучения проблемы соотношения литературы и духовно-
го слова в русской культуре, литературного наследия Шевырёва, а также 
в практике преподавания историко-литературных дисциплин в вузе. 

Ключевые слова: С. П. Шевырёв, святитель Филарет (Дроздов), рус-
ская литература XIX века, литературная критика, духовная словесность, 
проповедь, творческая рецепция 

 
Для цитирования: Бознак О. А. Проповеди святителя Филарета 

(Дроздова) в литературной практике С. П. Шевырёва: диалог духовной и 
светской словесности // Человек. Культура. Образование. 2023. № 2. 
С. 70–91. https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-2-70 

 
The Sermons of St. Filaret (Drozdov) in the Literary Practice  

of S.P. Shevyrev: a Dialogue of Spiritual and Secular Literature 
 

Olga A. Boznak 
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Ruusia, olgaboznak@rambler.ru 

 
Abstract. The article is devoted to one of the most important aspects of a 

problem of a dialogue of secular and ecclesiastical cultures in Russia in the middle 
of the XIX century: nature of interaction of literature and spiritual literature. The 
problem is considered on the material of literary heritage of a scientist, critic and 
writer of the first half of the 19th century S. P. Shevyrev, in whose literary criti-
cism and prose comprehension and creative use of homiletic heritage of St. Filaret 
(Drozdov) found its expression. Relying on a receptive method, the features of 
Shevyrev's critical interpretation of a corpus of words and speeches of St.Filaret 
are analyzed: principles of presentingwritten works of spiritual literature to au-
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dience, peculiarities of organization of a reader's perception are considered, main 
themes of the author's reflections are highlighted. The article shows how the critic 
comprehended the categories and problems that are key to Russian religious and 
philosophical thought in the middle of the 19th century: reason, faith, modern 
humanity, possibilities and specifics of cognition. On the example of fragments of 
the book by Shevyrev "A trip to the Kirillo-Belozersky Monastery", the article ana-
lyzes the creative reception of the sermons of Metropolitan Filaret. The use by the 
author of the book of a compositional technique of "contemplation of the invisible 
in the visible", which is characteristic of the poetics of the texts of the saint, is 
demonstrated. It is shown that this technique is functionally close to the technique 
of "historical memory", dating back to the travelogues of N. M. Karamzin. The 
creative reception of sermons in his own writing practice confirms the thesis put 
forward by Shevyrev as a critic about the coexistence and productive interaction 
of spiritual and secular literature in the space of Russian culture in the middle of 
the 19th century. The results of the research can be used for further study of the 
problem of the correlation of literature and spiritual words in Russian culture, the 
literary heritage of Shevyrev, as well as in practice of teaching of historical and 
literary disciplines at universities. 

Keywords: S. P. Shevyrev, St. Filaret (Drozdov), Russian literature of the 
19th century, literary criticism, spiritual literature, preaching, creative reception 
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Введение. Вопрос о взаимоотношении православной церкви и 

литературы в русской культуре Нового времени становится пред-
метом пристального внимания ученых в начале 90-х годов XX сто-
летия и не теряет своей актуальности в наши дни. Этой проблеме 
посвящены труды В. А. Котельникова [1], П. Е. Бухаркина [2],  
М. А. Любомудрова [3] и других ученых. Главными направлениями 
исследования в них являются: характер отражения в художествен-
ном произведении христианских традиций, образов и мотивов, 
православного миропонимания; вопрос об отношениях писателей 
с церковью; выработка методологии и понятийного аппарата, не-
обходимого для исследования данной проблемы. Предметом изу-
чения становится и процесс взаимодействия светской литературы 
и духовной словесности, в рамках которого можно выделить сле-
дующие аспекты: осмысление представителями русской церкви 
явлений литературной жизни и, наоборот, деятелями 
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литературы — произведений церковной словесности, а также фе-
номен взаимовлияния духовного и светского слова. 

Среди представителей русской церкви, принимавших актив-
ное участие в общественной и культурной жизни России первой 
половины XIX века, выделяется фигура митрополита Филарета 
(Дроздова). Будучи членом российских научных и литературных 
обществ, участником Российского библейского общества, святи-
тель Филарет был главным инициатором перевода Библии на рус-
ский язык и сформулировал принципы, которые легли в основу 
синодального перевода Священного Писания. Свою миссию в сфе-
ре культуры архипастырь видел «в воцерковлении ее, в сохране-
нии ее православных основ» [4, с. 12].  

Изучение деятельности Филарета Московского является вос-
требованным в современной науке, о чем свидетельствуют суще-
ствование «Филаретовского альманаха», реализация «Филаретов-
ского проекта», деятельность Свято-Филаретовского института 
(Москва). Литературный аспект деятельности московского святи-
теля нашел отражение в трудах В. А. Котельникова [5], М. В. Сиби-
рёвой [6], А. И. Яковлева [4; 7; 8]. Предметом исследования стано-
вились жанрово-стилевое своеобразие проповедей архипастыря 
[5; 6], его отношение к идейно-эстетическим исканиям художе-
ственной литературы [7], сближение общественных, политических 
и духовно-мировоззренческих позиций святителя Филарета и дея-
телей светской культуры, в частности Н. М. Карамзина [8]. Харак-
теристика отношения Филарета Московского к светской литера-
туре представлена в статье В. М. Мельника [9]. 

В первой половине XIX века общение со святителем Филаре-
том становится значимым фактом жизни дворянской интеллекту-
альной элиты. Среди его собеседников были философы 
П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, профессора москов-
ского университета М. П. Погодин и С. П. Шевырёв, писатель  
А. Н. Муравьев. По замечанию А. И. Яковлева, объединяло их «при-
знание христианских ценностей в качестве основополагающих»  
[4, с. 27].  

Последовательным сторонником и активным транслятором 
данных представлений в литературной и общественно-
идеологической жизни России первой половины XIX века был Сте-
пан Петрович Шевырёв. Поэт и переводчик, литературный критик 
и ученый-филолог, профессор Московского университета, автор 
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целого ряда историко- и теоретико-литературных трудов и ориги-
нальный писатель, создавший одно из ярких произведений в 
набирающем в 1840-е годы силу жанре паломнической прозы — 
«Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» (1850).  

Судьба и творческое наследие Шевырёва, которые до конца XX 
века почти не изучались в отечественном литературоведении, в 
последние десятилетия регулярно привлекают внимание исследо-
вателей. В последние годы предметом исследования становились 
его философские и педагогические взгляды [10; 11], эстетическая 
позиция [12], работы в области теории и истории литературы [13], 
концепция русской культуры [14]. Изучаются другие грани его 
творчества: поэзия и путевые дневники [15], «Поездка в Кирилло-
Белозерский монастырь» [16; 17]. Издается 7-томное собрание его 
сочинений. Интерес к личности, идеям, наследию Шевырёва толь-
ко возрастает. 

Вместе с тем разнообразное научное и творческое наследие 
данного автора не изучено всесторонне. Так, одним из интересных, 
но недостаточно исследованных аспектов его литературно-
критической деятельности является устойчивое внимание и глу-
бокий интерес к произведениям духовного слова [18]. Ученый 
принимает деятельное участие в издании святоотеческого насле-
дия, предпринятого монахами Оптиной пустыни, объектом его 
внимания становятся современные произведения духовной сло-
весности, среди которых первое место принадлежит творениям 
святителя Филарета (Дроздова). Специального внимания заслу-
живает, на наш взгляд, опыт творческой рецепции отдельных про-
изведений московского святителя, нашедший выражение в соб-
ственной писательской практике Шевырёва. 

Целью данной статьи является анализ восприятия гомилети-
ческого наследия Филарета Московского как в литературно-
критических трудах Шевырёва, так и в его творческой практике.  

Методы исследования, теоретическая база. Исследование 
осуществлено в рамках такого актуального в современной фило-
логической и культурологической науке направления, как изуче-
ние проблемы диалога культур, в частности взаимоотношения 
светской словесности и церкви в русской культуре Нового време-
ни. Анализ базируется на теоретических положениях 
В. А. Котельникова [1], П. Е. Бухаркина [2] и других ученых, осмыс-
лявших разные аспекты данного феномена. В нашей статье рас-
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сматриваются такие составляющие проблемы, как восприятие 
церковно-учительной литературы в качестве особой части отече-
ственного искусства слова [2, с. 56], а также влияние языка цер-
ковной словесности на поэтику светских произведений. Анализ 
проводится с опорой на рецептивный метод, что определяется ма-
териалом исследования. Объектом изучения стали литературно-
критические статьи Шевырёва, посвященные характеристике го-
милетического наследия митрополита Филарета, а также его кни-
га «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь», в которой нашла 
выражение творческая рецепция стилевых особенностей пропове-
дей святителя. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 1840-е годы 
Шевырёв активно выступает на страницах журнала «Москвитя-
нин», отзываясь на разнообразные явления литературной жизни, 
включается в полемику между западниками и славянофилами на 
стороне последних, но занимает особую позицию в вопросе о бу-
дущем России. В это же время он проявляет себя как историк рус-
ской литературы, читая и публикуя «Историю русской словесно-
сти, преимущественно древней» — первый систематический курс 
истории древнерусской литературы, в котором обобщает уже из-
вестные научные сведения, а также вводит в научный оборот не-
известные ранее памятники древнерусской словесности. 

В своей разнообразной литературной деятельности Шевырёв 
обращается не только к памятникам древней и образцам совре-
менной светской словесности. В его историко-литературной кон-
цепции важное место занимают современные критику сочинения 
духовного содержания. В 1846 году Шевырёв помещает в «Москви-
тянине» статью о сборнике «Слова и речи синодального члена Фи-
ларета митрополита Московского», изданного в 1844–1845 годах, с 
целью познакомить широкую читательскую аудиторию с лучшими 
произведениями духовного слова. Внимание критика к творчеству 
этого церковного деятеля объясняется как его высоким духовным 
авторитетом, активной учено-педагогической и просветительской 
деятельностью, так и тем, что высокопреосвященный Филарет 
был незаурядным писателем, которого отличал «редкий дар и ме-
ра слова» [19, с. 218].  

В статье критик дает достаточно развернутый обзор главного 
содержания проповедей, помещенных в трех частях сочинений 
святителя, отмечая при этом многообразие тем и «единство мыс-
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ли» проповедника, обращенной к «вопросам Веры и вопросам 
жизни» [20, с. 185].  

Задачу представить читателю-современнику главные мысли 
святителя, «обильно рассеянные по всем трем частям, но незримо 
в духе Проповедника совмещаемых в одно стройное целое» [20, с. 
185], автор статьи решает следующим образом: он помещает 
большое количество (две трети всего объема) пространных вы-
держек из слов архипастыря, сопровождая их собственными раз-
мышлениями. Такой принцип построения статьи свидетельствует 
о том, что проповеди обладают, по мысли автора, высокой духов-
ной и художественной ценностью. Функция критика заключается 
в компоновке и бережном комментировании приведенных фраг-
ментов. Автор видит свою задачу не в объяснении, а в соразмыш-
лении с проповедником. Путь восприятия и представления чита-
телям творений святителя обозначен критиком в самом начале 
статьи: «мысль духовная», пребывая «в сфере Веры», не может 
быть адекватно воспринята отвлеченным разумом, но может быть 
усвоена «разумом и сердцем вместе» [20, с. 185–186]. Критик от-
кликается на призыв самого проповедника «искать Бога мыслью» 
[20, с. 223] и приглашает к этому читателей.  

Чуткость Шевырёва-критика, уловившего «размышляющую» 
основу богословских построений святителя Филарета, подтвер-
ждается выводами современных исследователей. Так, В. А. Ко-
тельников, анализируя стиль проповедника, отметил, что к 1830–
1840-м годам в его речах обнаруживается «установка на соборное с 
чадами умственное трудничество, возводящее к "уму Христову"». 
По мысли ученого, проповедник понимает «подлинное, нешколь-
ное богословие... как напряженный труд мысли, как познаватель-
ное усилие духа в ответ на призыв Бога, на откровение Боже-
ственной Истины» [5, с. 88]. 

Критику, выступающему посредником между автором и чита-
телем, важно определенным образом организовать читательское 
восприятие. Ориентируясь прежде всего на светскую аудиторию, 
Шевырёв подготавливает её к восприятию духовных сочинений, 
делясь собственным опытом их постижения. В качестве модели 
восприятия автором статьи предлагается мотив странствия — 
универсальный способ освоения мира, архетипичный для русского 
национального сознания. Чтение сочинений проповедника упо-
добляется критиком странствию по «областям духовным» с целью 
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постижения их «заповедных глубин» [20, с. 184]. Совершивший 
такое странствие, приобретает духовное зрение («око разума уси-
ливается оком духа»), позволяющее человеку «яснее» понимать 
жизнь, постигать сущность предметов и явлений. К такому «мыс-
лепитательному странствию» [20, с. 184] приглашает читателей 
критик. 

Для проникновения в глубину содержания проповедей необ-
ходимы «внутреннее предрасположение и … решимость» [20, 
с. 184], ибо следование за духовной мыслью проповедника подви-
гает человека к умственному дерзновению. Человек, получая отве-
ты на вопросы веры путем размышления, стремится к познанию 
полноты истины разумом. То, что в стремлении «искать Бога мыс-
лью» есть дерзновенность, утверждает и сам святитель. Определяя 
собственный путь познания Бога, проповедник замечает: «не об-
вините меня по сим вопросам в любопытстве или дерзости. Вни-
майте спокойно; я ищу наставления» [5, с. 88]. По мнению критика, 
эта дерзновенность благодатна даже тогда, когда не может приве-
сти к желаемому результату, то есть к пониманию разумом всей 
глубины духовного вопроса, ибо это дерзновенность разума веру-
ющего, сознающего свою ограниченность, без ропота смиряюще-
гося и отступающего там, где оружие его бессильно. «Исповедав 
высокую тайну Благовещения и отчаявшись в силах разума про-
никнуть в глубину ее, Проповедник восклицает: "Смиритесь, пыт-
ливые исследователи! Чудитесь и радуйтесь, смиренные созерца-
тели! Брось, кичливый разум, ломкое оружие своевольного мудро-
вания, и возлюби свободный плен Веры!"» [20, с. 188]. 

Акцент на «размышляющей» основе богословских построений 
проповедника объясняется не только интерпретацией особенно-
стей метода святителя. Вопрос о включении разума в структуру 
религиозного сознания активно обсуждался в церковной мысли 
первой половины XIX века. Уже с начала столетия в трудах право-
славных мыслителей происходит «реабилитация разума», а во 
второй половине века утверждается представление, что для под-
линного православия необходимо, чтобы человек не только верил, 
но и размышлял о предмете веры [21, с. 45]. 

Вопрос о христианской философии занимал Шевырёва, о чем 
свидетельствует его статья, посвященная идеям немецкого фило-
софа Франца фон Баадера, чьи построения привлекали критика 
возможностью объединения философии и религии. С сочувствием 
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отзывается Шевырёв и о Ф. А. Голубинском — «почтенном пред-
ставителе христианской философии у нас» [22, с. 31]. Критик раз-
мышляет о возможности и необходимости построения научного 
знания на христианских основаниях, что сближает его представ-
ления со взглядами славянофилов на природу человеческого по-
знания. Для И. В. Киреевского и А. С. Хомякова характерно понима-
ние познания как целостного явления, в котором вера и разум ор-
ганически синтезированы. Вместе с тем, излагая содержание слов 
святителя, Шевырёв подчеркивает приоритет веры в вопросах бо-
гопознания, что соответствовало взглядам митрополита Филарета 
и духовно-академической традиции русской религиозно-
философской мысли. 

Категория разума становится предметом авторских размыш-
лений в статье еще и потому, что именно разум определяется кри-
тиком как важнейшая из «современных сил... человека» [20, с. 183]. 
Современный человек слишком доверяется разуму, перестающему 
сознавать свою ограниченность, считающему себя единственным 
средством постижения истины. Отсюда определения этого разума 
как гордого, непреклонного, сомневающегося, отрицающего. Од-
нако «одинокий путь разума» ограничивает возможности челове-
ка в познании, поскольку действует «в сфере чистого отвлечения» 
[20, с. 185], не соприкасаясь с жизнью. Сочувствие критика словам 
архипастыря во многом объясняется тем, что он видит в нем не 
только проповедника, но и психолога, глубокого знатока челове-
ческой природы, сознающего, какую огромную роль играет в ду-
ховном мире современного человека разум, а потому стремящего-
ся именно с его помощью воздействовать на человека. 

Предметом авторских размышлений в статье становится и 
проблема соотношения в современной культуре светского и ду-
ховного слова. Она непосредственно связана с осмыслением кри-
тиком развития современной литературы и отражает его истори-
ко-литературную концепцию. 

Шевырёв принадлежит к числу тех авторов, для которых по-
нятие «русская словесность» не исчерпывается только произведе-
ниями светской литературы. Для него светская и духовная словес-
ность — две ветви, растущие из общего источника, но на совре-
менном этапе развития культуры, именуемом критиком «лично-
человеческим», разошедшиеся в силу историко-культурных при-
чин. По мысли Шевырёва, этот общий источник — «наша древняя 
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жизнь, которая была искони сосудом Веры» [20, с. 181]. Художе-
ственное слово «отторгло себя от источников народных, а других 
не сыскало» [20, с. 181], духовное же сохранило связь с ними. Рели-
гиозное основание духовного слова, прочная связь с традициями 
древней жизни не мешает ему, замечает критик, следить за дви-
жением светской словесности и меняться самому. Деятели совре-
менной церкви не пренебрегают эстетическими принципами и ху-
дожественными формами светской словесности: «Когда наружные, 
риторические формы преобладали у нас в словесности, тогда от-
зывалось их влияние и в проповедном слове, которое в то время 
было обильно тропами и фигурами. Эти формы устарели — их от-
ринула и проповедь» [20, с. 182]. 

Сопоставляя процесс развития духовного слова со стреми-
тельным движением литературы светской, Шевырёв подчеркива-
ет самостоятельность и свободу первого. Верность источнику 
древней жизни, по убеждению автора, является тем внутренним 
стержнем, благодаря которому усвоение достижений светского 
слова становится для духовного не только безопасным, но и бла-
годатным, так как способствует его расцвету.  

Мысль критика о том, что в духовной словесности при неиз-
менности христианских истин способы выражения духовного со-
держания, стилевые приемы и характеристики со временем меня-
ются, испытывая влияние художественной литературы, подтвер-
ждаются выводами современных исследователей. Так, 
П. Е. Бухаркин замечает, что церковь как существующий в про-
странстве человеческой культуры исторически сложившийся ин-
ститут не может не испытывать влияния светской культуры, пре-
имущественно в области форм. «Не идеи, — подчеркивает иссле-
дователь, — (остающиеся в истинной Церкви вполне свободными 
от земного воздействия), но способы их воплощения могут ока-
заться в чем-то зависимыми от светской культуры, в частности от 
литературы» [2, с. 44–45]. 

Раздумья Шевырёва о взаимоотношении светского и духовно-
го слова органично вписываются в контекст духовных исканий 
русской общественной, философской, религиозной мысли и лите-
ратуры 1840-х годов. Вопрос о взаимоотношении в русской жизни 
церкви и светской культуры обсуждался славянофилами, не мыс-
лившими будущего русской культуры вне живой связи с право-
славной церковью. О востребованности освоения духовного опыта 
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и культурного наследия христианства в русском обществе свиде-
тельствуют произведения А. М. Бухарева, А. Н. Муравьева, позднее 
творчество Н. В. Гоголя. Последний полагал, что именно писатель 
должен выступить в функции посредника между миром и церко-
вью, поскольку в силу своей писательской деятельности он хоро-
шо знает человеческую психологию и жизнь общества; благодаря 
своему дару, писатель больше чем кто-либо способен воздейство-
вать на духовный мир современного человека. А если писатель сам 
жаждет духовного преображения, то его слово окажется еще более 
действенным. Примером такого посредничества являются «Вы-
бранные места из переписки с друзьями», а также «Размышления о 
Божественной Литургии» Гоголя, созданные с целью познакомить 
с чином литургии людей, недостаточно знающих церковную 
жизнь. 

Шевырёву, с большим интересом и сочувствием относившему-
ся к исканиям позднего Гоголя, близки гоголевские представления 
о посреднической миссии писателя. Возможно, поэтому он не 
только в критических статьях обращается к проблеме взаимоот-
ношения духовной и светской словесности, но и в собственной пи-
сательской практике стремится максимально использовать фор-
мально-содержательный потенциал духовной словесности, в част-
ности проповеди. Пример этого можно увидеть в написанной им в 
конце 1840-х годов книге «Поездка в Кирилло-Белозерский мона-
стырь» (далее — «Поездка»). Одна из целей, преследуемых авто-
ром при публикации книги, — познакомить читателя с богатым 
наследием русской православной культуры.  

С точки зрения жанра книга представляет собой произведе-
ние, в котором соединились черты путевых очерков и паломниче-
ства. Как ученый-филолог, Шевырёв едет в Кирилло-Белозерский 
монастырь с целью познакомиться с богатыми книжными фонда-
ми библиотеки монастыря, но вместе с тем он совершает и палом-
ничество по святым местам, начиная с Троице-Сергиевой лавры и 
заканчивая Нило-Сорской пустынью. Кроме того, его интересует 
жизнь русской провинции; через всю книгу проходит мысль о том, 
что именно в ней сохраняется живая связь современной жизни с 
культурными традициями и духовным наследием прошлого. Та-
ким образом, «Поездка» подключается к жанровой традиции па-
ломнической прозы, активно набиравшей силу в русской литера-
туре этого периода. 
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Само обращение к жанровой форме путешествия дает автору 
богатые возможности художественно реализовать принцип со-
единения традиций, принадлежащих к разным культурным кон-
текстам, в пределах одного произведения. Во-первых, это тради-
ции древней и новой русской словесности. В книге прослеживает-
ся связь как с древнерусским жанром хождения-паломничества, 
так и с литературным путешествием Нового времени, знаковым 
образцом которого для русских писателей XIX века стали «Письма 
русского путешественника» Н. М. Карамзина. По верному замеча-
нию М. И. Медового, «формула "русский путешественник" была 
Шевыревым глубоко прочувствована, она вполне соответствовала 
его устремлениям и в соответствии с ними переосмыслялась» [23, 
с. 8]. Однако, совершая русское путешествие, автор «Поездки» ис-
пользует не только карамзинские приемы представления нового 
для читателя культурного пространства, использованные в 
«Письмах русского путешественника». Более актуальной для Ше-
вырёва являются русские путевые очерки Карамзина, написанные 
им в период работы над «Историей государства Российского». В 
«Поездке» творчески использован и переосмыслен прием «исто-
рического воспоминания», ставший основополагающим для Ка-
рамзина (например, очерк «Исторические воспоминания и замеча-
ния на пути к Троице и в сем монастыре») и существенно важным 
для конструирования образа русского мира у Шевырёва. 

Во-вторых, диалог культурных традиций реализован в «По-
ездке» на уровне многочисленных включений в авторский текст 
произведений древнерусской и современной духовной словесно-
сти. Особая роль среди них принадлежит жанру жития и памятни-
кам церковного красноречия. В рамках данной статьи мы ограни-
чимся анализом использования последних.  

В «Поездке» автор обращается к разным образцам данной 
жанровой модели. В книге цитируются слова Кирилла Туровского, 
Серапиона Владимирского, митрополита Платона (Левшина), свя-
тителя Филарета. Возникают они в разных контекстах и выпол-
няют разные функции. Так, слово Серапиона Владимирского  
«О маловерии» приводится в главе, посвященной библиотеке Ки-
рилловского монастыря, в контексте описания «Паисиевского 
сборника», открытого и введенного в научный оборот автором 
«Поездки». Цель цитирования — познакомить с памятником чи-
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тающую аудиторию и ввести его в научный обиход, о чем свиде-
тельствуют и сопровождающие его комментарии [22, с. 241].  

Иногда фрагменты слов духовных пастырей используются в 
качестве инструмента для объяснения или представления тех или 
иных памятников религиозной культуры. Такова цитата из пропо-
веди «На Вознесение Господне» Кирилла Туровского, возникаю-
щая в сознании автора при описании иконы Вознесения из Троиц-
кого собора Троице-Сергиевой лавры [22, с. 24], или фрагмент из 
слова митрополита Платона (Левшина) «На день Преображения 
Господня», использующийся Шевырёвым для описания храма Спа-
со-Вифанской пустыни Троице-Сергиевой лавры [22, с. 38]. И в том 
и в другом случае актуализируется толковательный потенциал 
проповеди.  

Обращение к словам святителя Филарета в книге тоже появ-
ляется в контексте описания священного пространства и архитек-
турного памятника — Гефсиманского скита Троице-Сергиевой 
лавры, основателем которого и был московский святитель. 

Шевырёв цитирует два фрагмента из слов Филарета Москов-
ского. Один из них непосредственно относится к храму, о котором 
идет речь. Он взят из «Слова на обновление древнего храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы» (далее — «Слово на обновление…»), 
произнесенного 28 сентября 1844 года при освящении деревянной 
Успенской церкви в Гефсиманском скиту. Церковь эта вместе с 
другой, Никольской, осенью 1843 года была перенесена из села 
Подсосенья на принадлежащее лавре, но пришедшее к тому вре-
мени в запустение урочище Корбуху, где по решению митрополита 
Филарета и наместника лавры архимандрита Антония (Медведе-
ва) было начато строительство Гефсиманского скита. В приведен-
ном фрагменте звучит мысль не только о благодатности уедине-
ния и безмолвия, но и о сложности их обретения в современном 
мире. Но этот фрагмент, объясняющий предназначение Гефсиман-
ского скита, предваряется другим, непосредственно не связанным 
со скитом и церковью. Он взят из «Слова по освящении храма яв-
ления Божией Матери Преподобному Сергию, устроенного над 
мощами Преподобного Михея в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре» 
(далее — «Слово по освящении…»). В начале «Слова по освяще-
нии…» проповедник испрашивает прощения за то, что его мысль 
«устремляется в древнюю пустыню Сергиеву»: «Знаю, что и Лавра 
Сергиева, и пустыня Сергиева есть одна и та же и тем же богата 
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сокровищем, то есть Божиею благодатью, которая обитала в пре-
подобном Сергии, в его пустыне и еще обитает в нем и в его мощах, 
в его Лавре, но при всем том желал бы я узреть пустыню, которая 
обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврой» [22, 
с. 40–41]. 

По своему содержанию данный отрывок близок первой части 
«Слова на обновление…»; в обоих произведениях присутствует 
мысль, что современные храмы и монастыри, воздвигнутые на ме-
сте разрушенных временем святынь прошлого, представляют со-
бой единое сакральное пространство, в котором «древнее купно и 
новое» пребывают. Современная Троице-Сергиева лавра осенена 
тою же Божией благодатью, что и пустыня преподобного Сергия, а 
в перенесенной на место сгоревшего Успенского храма деревянной 
церкви из Подсосенья воскресает «древнее благословение» [24, 
с. 315]. Эта мысль является очень важной для Шевырёва, посколь-
ку она созвучна центральной идее «Поездки»: залогом единства 
национальной культуры для автора является непрерывность 
культурной и духовно-православной традиции. 

Фрагмент «Слова по освящении…», непосредственно не свя-
занного с обновленным храмом Гефсиманского скита, вводится в 
текст «Поездки», видимо, потому, что в нем декларирован и прак-
тически реализован близкий Шевырёву принцип организации ма-
териала, представленного в произведении: любой памятник про-
шлого должен быть не просто увиден и описан, а включен в куль-
турно-исторический и духовный контекст. У святителя Филарета 
этот принцип определен в самом начале цитируемого фрагмента: 
«…если памятнику свойственно возвращать мысль ко временам и 
предметам, которые ознаменованы памятником, то прости мне, 
великая Лавра Сергиева: мысль моя с особенным желанием 
устремляется в древнюю пустыню Сергиеву» [25, с. 193]. В следу-
ющих далее строках присутствует экфрастический компонент, 
свойственный жанру проповеди и особенно востребованный в 
жанре путешествия, так как описание памятника культуры — 
один из главных приемов представления созерцаемого в пути про-
странства. В слове архипастыря появляется увиденная духовным 
оком проповедника картина, воссоздающая образ первоначальной 
Сергиевой пустыни — прообраза современной лавры. 

По наблюдению А. Лебедева, в проповедях святителя Филаре-
та экфрасис обладает рядом специфических особенностей, опреде-
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ляющихся религиозным мировоззрением автора и жанровой спе-
цификой проповеди. Стремясь сделать проповедь инструментом 
мистической практики, митрополит Филарет призывает своих 
слушателей к мистическому видению: восприятию видимого 
предмета как знака высшей, духовной реальности [26, с. 47]. 

В цитируемом Шевырёвым фрагменте проповеди использует-
ся именно этот прием: созерцание в видимом невидимого. Однако 
в данном случае это не мистическое видение, а скорее «историче-
ское», духовное прозрение прошлого. Причем прошлое, открывше-
еся духовному оку автора, предстает именно как картина: «…желал 
бы я узреть пустыню, <…> Кто покажет мне малый деревянный 
храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой Тро-
ицы?»  Если дальше проследить по тексту проповеди, то встретят-
ся и другие глаголы со значением визуального восприятия, виде-
ния духовным взором: «укажите мне еще другие сени другой ке-
льи», «посмотрел бы я, как… преподобный Никон…», «взглянул 
бы на благоразумного архимандрита Симона» [25, с. 194] (выделе-
но мной. — О. Б.). Причем картина не только увидена со стороны. 
Автором «Слова по освящении…» создается впечатление присут-
ствия в прошлом и декларируется присутствие прошлого в насто-
ящем: «Ведь это все здесь: только закрыто временем» [25, с. 194]. 

Для Шевырёва важным является это преодоление временной 
дистанции, ощущение личного вхождения в пространство исто-
рии. Напомним, что данный принцип представления пространства 
русской культуры Шевырёв связывает и с именем Карамзина. 
Прием «исторического воспоминания», таким образом, возводится 
у автора «Поездки» сразу к двум литературным традициям — 
светской литературе, русской прозе, оформление которой в исто-
рико-литературной перспективе связано именно с Карамзиным, и 
духовной словесности, наиболее последовательно развивающей 
традиции и сохраняющей жанровый диапазон древнерусской сло-
весности. 

Показательно, что Шевырёв уже обращался к «Слову по освя-
щении…» митрополита Филарета в статье, посвященной выходу в 
свет собрания его сочинений. Цитируя одно и то же произведение 
в статье и в «Поездке», автор делает это с разными целями. В ста-
тье цитата является частью более развернутого фрагмента пропо-
веди, который приводится критиком наряду с отрывками других 
слов. Все они объединены темой безмолвия. Размышлениям свя-
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тителя о духовной пользе молчания, молитвенного уединения и 
возможности этого в современном мире критик посвящает до-
вольно значительный по объему фрагмент статьи. Это объясняет-
ся как интересом Шевырёва к духовному наследию заволжской 
ветви русского монашества, продолжавшего исихастскую мисти-
ческую традицию, так и развитием в статье темы современного 
человечества, соотношения в человеке интеллектуального и ду-
ховного начал. Таким образом, в статье проповеди оказываются 
включены критиком в религиозно-философский и историко-
культурный контексты, а главным предметом внимания стано-
вится их содержательная сторона. 

В «Поездке» же цель иная: здесь используется не только со-
держательный, но и эстетический потенциал проповеди. Духов-
ный текст предстает не как приглашение к размышлению (что ак-
туализировано в статье), а как художественный прием, позволяю-
щий автору и читателю прикоснуться к прошлому русской культу-
ры и увидеть его живое присутствие в настоящем.  

Подтверждением этого является фрагмент, в котором автор 
«Поездки» выстраивает собственное описание в соответствии с 
основными мотивами проповеди. В изображении деревянной 
церкви подчеркивается простота, воплощающая смирение: «На это 
убежище духовного успокоения и молитвы не употреблено ничего 
из тех материалов, которые добываются в недрах гор. Одна расти-
тельная природа, наиболее доступная человеку, предложила свое 
простое вещество» [22, с. 41–42]. Звучит мысль святителя о при-
сутствии прошлого в настоящем, хотя и несколько иначе, в аспекте 
сохранения памяти, культурно-исторической преемственности, 
трактуемая Шевырёвым: «В верхнем храме во имя Успения Бого-
матери иконы частью древние, а другие — вновь написанные в 
древнем стиле… Нет ни одного украшения, которое бы противоре-
чило мысли целого» [22, с. 42]. Завершается описание выводом: 
«Так всё, всё знаменует здесь сознательное возвращение к разуму 
первоначальной нашей Церкви: внешнее великолепие и блеск за-
тмились перед простотой и смирением, от которых пошла и сила 
нашей Церкви, и сила жизни народа и царства» [22, с. 42].  

Заключение. Проведенный анализ текстов Шевырёва, в кото-
рых нашло выражение восприятие и осмысление гомилетического 
наследия святителя Филарета, демонстрирует один из многочис-
ленных и разнообразных примеров того, как в русской культуре 
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Нового времени осуществлялся диалог между духовной и светской 
словесностью. Будучи одним из ведущих литературных критиков 
1840-х годов, Шевырёв не только откликается на явления художе-
ственной литературы, но и посвящает ряд самостоятельных ста-
тей произведениям духовного слова. Представляя читателям 
сборник слов и речей митрополита Филарета, критик формулиру-
ет ряд положений, характеризующих его представление о месте 
духовной словесности в пространстве современной литературы и 
о ее специфике. По мнению автора, произведения духовного слова, 
во-первых, являются особой частью современной словесности; они 
сохранили тесную связь с традицией древнерусской литературы, 
что объясняется общей для них христианско-православной карти-
ной мира и системой религиозно-нравственных ценностей. Во-
вторых, духовная словесность испытывает влияние стилевых тен-
денций художественной культуры и учитывает мировоззренче-
ские и гносеологические трансформации, отличающие сознание 
человека Нового времени. Подчеркивая авторитет разума для со-
временного человека, критик акцентирует внимание на «размыш-
ляющем» характере богословских построений в проповедях святи-
теля Филарета, отмечая при этом приоритет веры в вопросах бо-
гопознания.  

Обращаясь к произведениям духовного слова, Шевырёв ис-
пользует принцип подачи данного материала, отличающийся от 
критической интерпретации образцов художественной литерату-
ры. Организуя читательское восприятие, критик подчеркивает 
высоту духовного авторитета проповедника, выдвигает принципы 
духовного странствия и соразмышления как стратегии постиже-
ния произведений; представая в качестве посредника между ду-
ховным словом и светской аудиторией, он делится собственным 
опытом рецепции слов святителя, предлагая его в качестве воз-
можной модели восприятия. 

В собственной писательской практике Шевырёва нашла вы-
ражение творческая интерпретация текстов святителя Филарета. 
В «Поездке в Кирилло-Белозерский монастырь» автор приводит 
фрагменты слов проповедника с целью создания образа Троице-
Сергиевой лавры как культурно-исторического и сакрального про-
странства, позволяющего самому писателю и читателю пережить 
опыт личного приобщения к прошлому русской культуры и ощу-
тить его живое присутствие в настоящем. Создателем «Поездки» 
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используется эстетический потенциал проповедей. Принцип сло-
весной реконструкции прошлого восходит в книге Шевырёва как к 
светской литературной традиции (проза Карамзина), так и к при-
ему созерцания невидимого в видимом, восходящего к жанру про-
поведи.  

Можно сказать, что, утверждая в статье о проповедях митро-
полита Филарета усвоение духовной литературой достижений 
светской словесности, Шевырёв в собственной художественной 
практике реализует и «обратный» пример: показывает возмож-
ность использования произведений духовного слова для расшире-
ния художественных возможностей светской литературы.  
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Аннотация. Под культурной динамикой принято понимать развитие 

и изменения, присущие отдельным типам, сферам и формам культуры. В 
её основе лежат принципы развития линейного, циклического и нелиней-
ного типа. По большей части культурная динамика раскрывается в гомо-
генных эволюционистских линейных схемах, рассматривающих развитие 
культуры в контексте её прогрессистского усовершенствования. Она мо-
жет быть зафиксирована и в различного рода циклических вариациях, об-
разующих основу неизменно повторяющихся, устойчивых конфигураций 
культуры, а также во взаимодействии структурных компонентов линей-
ного и циклического типа, придающих динамике культуры нелинейный 
характер. В статье автор исследует сложную и во многом противоречи-
вую природу метаморфозы, способную выступить в качестве исходного 
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мифологического модуса динамики культуры. Метаморфоза, представ-
ленная в качестве феномена культуры, сочетает в себе различные моди-
фикации линейности, цикличности и нелинейности, присущие культурно-
му развитию.   

Ключевые слова: культура, космос, миф, метаморфоза, культурная 
динамика, природа, линейность, цикличность, нелинейность 
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а также её функциональной организации, идентифицируемой в 
качестве источника культурной динамики. 

В процессе реализации поставленной цели исследования ав-
тор обращается к рассмотрению мифологической природы мета-
морфозы, выступающей в качестве своего рода посредника между 
человеческой жизнью и жизнью природы. Идея нерасторжимого 
единства человеческого «я» и природного универсума на различ-
ных этапах развития социума и культуры стимулирует потреб-
ность в исследовании метаморфозы не только как природного яв-
ления, но и как культурной формы, функциональная организация 
которой представляет интерес в плане выявления истоков куль-
турной динамики, восходящей к мифологической традиции. 

Значительное внимание феномену метаморфозы, представ-
ленному в модусе всеобщего оборотничества, уделял А. Ф. Лосев в 
первом томе «Истории античной эстетики». В данном исследова-
нии метаморфоза им рассматривается в контексте синкретизма 
первобытной картины мира.  

Одной из вариаций метаморфозы выступает трикстерство. 
Пол Радин в книге «Трикстер» на примере мифов северо-
американских индейцев представил фигуру трикстера в качестве 
источника дестабилизации мифологической картины мира, под-
рывающего её стабильность и устойчивость. В книге «Палеоазиат-
ский мифологический эпос. Цикл ворона» Е. М. Мелетинский пока-
зал, что в трикстерстве содержится элемент непредсказуемости, 
что и сближает его с синергетической установкой. Зачастую она 
проявляется в непослушании, неумелости или злой воле, а то и в 
прямой борьбе антагонистов. 

На ранних этапах становления культуры метаморфоза носит 
всеобщий и взаимопроникающий характер, то есть сводится к все-
общему оборотничеству. Феномен оборотнического всеприсут-
ствия формирует у человека способность к идентификации себя с 
другими людьми, животными, растениями, неодушевленными 
предметами, а также различными природными явлениями. В от-
носительно поздний хронологический отрезок метаморфоза рас-
пространяется, как правило, на частные формы сущего. Уже в «Ме-
таморфозах» Овидия и сатирических диалогах Лукиана этот про-
цесс становится очевидным. 

Метаморфоза в качестве литературного приёма используется 
в европейской литературе времени романтизма (Э. Т. А. Гофман 
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и др.) Представленные сюжеты связаны с превращениями в духе 
поэтики иррационального. При этом они сохраняют древние архе-
типические истоки. Классическим образцом нового осмысления в 
литературе XX века мотива метаморфоз человека, превращающе-
гося в насекомое, является повесть Ф. Кафки «Превращение». 

Функциональные возможности метаморфозы нашли раскры-
тие в мифообрядовой традиции. В этом смысле представляют ин-
терес труды М. Элиаде «Мефистофель и андрогин, или Тайна це-
лостности», «Ностальгия по истокам» и др., а также монография 
П. Л. Белкова «Миф и тотем в традиционном обществе аборигенов 
Австралии». 

В настоящей статье, исследовав противоречивую, многослож-
ную природу метаморфозы, автор пришёл к выводу, что она может 
быть представлена в качестве мифологического источника куль-
турной динамики, выстроенной на принципах цикличности, ли-
нейности и нелинейности. 

Методы исследования. Для достижения исследовательской 
цели были использованы следующие методы познания: сравни-
тельно-исторический, структурно-типологический, герменевтиче-
ский, семиотический. Эти методы не изолированы друг от друга, 
по ряду существенных моментов они пересекаются, переходят 
один в другой, что присутствует и в настоящем исследовании. 
Вместе с тем ведущим и определяющим методологическим ориен-
тиром на протяжении всего исследования остаётся стремление 
автора увидеть в историко-культурном феномене метаморфозы 
имманентную логику, попытку его перманентного воспроизвод-
ства в синхроническом и диахроническом срезах культуры с уче-
том динамики его функциональной организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Феномен мета-
морфозы одновременно принадлежит двум пространствам: при-
родному и культурному. Как в натуралистическом, так и в природ-
ном измерении метаморфоза обладает циклической природой, де-
монстрирующей сменяющие друг друга фазы развития. Заверша-
ющий момент отдельно взятого цикла предваряет последующее 
восстановление, расставляющее вещи на отведённые для них ме-
ста в рамках последующего цикла. Смерть (разрушение), на пер-
вый взгляд казавшаяся полной, непосредственно подготавливает 
будущность в рамках последующего цикла. В определённой мере 
это соотносится с циклическими процессами в природе. К примеру, 
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смерть древесной почки приводит к рождению листа. Через опре-
делённый отрезок времени почка, исходя из очередного вегета-
тивного цикла растения, появляется вновь — и так продолжается 
до бесконечности. Подобного рода метаморфоза свойственна и 
представителям фауны, в особенности насекомым. Она прослежи-
вается в смене форм, составляющих единый биологи- 
ческий цикл: яйцо — личинка — куколка — взрослая особь — яй-
цо. Разрушение отдельно взятой ипостаси является источником 
возникновения последующей. Оказываясь на новом уровне пре-
вращения, биологическая особь претерпевает смерть на предыду-
щем и возрождается на последующем. По сути, архаическое мыш-
ление воспринимает смерть как своего рода переход на другой 
уровень реальности, реинтеграцию в универсум бытия. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что разруше-
ние отдельно взятой ипостаси осуществляется во имя утвержде-
ния жизни субстанции, которой удаётся сохраняться до бесконеч-
ности. Отсюда и проистекает мифологическое восприятие при-
родной субстанции сохранять свою неизменность на фоне перио-
дического разрушения её составляющих. Если сам плод содержит 
новые зёрна, то это «указывает на то, что следствие может, в свою 
очередь, играть роль причины на другом уровне в соответствии с 
циклическим характером проявления; но для этого нужно ещё, 
чтобы оно в некотором роде перешло из “явного” в “скрытое”» [1, 
с. 107–108]. 

Семантика метаморфозы не ограничивается натуралистиче-
ским измерением. Благодаря культурной рефлексии она выходит 
за рамки природной необходимости. Одним из путей переформа-
тирования исходной метаморфозы выступает её эстетизация. На 
примере отдельных витальных форм она сводится к идеализации 
имаго — полнозрелой конечной формы, способной к репродукции. 
Выразителем подобной точки зрения выступил Вл. Соловьёв. 
Ознакомившись с его эстетическими взглядами, можно сделать 
вывод о том, что в основе развития и функционирования отдель-
ных природных форм лежит принцип красоты. 

Вл. Соловьёв придерживается мысли, что «некрасивая форма 
принадлежит червеобразным личинкам насекомых, представля-
ющим лишь переходную стадию в развитии целого животного, в 
окончательном же своем виде эти самые животные (бабочки, жуки 
и т. п.) не только освобождаются от отвратительной наружности 
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червя, но некоторые из них даже служат весьма яркими образчи-
ками красоты в природе. И (по общему правилу) только в этом 
своем, более красивом, окрыленном виде насекомое получает спо-
собность спариваться и размножаться, т.е. увековечивать свой вид. 
… Но природа неравнодушна к красоте. Она допускает безобраз-
ные формы в качестве переходных стадий, но для увековечивания 
своих произведений старается сообщить им возможную в каждом 
роде красоту» [2, c. 373].  

Эстетизация метаморфозы порождает её восприятие в каче-
стве источника циклической динамики культуры. Рефлексия при-
родной метаморфозы находит отражение и в символизме.  Непо-
средственно в символизме насекомые знаменуют процесс транс-
формации, отражающий переход от низшей ипостаси к высшей. В 
частности, символизм представляет бабочку в её положительной 
динамике. Выбравшись из кокона, своего рода заточения, выпорх-
нувшая бабочка стала олицетворением божественного круговоро-
та, смерти и воскресения.  

К XVIII веку пытливые европейцы в жизненном цикле насеко-
мых усмотрели аллегорию христианского вероучения о спасении 
души. В прожорливых гусеницах люди узнали себя, обреченных на 
земной труд в грязи и страданиях. Кокон ими воспринимался как 
гроб, в который природа заключает в конце земного пути свои со-
здания. Вылупившейся прекрасной бабочке даровался чудесный 
шанс: обрести жизнь после смерти и право устремиться 
в свободном полете. 

Символическая семантика бабочки заключает в себе возрож-
дение и воскресение души, способность к превращениям 
и трансформациям. При этом ей свойственна и линейная положи-
тельная динамика от яйца к имаго (от низшей к высшей природ-
ной форме). 

В христианстве стадии развития бабочки олицетворяют 
жизнь, смерть и воскресение, поэтому бабочка иногда изображает-
ся в руке младенца Христа, что символизирует возрождение 
и воскресение души. На картинах, изображающих жизнь в раю, та-
кие крылья имеет душа, которую Творец помещает в тело Адама. В 
христианстве циклическая положительная динамика выражена в 
воскресении, преображении. Жизнь восстанавливается на более 
совершенном уровне, не земном, а небесном. 
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В архаических культурах феномен метаморфозы проистекает 
из потребности мифолого-антропологических форм выйти за пре-
делы замкнутого пространства мифа. «При этом любая попытка 
преодолеть замкнутое пространство мифа оборачивается возвра-
щением в исходное положение. По этой причине рост отдельных 
витальных форм не становится их подлинным становлением, а 
оборачивается бесконечной чередой различных перевоплощений» 
[3, c. 37–38]. 

Подобную динамику переживает такой вид метаморфозы, как 
перевёртыш. Перевёртыш демонстрирует циклизацию мифологи-
ческого образа. Он обладает набором индивидуальных свойств, 
позволяющих ему мимикрировать в ситуации принятия или отри-
цания мира. Переворачивание в различных мифологических си-
стемах символизирует границу между мирами. Сменив ракурс, пе-
ревёртыш способен пребывать в Нижнем или Верхнем мире. В осо-
бенности идея оборотничества развита в мифологических воззре-
ниях урало-сибирских народов. Здесь мы с очевидностью обнару-
живаем переход из одной телесной сущности в другую и обратно в 
предыдущую. Существа переходили из одного состояния в другое: 
человеческое — в животное, видимое — в невидимое, живое — в 
мёртвое. Все эти оборотнические динамические процессы в фин-
но-угорской мифологии запечатлены в зверином стиле. «Ноги че-
ловеко-лосей превращаются в головы птиц на длинных шеях, уно-
сящих души в Нижний мир. Нога ящера оборачивается головой ор-
ла, хвост щуки становится мордой земного зверя. Глаз на ногах 
человеко-лосей обозначает одну из душ, он же оборачивается гла-
зом птицы при перевороте. Медведь на пряжке становится кузне-
чиком, а морда медведя на ручке ложки превращается в лосиные 
головы… живая, меняющаяся картина мира... Человеко-лось, дух-
покровитель покойного, неожиданно превращался в птиц, унося-
щих душу человека из этого мира. Как видим, от крылатых чело-
веко-лосей совсем недалеко до ангелов последующих веков. Из-
вестны случаи, когда новокрещённые коми-пермяки переворачи-
вали иконы, «наказывая святого», как бы отправляя его в иной 
мир» [4, с. 42–43]. 

Метаморфоза, рассмотренная в рамках мифа, свидетельствует 
об определенной динамике материи, в конечном счете опредмечи-
вающейся в превращенных формах сущего. При этом необходимо 
обратить внимание на то, что метаморфоза оказывается связанной 
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с потребностью в удержании собственной сущности, что в конце 
концов приводит отдельные мифологические формы к возвраще-
нию на круги своя в пределах все того же замкнутого простран-
ства. Оно исключает возможность трансцендирования за пределы 
мифологического пространства, хотя, будучи опосредованным 
мифоритуальным комплексом, получает возможность соприкос-
новения со сверхсущим. 

В замкнутом мифологическом мире метаморфоза эквивалент-
на движению. «Миф улавливает мир не как неподвижное бытие, но 
как постоянное изменение; не как готовую форму, но как непре-
станно возобновляющуюся метаморфозу» [5, с. 132]. В мифе про-
исходит соприсутствие становящегося и ставшего в самом станов-
лении. 

Типичным примером циклизирующей метаморфозы выступа-
ет Протей. Он является воплощением единой цельной природы, 
имеющей многочисленные обличия. При этом он всегда равен са-
мому себе. Являясь в первоначальном обличии, он способен от-
крыть истину. В протеизме заложена идея нелинейной динамики. 
Складывается ощущение, что Протей живёт по своим собственным 
законам, сообразующимся с изменчивой внешней средой. При всём 
этом для того, кто сталкивается с Протеем, его поведение носит 
непредсказуемый характер. 

Линейная динамика метаморфозы раскрывается в эволюции 
мифологических богов от хтонизма к спиритуализму — от при-
родных богов к олимпийским. Очеловечение богов связано с их 
эстетизацией, что можно проследить на примере трансформации 
образа бога Аполлона. 

В ранней античности Аполлон выступал в качестве неодушев-
лённого фетиша-камня, который помещали перед входными две-
рями. Первоначальный хтонизм Аполлона связан с лавром, кипа-
рисом, дубом и др. растениями. В последующем он стал ассоцииро-
ваться с музыкой и поэзией. В ипостаси олимпийского бога Апол-
лон ассоциируется с выделением человеческой личности из внеш-
ней стихийной действительности. В культурологической теории 
Ф. Ницше и О. Шпенглера Аполлон знаменует собой гармонию духов-
ного и физического начал, присущих «аполлоновскому человеку». 

Нелинейная динамика культуры в мифологической традиции 
зафиксирована в образе трикстера. Непредсказуемая динамиче-
ская природа трикстера с трудом вписывается в устойчивую и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
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предсказуемую мифологическую картину мира. Трикстер обладает 
противоречивой природой, а также неспособностью к самоиден-
тификации. 

Действия трикстера не укладываются в систему общеприня-
тых правил поведения. Он пребывает вне добра и зла. Трикстер 
одновременно предстаёт как творец и разрушитель, дающий и за-
бирающий, обманщик и жертва обмана. У него нет сознательных 
желаний. Его поведение всегда диктуется витальными импульса-
ми, над которыми сам он не властен. Для него не существует ни 
моральных, ни социальных ценностей. 

«Трикстер изображается как творец мира и устроитель куль-
туры и в том, что не существует никакой устойчивой последова-
тельности связанных с ним эпизодов» [6, с. 180]. При этом сам 
процесс сотворения носит неосознанный характер. Божество не 
может осуществлять своё развитие в пустоте и поэтому пытается 
внести в пустоту какие-то различия. Сам процесс культурного тво-
рения трикстером опосредован предпринимаемой им попыткой 
самовыражения.  В этом смысле трикстер выступает в качестве 
своего рода культурного героя. Присущий ему процесс превраще-
ния эквивалентен культурному творению. В палеоазиатском эпосе 
деятельность трикстера-Ворона как культурного героя сопровож-
дается превращением как его самого, так и объекта, на который 
направлено преобразовательное усилие. Например, превращение 
льда в тюленя. 

Трикстер представляет собой не только лишённое различий 
далёкое прошлое, но и настоящее внутри каждого человека, также 
лишённое различий. Трикстерство демонстрирует отступление от 
установленных социальных правил, снятие противоречий как 
внутри прошлого, так и настоящего культуры. «Беспорядок — 
неотъемлемая часть жизни, и трикстер, воплощённый дух этого 
беспорядка. Его функцией в архаическом обществе, вернее, функ-
цией мифологических сюжетов, о нём повествующих, является 
внесение беспорядка в порядок и, таким образом, создание целого, 
включение в рамки дозволенного опыта недозволенного» [6, 
с. 257]. Своими действиями на грани дозволенного трикстерство 
открывает новые грани мифологической картины мира, что в по-
следующем придаёт ей дифференцированный характер. Феномен 
трикстерства никуда не исчезает. Он продолжает функциониро-
вать вне мифологической картины мира. При этом он по-
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прежнему сохраняет непредсказуемый характер, что свидетель-
ствует в пользу изначальной противоречивости и неустойчивости 
развивающейся культурной системы, а также ограниченных воз-
можностей её рационального осмысления. 

В определённой степени это обусловлено тем, что феномен 
трикстерства представляет одну из «психологем» архетипических 
структур сознания. В своём наиболее ярком проявлении он под-
линное отражение абсолютно недифференцированного человече-
ского сознания, которое соответствует душе, едва оставившей жи-
вотный уровень. Нельзя в полной мере освободиться от запечат-
лённого в памяти образа вещей, так как они явились ей изначаль-
но, и потому этот образ продолжает сохраняться неощущаемым 
грузом. Будучи отнесённым к бессознательной сфере человече-
ской личности, трикстер представляет теневую нераспознанную 
сферу человеческого «я». Проекция бессознательного вовне не-
редко придаёт культуре характер неустойчивого развития.  

По мере окультуривания сознание испытывает потребность в 
освобождении от трикстерства, представляющего собой теневой 
пласт подсознания. Воспоминание о нём тем не менее вызывается 
в основном тем интересом, который начинает к нему испытывать 
завершённое сознание. В свою очередь, оно в полной мере не мо-
жет быть удовлетворено рациональным. В связи с этим взывает к 
потаённым структурам иррационального. Присутствуя в индиви-
дуальном, трикстерство неизбежно выводит на коллективное бес-
сознательное, что придаёт культуре как коллективной деятельно-
сти непредсказуемый характер. При этом на определённом этапе 
своего развития культурное творение, изначально проистекающее 
из мифа, в последующем обходится без него. 

Циклическая динамика метаморфозы не исчерпывается ис-
ключительно её онтологией. Присущий ей функционал сопряжён с 
потребностью проникновения в потаённые зоны мифологической 
картины мира, а также встраивания в природные циклы; в каче-
стве примера выступает оборотничество. Мифорелигиозная ре-
флексия усматривает в способности к превращениям возможный 
путь выживания в стихийно организованном и непредсказуемом 
мире. В сложившейся ситуации метаморфоза обретает обрядовый 
характер. Во многом будучи обусловленной мифом, она тесно свя-
зана с обрядом, главной функцией которого является поддержа-
ние и приведение к гармоничному согласию личного, природного 
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и социального порядка. Благодаря обряду на первый план просту-
пает сторона мифа, отражающая возвращение к истоку, первона-
чальному состоянию всего сущего» [7, с. 71]. 

Обрядовое действо осуществляемой участниками церемонии 
по большей части предполагает воспроизведение искомой есте-
ственной формы, играющей важную роль в жизни племени. Зача-
стую воспроизведение (воскресение) естественной формы сопро-
вождается обрядовой травестией. «В контексте ритуала жизнь вы-
ступает как функция смерти. Сущность реинкарнации заключается 
в непрерывном, всегда неокончательном перетекании идей жизни 
и смерти друг в друга при помощи различных предметных обра-
зов. В основном эту роль выполняют структурообразующие при-
знаки локальных мифологических центров: необычные по форме 
скалы, нагромождения камней или водоемы» [8, с. 31]. 

Обрядовая метаморфоза сопряжена с потребностью в выжи-
вании, что становится возможным благодаря поддержанию внеш-
него (природного) порядка, замещению человеческого обличия на 
животный. Таким образом участники ритуального действа соеди-
няются с природой, становясь с ней единым целым, разделяют с 
ней частные и общие ритмы. Обрядовая метаморфоза может но-
сить частный характер, что вызвано важностью предстоящих со-
бытий, связанных с выживанием и воспроизводством природы и 
племени. Ей может быть присущ и универсальный характер, свя-
занный с обновлением мира, сопровождающимся регулярным воз-
вращением к начальным истокам бытия. 

В этом смысле определённый интерес представляет ритуаль-
ная андрогинизация, представленная М. Элиаде в работе «Мефи-
стофель и андрогин, или Тайна целостности». «Во всех плоскостях 
тёмного опыта ритуальной оргии, ритуальной андрогинизации 
или возврата к докосмическому хаосу мы имеем дело с воссоеди-
нением и унификацией, которые сравнимы по своей структуре с 
тенденцией Духа возвращаться к «Одному-Всему» [9, c. 181]. 

Космологическая символическая андрогинность демонстри-
рует перманентный возврат к началу, сопровождающийся риту-
альным воссоединением, реинтеграцией противоположностей, а 
также регрессией в сторону первобытной хаотичности. Символи-
ческая реставрация хаоса, предшествовавшего творению, устраня-
ет дифференциацию мира. Символический возврат к космогониче-
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скому хаосу сопровождается неисчерпаемым накоплением сил, 
источник которых существовал до сотворения мира. 

Как уже было ранее сказано, в качестве элемента динамики 
культуры метаморфоза демонстрирует черты линейности, цик-
личности, нелинейности, также она может быть сведена к различ-
ного рода трансформациям. Благодаря способности заполнять 
культурное пространство метаморфоза имеет универсальный и 
локальный характер. 

Универсальный характер феномен метаморфозы демонстри-
рует в контексте циклической динамики архаической культуры. В 
этот культурно-исторический период она представлена в форме 
всеобщего оборотничества, выступающего примером бесконечно-
го перехода из одного состояния сущего в другое. Зародившись и 
оформившись в лоне архаической культуры, всеобщее оборотни-
чество олицетворяет чрезвычайно важную для понимания перво-
бытности парадигму синкретизма.  

Оборотническая логика сохраняется и на более поздних этапах 
античной культуры, что во многом является следствием антично-
го космоцентризма. Всё вращается вокруг единого космического 
центра, а посему каждая вещь в любой момент могла стать другой 
вещью, соответственно, где что-то начиналось, там и заканчива-
лось. Всё космизированное способно было превратиться в хаос, 
грозило бесконечным удлинением и необозримостью в будущем, 
обретало знак неосуществления. Всё возвращалось в исходное по-
ложение и равнялось на данном этапе полному отсутствию всяко-
го изменения. При этом космичность содержала определённые 
позитивные перспективы будущего осуществления. 

В процессе преодоления синкретизма и космоцентризма ан-
тичного сознания феномен всеобщего оборотничества начинает 
себя изживать. Соответственно и метаморфоза как ранняя вопло-
щённая форма динамики культуры со временем утратила свой уни-
версальный характер и стала по большей части сводиться к част-
ным, меняющим своё обличие сущностям. В более поздних куль-
турных эпохах по мере формирования человеческой индивидуации 
она стала ассоциироваться с изменчивым бытием. Подобное можно 
объяснить тем, что логика превращения всего во всё в своей пер-
спективе подрывала устойчивые ориентиры бытия, противоречила 
уникальности и избирательности человеческого бытия.  
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Циклическая динамика античной культуры начинает изживать 
себя в христианском Средневековье. Христианская эсхатология со-
держит идею линеарного исторического развития. Метаморфоза в 
контексте средневековой культуры раскрывается в преображении 
человеческой природы, обретающей статус вечности. 

В современной культуре мифологема метаморфозы не утра-
чивает актуальности. Она может быть ассоциирована с различного 
рода трансформациями, затрагивающими как саму сферу культу-
ры, так и деятельность отдельно взятой личности. В человеческом 
сознании по-прежнему работают во многом схожие с прошлым 
опытом человечества механизмы чувственного восприятия, вле-
кущие за собой устойчивые архетипические образы восприятия и 
представления. К подобного рода устойчивым образованиям сле-
дует отнести и различного рода превращения, получившие новое 
осмысление в духе поэтики иррационального, репродуцирующей 
древние архетипические истоки. 

Особой формой проявления динамической логики метаморфо-
зы выступает социокультурная сфера. В своём современном фор-
мате она по большей части демонстрирует нелинейный тип дина-
мики. Ей присуща сложная система различных траекторий, сходя-
щихся, расходящихся, перекрещивающихся; точек разветвления, 
где можно выбирать между различными путями. В определённой 
степени это стимулирует социокультурную полифункциональ-
ность личности, открывающей перспективу максимального обла-
дания культурными ценностями. При этом множественность от-
крывающихся возможностей нередко чревата деструктивными по-
следствиями. В основном это возникает тогда, когда личность бе-
рётся за несвойственную ей деятельность, в результате чего оказы-
вается в заведомо ложной ситуации и, как следствие, вводит в за-
блуждение себя и окружающих. Подобного рода оборотническая 
многоликость приводит к утрате жизненных оснований, возвраще-
ние которых впоследствии становится весьма проблематичным. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория варварства как 

шаблон для описания коренных народов, с которыми греки столкнулись во 
время колонизации. Отмечается, что варварская культура включалась 
древними греками в построение собственной культурной традиции, а вар-
вар стал зеркалом собственного «я». Цель статьи — показать, что 
устойчивая дихотомия «грек/варвар» не отвечает реалиям того, как гре-
ки осознавали себя и окружающие их культуры, а представляет собой 
удобный шаблон в рамках структуралистских бинарных оппозиций. Эмпи-
рической основой исследования стали данные Геродота о различных наро-
дах, описанных в его «Истории». В качестве методологической основы ис-
следования выступает трихотомия Аристотеля, иллюстрирующая его 
взгляды на человека как продукт полиса, изложенные в «Политике». Это 
позволило рассмотреть традиционную проблему взаимоотношений меж-
ду греками и варварами с позиций философской антропологии, то есть не 
с точки зрения социальных структур, порождающих инаковость, а с точ-
ки зрения человека, помещенного в контекст культурных взаимоотноше-
ний с другим, иным. Данный подход представляет варваров не как других, а 
как этап собственной культурной (мифологической) истории греков, что 
лишает идеологию инаковости характеристик социально-
го / культурного / этнического превосходства. Особое внимание уделено 
тому, что варвар воплощал в себе греческие представления о культурной 
эволюции и собственное мифическое прошлое греков. В варварских землях 
звероподобные и богоподобные варвары символизировали прошедшие эта-
пы мифологического этногенеза эллинов, описанного Гесиодом. В заключе-
нии сделан вывод о том, что в результате взаимодействия греков с дру-
гими культурами возникли многовариантные модели варварства — общее 
ощущение инаковости других культур, но инаковости более подвижной, 
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чем она представляется в бинарной структуралистской оппозиции 
«мы/они». 

Ключевые слова: идеология инаковости, греки, варвары, другой, ци-
вилизация, полис, варварство 
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Abstract. The article considers the category of barbarism as a template for 

describing the indigenous peoples that the Greeks encountered during coloniza-
tion. It is noted that the ancient Greeks included the barbarian culture in building 
their own cultural tradition, and the barbarian became a mirror of his own "I". 
The purpose of the article is to show that the stable Greek/Barbarian dichotomy 
does not correspond to the realities of how the Greeks understood themselves and 
the cultures around them, but is a convenient template within the framework of 
structuralist binary oppositions. The empirical basis of the study was Herodotus's 
data on the various peoples described in his "History". Aristotle's trichotomy 
serves as a methodological basis for the study, illustrating his views on a person 
as a product of the policy, as set out in Politics. This made it possible to consider 
the traditional problem of the relationship between Greeks and barbarians from 
the standpoint of philosophical anthropology, that is, not from the point of view of 
social structures that give rise to otherness, but from the point of view of a person 
placed in the context of cultural relationships with another, other. This approach 
considers the barbarians not as others, but as a stage in their own cultural 
(mythological) history of the Greeks, which deprives the ideology of otherness of 
the characteristics of social/cultural/ethnic superiority. Particular attention is 
paid to the fact that the barbarian embodied Greek ideas about cultural evolution 
and the Greeks' own mythical past. In the barbarian lands, animal-like and god-
like barbarians symbolized the past stages of the mythological ethnogenesis of the 
Hellenes, described by Hesiod. It is concluded that as a result of interaction of the 
Greeks with other cultures, multivariate models of barbarism arose — a general 
feeling of the otherness in other cultures, but the otherness is more mobile than it 
appears in the binary structuralist opposition we/they. 
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Введение. Древние греки понимали мир с точки зрения гре-

ков или «эллинов» (Έλληνες) и варваров (βάρβαρος). Понятие «вар-
вар» возникло в эллинском сознании как символическая характе-
ристика первобытного человека, равно как беззаконного, так и 
добродетельного, а также как шаблон для описания с точки зрения 
инаковости реальных групп, с которыми греки столкнулись в сфе-
ре культурных контактов. Греки рассматривали коренные народы 
на своих границах как напоминание об их собственном мифиче-
ском прошлом, и, следовательно, повествование об эллинском 
происхождении включало варварскую культуру в построение сво-
ей собственной традиции. Варвар стал антитезой греческого «я» и 
изначальной тенью культурной эволюции в эллинском понима-
нии.  

«Варвар» обозначает инаковость, группу, находящуюся за пре-
делами культурных границ другой группы, то есть дихотомию 
«мы/они». Это межкультурная универсалия, из которой возникает 
сама культура. Можно даже сказать, что человеческой природе 
свойственно отделять свою группу от других групп, так как это 
корень моделей родства. Проблема создания инаковости связана с 
политикой культуры, поскольку человеческое поведение универ-
сально. Р. Фейнберг считает, что «когда люди из разных сообществ 
вступают в контакт, они неизбежно создают образы друг друга и 
передают эти изображения другим членам их собственных сооб-
ществ» [1, p. 25]. Это конкретный контекст каждой дихотомии 
«мы/они», которая обозначает природу отношений между ними. 
Категория «они» всегда «другая» с точки зрения первого лица, хо-
тя это и не обязательно означает, что одна группа имеет преиму-
щество над другой. Клод Леви-Стросс утверждает, что «мы/они» — 
это базовая структура человеческого разума, и все остальное (то 
есть культура) строится вокруг нее в соответствии с контекстом, в 
котором самость находит себя [2]. Мартин Хайдеггер сделал по-
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добное утверждение относительно актуализации самости как че-
го-то иного, «здесь-бытия» или dasein. В центре внимания Хайдег-
гера было «Я-как-бытие», а все остальное было «иным» [3]. Таким 
образом, структура «мы / они» олицетворяет работу человеческо-
го разума, но впоследствии актуализируется в контексте отноше-
ний, которые могут принимать любое количество поверхностных 
форм в межкультурном контексте.  

Дихотомия влияет на межгрупповые отношения и зависит от 
них. В случае с варварами греки, а за ними римляне сконструиро-
вали эту категорию инаковости как находящуюся вне культурно 
сконструированных определений цивилизации, то есть полиса, 
или греческого города-государства, или Римской империи. Вопло-
щение жизни в полисе составило идейную основу дихотомии 
«мы/они» в древнегреческом сознании. Структура этой идеологии, 
через которую греки понимали себя, постулировала инаковость 
как то, что не было греческим.  

Самая ранняя известная письменная форма слова «варвар» по-
является у Гомера в отношении карийцев, жителей западной Ана-
толии, которые не говорили по-гречески, но находились в дли-
тельных контактах с ионийскими греческими поселенцами в Азии. 
В «Илиаде» Гомер называет их «карийцы» βαρβαρόφωνοι, то есть 
barbarophonoi или «бар-бар-говорящие» (Hom. Il. II, 867)1. Эта ран-
няя форма barbaroi указывает на инаковость в самом базовом 
смысле; это не-греки, по крайней мере, в глазах Гомера и его ауди-
тории. Однако также вполне возможно, что эллинское употребле-
ние приставки βαρβαρ- по отношению к иностранцам встречается 
раньше, чем у Гомера, и что гомеровский эпос был лишь первым 
(или одним из первых), зафиксировавшим ее использование. В 
любом случае βαρβαρόφωνοι представляет собой самое раннее из-
вестное греческое лингвистическое появление термина «варва-
ры». Ко времени, когда Геродот писал свою «Историю»2, слово 
βάρβαρoς, или варвар, было обычным явлением в греческом языке 
в течение по крайней мере трех столетий [4]. Более того, оно пред-
ставляло собой воображаемое пространство инаковости, связан-
ное с не-греками за границей.  

                                                           
1 Гомер. Илиада / пер. Н. И. Гнедича. М.: Художественная литература, 1960. 
436 с.  
2 Геродот. История в 9 книгах / пер. Г. А. Стратановского. Л.: Наука, 1972. 600 с. 
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Хотя внешне это выглядит как простая бинарная оппозиция 
«мы/они», «греки/варвары», структура гораздо сложнее и включа-
ет в себя комплекс исторического процесса греческой колониза-
ции. 

В период Великой греческой колонизации греки вступили в 
контакт с различными группами племен, которых они нашли со-
вершенно другими. В большей степени, чем колонии Средиземно-
го моря, колонии по всему Черноморскому региону открыли гре-
кам доступ к культурам северных степей, чьи кочевые обычаи 
жизнеобеспечения резко контрастировали с аграрной полисной 
экономикой греков. З. Стурман предполагает, что греко-
понтийский колониализм даже привел к возникновению «антро-
пологии» среди греческих мыслителей, таких как Геродот, из-за 
того простого, прагматичного факта, что греки наблюдали куль-
турные модели, совершенно чуждые их собственным, и, следова-
тельно, попытались разобраться в этих иностранных культурах 
[5]. Точно так же Дж. Скиннер отмечает греческую колонизацию 
как катализатор древних этнографических представлений, кото-
рые включали не только классическую этнографию Геродота, ио-
нийского грека, но и богатство альтернативных выражений ино-
странной культуры с греческой точки зрения, таких как литера-
турное и изобразительное искусство [6]. 

Во всяком случае, последовавшие за колонизацией отношения 
породили идеологию инаковости, которая была гораздо сложнее, 
чем простое структуралистское бинарное объяснение. Современ-
ные ученые традиционно интерпретируют греко-варварскую па-
радигму в терминах К. Леви-Стросса, в которых древние греки 
якобы понимали свою самотождественность через определение 
того, кем они не были [7]. Например, Н. Деманд утверждает, что 
греки организовали свой известный мир в «противоположных ка-
тегориях» (мужчина/женщина, гражданин / не гражданин, чело-
век/животное, свободный/раб, грек/варвар), которые конституи-
ровали эллинскую самотождественность через онтологические 
противоречия с варварскими иными идентичностями [8, p. 238]. 
Точно так же «один из способов определить, какими были греки, — 
это противопоставить их варварским характеристикам» [9, p. 49]. 
В структуралистском смысле оппозиция греков и варваров обо-
значает как положительный самоидентификатор греческого про-
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исхождения, так и отрицательный «иной» идентификатор варвар-
ства [10].  

Хотя бинарная структуралистская модель кажется достаточно 
удобной для любых исторических онтологических различий, ей не 
хватает глубины для решения такой сложной идеологической ди-
леммы.  Историко-культурный контекст появления варвара как 
характеристики инаковости предполагает более глубокое погру-
жение. С греческой точки зрения варвар представлял собой того, 
кто был полностью вне или за пределами полиса. Социальная 
структура полиса, кроме того, воплощала дихотомию греков и 
варваров посредством создания сдержанного категориального со-
циального пространства взаимодействия граждан полиса и ино-
странных аутсайдеров [11].  

Аристотель утверждал, что человек есть создание полиса и что 
все, что находилось за пределами полиса, либо «не дотягивало» до 
человека, либо превосходило его (Politics 1.1253a)1. То есть суще-
ствовало некое воображаемое пространство за пределами полиса, 
вплоть до границ известного мира (ойкумены), в котором греки 
помещали своих также воображаемых варваров. 

Таким образом, цель статьи — показать, что устойчивая дихо-
томия «грек/варвар» не в полной мере отвечает реалиям грече-
ской культурной идентичности, а представляет собой определен-
ный шаблон в рамках структуралистских бинарных оппозиций. 
Для понимания процесса формирования эллинской идентичности 
предлагается рассмотреть аристотелевскую трихотомию «живот-
ное / человек / бог», которая более полно отражает процесс фор-
мирования самоидентификации древних греков, то, как греки 
представляли себе известный мир и окружающие народы в нем. 
Эта трихотомия позволяет включить процесс формирования пред-
ставлений о самоидентификации в культурную историю древних 
греков, в большей степени мифологическую, чем реальную, при 
этом не исключая его из греческой космологии, о чем красноречи-
во свидетельствует так называемая «гиперборейская» идеология. 

Научная новизна и значимость исследования заключается в 
том, что в статье предпринята попытка рассмотреть традицион-
ную проблему для античной исторической мысли в контексте фи-

                                                           
1 Аристотель. Политика / пер. с древнегреч. С. А. Жебелева, М. Л. Гаспаро-
ва.  М.: АСТ: Астрель, 2012. 393 с. 



Obidina Yu. S. Barbarism as a "Pattern" of Otherness … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 2 (48) 

113 

лософской антропологии, то есть не с точки зрения социальных 
структур, порождающих инаковость, не с точки зрения устойчивой 
бинарной оппозиции «свой/чужой», а с точки зрения человека, 
помещенного в контекст культурных взаимоотношений с другим, 
иным. При этом этот другой — не всегда чужой, а скорее шаблон 
для самоидентификации, рефлексии над собственной самостью, 
попыткой поместить себя в окружающее культурное простран-
ство. Данный подход лишает идеологию инаковости социально-
го/культурного/этнического превосходства, помещая другого в 
синхронно-диахронный континуум собственной культурной исто-
рии. 

Методы исследования, теоретическая база. Огромный мас-
сив исследований по греко-варварским взаимоотношениям услов-
но можно разделить на два направления: исследования конкрет-
ных событий и явлений, возникших в ходе взаимодействия элли-
нов с иными народами, и работы, раскрывающие представления о 
варварах в структуре греческой картины мира. Именно последние 
послужили теоретической базой данного исследования. Среди 
отечественных авторов это работы И. Сурикова [12], 
Ю. В. Андреева [13], Л. П. Маринович [14], среди зарубежных — 
Р. Фейнберга [1], Э. Холл [15] и др. 

Но практически все они рассматривают взаимоотношение 
греков и варваров как дихотомию, как поляризацию цивилизации 
и варварства, через призму взаимоотношений «свой / чужой» [16; 
17].  Тем не менее суть вопроса фундаментально антропологична в 
том смысле, что она дает нам превосходный исторический пример 
конструирования инаковости.  

«История» Геродота, пожалуй, больше, чем какой-либо другой 
источник, содержит самый богатый древний этнографический ма-
териал по варварским культурам. Некоторые ученые даже назы-
вали Геродота своего рода древним антропологом [5; 6]. Наррати-
вы, которые вплетают культурную информацию в его более мас-
штабный рассказ о греко-персидских войнах, иногда в кратких из-
ложениях, иногда в пространных, подробных обзорах описывают 
культурное разнообразие древней границы греческого мира, а не 
«статичных» варваров, которые часто появляются в драме, вазо-
писи и политической риторике современников Геродота.  

В качестве основы трихотомии используются взгляды Аристо-
теля на человека как продукт полиса, изложенные в его «Полити-
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ке» (Polit. 1.1253a): «человек по природе своей есть существо поли-
тическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случай-
ных обстоятельств живет вне государства, — либо недоразвитое в 
нравственном смысле существо (то есть животное), ли-
бо сверхчеловек (то есть бог). Данная трихотомия позволяет 
включить в процесс становления эллинской самоидентификации 
реалии и практики иных культур, контакт с которыми и привел в 
итоге к становлению греческой цивилизации.  

Результаты исследования и их обсуждение. В эллинском 
мировоззрении полис был вершиной цивилизации. Это было за-
стывшее воплощение абстрактного понятия номоса, которое мож-
но обозначить как законы и обычаи полиса и которое могло оли-
цетворять греческую концепцию культуры. Те, кто вне полиса, 
наоборот, были аномой, без законов и обычаев или, по крайней 
мере, «надлежащего» контекста для использования законов и 
обычаев. Номос в аристотелевских терминах означал человече-
скую самодостаточность. Людям вне полиса в этой системе мысли 
не хватало средств, чтобы жить естественно и в достаточной сте-
пени, как людям, и, следовательно, они понимались либо как жи-
вотные, либо как боги. Эта трихотомия «животное/человек/бог», 
по сути, резюмирует то, как греки представляли себе известный 
мир. Инаковость была вне полиса в жизни человека и общества, 
которой либо недоставало внутренней добродетели, необходимой 
для жизни внутри эллинских номов, либо она обладала такой пре-
восходной добродетелью, что боги благоволили ей. Животных 
можно было сдержать только внутри полиса в виде рабов, богов — 
через ритуалы мистерий. В остальном эти социальные слоты были 
за гранью эллинского понимания, за исключением тех случаев, 
когда к ним обращаются в рамках социально предписанных поли-
сом настроек. Ф. Хартог описывает границу между греками царства 
полиса и варварами за его пределами как «иное» пространство, 
социально недоступное или непонятное для греков [18, p. 61–62]. 

Идеологическая система, действовавшая в Древней Греции, 
постулировала свободу как природу греческого происхождения и 
рабства как природу варварства. В пятом веке Геродот (VI.9–11; 
VII.135) связывает деспотизм или политическую тиранию с перса-
ми. В этой системе мышления варвары, естественно, были склон-
ны либо быть тиранами, либо управляться тиранами как рабы, в 
то время как греки должны естественно существовать в состоянии 
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свободы. Аристотель (Polit. 1255a 2–3) и Платон продвигали тео-
рии о связи между варварством и рабством. Платон, например, 
утверждает, что греки должны порабощать варваров, а не греков, 
чтобы поддерживать стойкое разделение между греками и варва-
рами (Resp. 469b-c)1. В понимании греков, грек в состоянии рабства 
точно так же находится в состоянии варварства. Другими словами, 
греческий раб ничем не лучше свободного варвара. Рабы внутри 
греческих полисов давали конкретные примеры природы варвар-
ства, которую граждане могли понимать с точки зрения эллинской 
идеологии рабства и варварства.  

Эта концепция согласуется с идеологией полиса. Вне номоса 
полиса в греческом мировоззрении варвары жили вне границ че-
ловеческой свободы, были рабами звериных аппетитов и тирани-
ческих военачальников. Стереотипы, связанные с этой «звериной» 
категорией варварства, характеризовали, как греки относились к 
народам на своей границе и от кого они получали большинство 
своих рабов, то есть к тем народам, с которыми они непосред-
ственно соприкасались во время экономических и культурных 
контактов. Далеко от границы и в туманных неведомых землях 
варвары становятся уже более или менее фантастическими 
(например, гипербореи) и классифицируются иначе, чем матери-
альные культуры, поставлявшие рабов в Средиземноморье. 

Несмотря на присущие идеологиям варварства и рабства про-
тиворечия, вместе они действовали как удобное, многогранное 
средство обоснования построения полисного общества.  

Таким образом, институт рабства в эллинском мире был, по 
существу, воплощением греко-варварской идеологии. С практи- 
ческой точки зрения рабство принесло настоящих иностранцев в 
повседневную жизнь греков, живущих в полисе, и социальные от-
ношения между свободными греками и рабами-варварами дей-
ствовали в рамках идеологии категорической инаковости. Различ-
ные формы греческих «средств массовой информации» (например, 
драма, произведения искусства, литература) увековечили варвар-
скую инаковость и испытали формальную идеологию в матери-
альном мире лиминального пространства между свободным и ра-
бом. 

                                                           
1 Платон. Государство / пер. А. Н. Егунов. М.: Азбука, 2022. 480 с.  
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Если оставить в стороне этноцентризм, или, точнее, полицен-
тризм греков, полис как социально-экономическая единица обла-
дал большой культурной гегемонией в древнем мире, особенно в 
греческих колониях Причерноморья. Другими словами, греко-
варварская парадигма одновременно возникла в контексте коло-
низации и увековечила чувство греческого превосходства над ко-
ренным населением, которое греки эксплуатировали как в эконо-
мическом, так и в культурном отношении: в качестве людей, пре-
восходящих зверей, за исключением благочестивых гиперборей-
цев. Таким образом, система рабства выросла вокруг потока в сре-
диземноморский мир туземных северян с большим количеством 
других северных товаров, среди которых проданные люди были 
лишь сырьем. В качестве конкретной разновидности средиземно-
морского рабства эллинский институт рабства развился вокруг 
идеи о том, что варвары могли интегрироваться в полисную си-
стему только через институт рабства. 

В то же время варвар воплощал в себе греческие представле-
ния о культурной эволюции и собственное мифическое прошлое 
греков. В варварских землях звероподобные и богоподобные вар-
вары символизировали прошедшие этапы мифологического этно-
генеза эллинов. Поэт Гесиод резюмирует мифологическую исто-
рию греков в «Трудах и днях» (109–201)1. Род человеческий прохо-
дит через череду веков от первобытного рая в золотой век через 
невзгоды и труды серебряного, бронзового и героического веков. 
Каждый период цикла стремится к эсхатологической культурной 
вершине до появления греческого полиса в железном веке, эпохе, 
измученной собственной борьбой, но стремящейся к циклическо-
му возвращению к добродетели золотого века. Как греки понима-
ли свое собственное прошлое, так же они интерпретировали и чу-
жие культуры как находящиеся на разных стадиях этого историче-
ского прогресса, очень похожего на более современную эволюци-
онную теорию Моргана, Тайлора, Фрейзера и др. 

Дж. С. Ромм полагает, что эллинская онтология переплетала 
мифологическое с географическими, политическими и экономиче-
скими идеями полиса [19]. В результате греки представляли себе 
мир, разделенный на концентрические круговые зоны, исходящие 

                                                           
1 Гесиод. Полное собрание текстов / вступ. ст. В. Н. Ярхо; комм. О. П. Цыбенко и 
В. Н. Ярхо. М.: Лабиринт, 2001. 256 с.   
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наружу от Эллады к реке Океану, которая окружала землю. Древ-
ние греки воображали, что области за пределами их мира станови-
лись примитивнее по мере удаления от центра. В этом контексте 
древние греки представляли себе, что люди, не являющиеся непо-
средственно частью их культурной системы, более примитивны 
или проходили стадии культурного развития, которые, по мнению 
греков, они сами уже прошли. Таким образом, география воспро-
изводила древнюю версию культурной эволюции (курсив наш. — 
Ю. О.) греческого сознания. Геродот сообщает, что скифы «самые 
молодые из всех народов», по их собственному утверждению (Hdt. 
4.5). Под «самыми молодыми» Геродот подразумевает, что они 
находятся на ранней, примитивной стадии развития культурной 
эволюции, хотя, возможно, Геродот отвергает поэтическую пара-
дигму благородного дикаря в пользу эмпирического наблюдения, 
исторической критики и натурфилософии. Естественно, значения 
и идеи эллинской культуры сформировали это представление об 
обитаемом, известном мире и древнем возникновении «примити-
визма» [20]. 

Центром или «пупом» известного мира, местом, пропитанным 
традициями культовых мистерий, были Дельфы (Plutarch De 
defectu orac. 1.1; Strabo 9.3.6)1. Вдали от Дельф можно было найти 
греческий мир городов-государств, таких как Афины, Спарта, Ко-
ринф и другие, все граждане которых посетили Оракула в Дельфах 
в соответствии с общей эллинской традицией. По мере того как 
греки путешествовали дальше на север, они столкнулись с фесса-
лийцами и македонянами, которые временами больше походили 
на варваров на севере, чем на греков на юге, но могли также оли-
цетворять греческие представления о героической Микенской 
эпохе. За пределами Эллады и в северных землях варваров можно 
встретить варварские группы, которые были обычным явлением в 
греческих преданиях и в повседневной жизни многих жителей по-
лиса. Эти группы включали скифов, фракийцев, даков, киммерий-
цев, фригийцев и многие другие народы Анатолии и Черноморско-
го региона. Более того, их воинственные обычаи и история, осо-
бенно их роль в греко-персидских войнах, могут указывать на ме-
сто в мифическом бронзовом веке или, возможно, на продолжение 

                                                           
1 Плутарх. Моралии. Харьков: Фолио, 1999. 1119 с.; Страбон. География / пер. с 
древнегреч. Г. А. Стратановского. М.: Ладомир, 1994. 944 с. 
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героического века в Гесиодовой онтологии — мифическая схема, 
которая, естественно, не точно соответствует действительности. 

Греки торговали с этими народами, и многие из них часто по-
являлись в полисе как рабы. Таким образом, эти варвары пред-
ставляли для греков довольно обыденное зрелище и, следова-
тельно, узнаваемый шаблон, с помощью которого поэты, истори-
ки, драматурги, художники, скульпторы характеризовали варвар-
ство. На самом деле скифская фигура в штанах, высокой фетровой 
шляпе, с луком и колчаном служила образцом для греческих изоб-
ражений многих других варваров, в том числе персов. Греческие 
герои прежних эпох, будь то Одиссей или Геракл, также кажутся 
«немножко варварами», особенно в использовании лука — навыка, 
которым древние греки пользовались редко и который они счита-
ли примитивным. В некотором смысле шаблон, примененный к 
этим греческим героям, отражает тот же эллинский взгляд на ис-
торию и культурную эволюцию.  

Но за пределами пограничной зоны историческая и этногра-
фическая реальность смешивается с фантастикой. И здесь уже 
сложно говорить о традиционной идеологии варварства, которая 
сформировалась внутри полиса и на его границах. В эллинском 
мировоззрении чем ближе человек путешествует к краям обитае-
мой земли, ойкумены, тем фантастичнее и мифичнее становятся 
обитатели тех земель и тем ближе путник подходит к началу че-
ловеческой истории. Здесь элементы зверей-варваров и богов-
варваров становятся все более очевидными и они населяют, в гре-
ческом сознании, мифический культурный этап золотого и сереб-
ряного веков, время добродетельного рая и время после «падения» 
от милости богов. Варвары на окраинах мира также выглядят ги-
пертрофированно. Геродот описывает ряд народов, которые 
дрейфуют в пограничном пространстве между фактом и вымыс-
лом. Невры, например, слыли оборотнями, они бежали со своей 
земли на север из-за нашествия змей. Хотя Геродот сомневается в 
достоверности этой истории, он поддерживает верность этногра-
фу в том, чтобы дать голос другому варвару и включить его в ис-
торию (Hdt. 4.105). Помимо ликантропического поведения невров, 
которое привело к скептицизму Геродота, историк описывает этих 
людей как сходных по обычаям с их скифскими соседями. Можно 
интерпретировать рассказ о неврах у Геродота как свидетельство 
о непонимании греками исконных степных тотемных мифов о 
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первобытном волке и змеиных конфликтах. В любом случае 
трансчеловеческая/животная лиминальность невров является ре-
презентативной животной или зверской характеристикой варвар-
ства, отмеченной Аристотелем. Этот мотив варварства проявляет-
ся и в других формах, таких как Кентавр, чье естественное поло-
жение между человеком и лошадью мифологизировало склон-
ность кочевников к верховой езде [21]. 

Другие группы, упоминаемые Геродотом (4.22-4), включают 
фиссагетов и иирков, описания которых, возможно, обозначают их 
как группы охотников-собирателей. Фиссагеты и иирки, по словам 
Геродота, «живут охотой», и он подробно излагает их особую так-
тику охоты в густой тайге, искусство владения лошадьми и соба-
ками и мастерство стрельбы из лука (Hdt. 4.22). 

На самом дальнем конце северной части воображаемого про-
странства жили гиперборейцы, представлявшие первоначальный 
золотой век человеческой истории в греческом мировоззрении, 
тип романтизма или примитивизма, который сохранился в евро-
пейской мысли и в настоящее время [20; 19]. По общему мнению, 
гиперборейцы воплощали счастье, справедливость и примитив-
ную добродетель. Действительно, древние греки считали гипер-
борейцев самыми добродетельными и священными из всего чело-
вечества, самыми близкими к богам, но также и к первобытному 
хаосу Океана. Неудивительно, что эти мифические люди заняли 
почетное место в греческом языке, мифологии и культовой рели-
гиозной традиции как духи-проводники в культе Аполлона и дру-
гих богов.  

Дж. Ромм [19, p. 47] считает, что греческие источники о гипер-
борейцах и других варварах, реальных или воображаемых, часто 
являются «обратным этноцентризмом», цель которых заключает-
ся не в том, чтобы представить точную этнографию, а в том, чтобы 
перевернуть этноцентризм греков на самих себя. Другими слова-
ми, описание других, а именно варварских культур, служит крити-
ке собственной культуры древнего этнографа. Римский историк 
Тацит, например, использовал этнографические отрывки о гер-
манских варварских племенах, чтобы критиковать римскую куль-
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туру в противопоставлении пренебрежения германцев к золоту и 
серебру (Tac. Ger. 5)1. 

Некоторые отрывки, исторические или нет, предназначались 
для того, чтобы подчеркнуть парадоксы греческой культуры из-
нутри. Варвар временами служил зеркалом, с помощью которого 
художники и писатели могли представить своему эллинскому об-
ществу хорошо замаскированную критику. Так и гиперборейцы, не 
застрахованные от парадоксальных мотивов греческих писателей 
и художников, стали сложным и загадочным шаблоном для и без 
того парадоксальной категории инаковости.  

Эти мифические появления благородных дикарей гипербо-
рейского золотого века были частью греческого представления о 
космосе, удаленном как географически, так и хронологически, но 
также были священным и могущественным пространством. По-
этому фигура варвара в греческом сознании (изображенная на 
глиняной посуде, в поэзии, драме) вдохновляла на исследование 
северных и восточных границ через символические связи с герои-
ческими и мифическими путешествиями греков в прошлом. В этом 
идеологическом ключе варварство приравнивается к греческому 
золотому веку и расположено на краю земли, eschatiai, населенной 
в первую очередь гиперборейцами. Эта идеология, которую можно 
условно назвать «гиперборейством», создала шаблон варварства, 
через которое коренные северяне, считавшиеся близкими богам и 
гармонирующими с Геей (то есть Матерью-Землей или Природой), 
служили источником мудрости для ученых греков.  

У Платона и более поздних европейских мыслителей на пороге 
великих географических открытий гиперборейцы существовали 
уже практически как выдуманные парадигмы, как воображаемые 
темы для этических, социальных и политических дискуссий [19]. 
Геродот критически относился к такому воображаемому про-
странству или, по крайней мере, производит такое впечатление. 
Он позволял варварским культурам показать их разнообразие, 
сильные и слабые стороны, многообразные добродетели и пороки. 
Геродот в какой-то степени был древним «культурным эволюцио-
нистом», но ему нужны были доказательства того, что гипербо-

                                                           
1 Тацит Корнелий.  Сочинения : в 2 т. Т. 1. Анналы. Малые произведения / пер. 
А. С. Бобовича. Л.: Наука, 1969. 443 с. 
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рейцы существовали еще до того, как он стал описывать чужую 
культуру в терминах золотого века.  

Следовательно, поляризация инаковости в греческом самосо-
знании — сложный, многогранный процесс, который усложняется 
по мере отдаления от центра ойкумены к ее границам. На перифе-
рии древнегреческого мира бинарные оппозиции «мы/они», «гре-
ки/варвары» уже не отражают всей полноты представлений об 
иных культурах, которые греки явно или опосредованно пытаются 
включить в свой собственный культурный контекст, в свою соб-
ственную культурную эволюцию.  

Заключение. Таким образом, в результате взаимодействия 
греков с другими культурами  возникли многовариантные модели 
варварства — общее ощущение инаковости других культур, но 
инаковости более подвижной, чем она представляется в бинарной 
структуралистской оппозиции «мы/они». Эллины могли одновре-
менно рассматривать коренные народы, живущие на границах ой-
кумены как в смысле животного порока, так и в смысле первобыт-
ной праведности. Более того, представление эллинов о своих гео-
графических и культурных границах было организовано по шаб-
лонам — тенденция примитивизма, которая, по мнению многих 
исследователей [19; 20; 22], сохранилась у средневековых и совре-
менных европейских авторов. Варвар как шаблон для характери-
стики инаковости использовался в реальном этногра- 
фическом материале и в этноцентрической полисной идеологии 
для построения фронтира как социального пространства, так и 
экономического и культурного для разделения между греками и 
варварами, цивилизацией и кочевниками, зверями и богами. Ко-
лонизация Причерноморья стала катализатором роста представ-
лений об инаковости и процветания работорговли. Греко-
персидские войны завершили этот процесс и перенесли его из об-
ласти этнографии и антропологии в идеологическую плоскость, 
где благодаря драме, театру, скульптуре и живописи варвар окон-
чательно стал застывшим шаблоном, потерявшим возможность 
восприниматься в качестве полярных характеристик полисного 
человека, и окончательно стал «другим».  
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симально интегрированы между собой и не могут преподаваться в полной 
обособленности. Межпредметность и метапредметность в обучении 
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наращивают свою необходимость и результативность, вследствие чего 
возникает потребность в использовании новых методик преподавания, 
отвечающих новым требованиям времени. 

Авторы статьи предлагают некоторые приёмы обучения матема-
тическим дисциплинам в совокупности с английским языком, которые 
могут применяться на всех стадиях образовательного процесса, от 
начальной школы до вузов, не имея конкретных возрастных ограничений. 
Эти приёмы опираются на полисемию английского языка и могут быть 
использованы в формате актуального CLIL-подхода. 

Одним из примеров, упомянутых выше, стало использование про-
граммы GeoGebra, которая переводилась на русский язык автоматически, 
поэтому русифицированная версия не является достаточно качествен-
ной. В связи с этим предлагаются варианты использования программы 
для интеграции обучения английскому языку и математическим дисци-
плинам. Кроме того, авторы приводят примеры автоматического пере-
вода математических задач и рассматривают возможные негативные 
последствия такого перевода, а также возможности применения интер-
нет-сервисов, выполняющих автоматизированный перевод, в процессе 
обучения математическим дисциплинам, в том числе и как возможность 
поднять заинтересованность обучающихся к повышению личного уровня 
знания английского языка. Помимо этого, указываются перспективы пе-
реводческой работы на материале технических и математических тек-
стов.  

Ключевые слова: интеграция, математические дисциплины, англий-
ский язык, стереометрия, GeoGebra, CLIL, многозначность, метапредмет-
ность, межпредметность 
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Modern education is not based on teaching specific disciplines in isolation — 
the norms and standards of education imply that disciplines should be maximally 
integrated with each other and cannot be taught in complete isolation. Inter-
subject and meta-subject in teaching are increasing their necessity and effective-
ness, and as a result, there is a need to use new teaching methods that meet the 
requirements of the time. 

The authors of the article suggest some methods of teaching mathematical 
disciplines in combination with English that can be used at all stages of the edu-
cational process from elementary school to universities without specific age re-
strictions. These techniques are based on the polysemy of the English language 
and can be used in the format of CLIL approach. 

One of the examples mentioned in the article was the usage of GeoGebra 
program, which was translated into Russian automatically, as a result, the Russi-
fied version is not of sufficient quality, and therefore the options for using the 
program for integrating English language and mathematical disciplines are of-
fered. In addition, the authors give examples of automatic translation of mathe-
matical tasks and consider the possible negative consequences of such translation 
as well as the possibilities of using Internet services that perform automatical 
translation in the process of teaching mathematical disciplines including oppor-
tunities to raise students' interest in improving their personal level of English. In 
addition, the prospects of translation work on the material of technical and 
mathematical texts are indicated in the article. 

Keywords: integration, mathematical disciplines, English, solid geometry, 
GeoGebra, CLIL, ambiguity, meta-discipline, inter-discipline 
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Введение. На фоне стремительного прогресса, многозадач- 

ности, внедрения новых технологий, потребности в креативных 
компетенциях и, соответственно, изменения требований к вы-
пускникам образовательных учреждений современная образова-
тельная среда постоянно претерпевает трансформации. В связи с 
этим всё больше внедряется инновационных методик преподава-
ния, новых технических средств обучения, активно продвигается 
использование информационно-коммуникативных технологий и 
элементов искусственного интеллекта. В Указе Президента Россий-
ской Федерации «О стратегии развития информационного общества 
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в Российской Федерации на 2017–2030 годы»1 сказано о необходи-
мости «усовершенствовать механизмы обмена знаниями». В боль-
шой мере это относится к нынешним и будущим обучающимся, ко-
торые в перспективе «должны стать специалистами в выбранной 
ими отрасли, что невозможно без профессиональной подготовки и 
последующего профессионального развития» [1, с. 18]. 

С учётом вышесказанного всё большую актуальность приоб-
ретает метапредметность, межпредметность и интегрированный 
подход в обучении. В федеральных государственных образова-
тельных стандартах для всех ступеней образования требования к 
метапредметным результатам занимают одно из ключевых мест и 
рассматриваются наравне с двумя другими: личностными и пред-
метными2. Научно-образовательное пространство реагирует на 
эти и другие требования появлением тематических конференций, 
научных статей и докладов, педагогических разработок, экспери-
ментов и методик. Проводится серьёзная работа по организации и 
внедрению метапредметных и межпредметных занятий, курсов, 
дисциплин, в частности различных видов проектной деятельности 
[2; 3; 4]. Активно рассматривается взаимная интеграция образова-
тельных предметов, в том числе с участием иностранных языков 
[5; 6; 7]. 

«Благодаря «ситуативности» иностранный язык является уни-
версальным средством интеграции материала из различных обла-
стей знания, составляющих основу других учебных предметов» [5, 
с. 69], что даёт широкие возможности его использования при изуче-
нии совместно с другими образовательными дисциплинами.  

Методы исследования. Теоретическая база. Интеграция тех-
нических, математических дисциплин и иностранных языков — но-
вая тематика в современной образовательной системе. На данный 
момент этот процесс находится в стадии формирования в формате 
взаимодействия с техническими средствами, искусственным ин-
теллектом и информационно-коммутативными технологиями, как 

                                                           
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1 (дата обращения: 
04.12.2022). 
2 Федеральные государственные образовательные стандарты. URL: 
https://fgosreestr.ru/educational_standard (дата обращения: 27.11.2022). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919/page/1%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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на уровне сбора и анализа материала, так и на уровне генерирова-
ния педагогических методик. С этим связано то, что теоретическая 
база находится в стадии активного накопления информации, раз-
работок, методик, статистических данных.  

В материале, изложенном в статье, использовались теоретиче-
ские и эмпирические методы исследования, опирающиеся на по-
иск и классификацию информации, в том числе методической; ре-
зультаты научных работ коллег, занимающихся в данной и близ-
ких областях образования; обработка и оценка собственного опы-
та; эксперимент. Помимо этого, в исследовании, предложенном в 
статье, во всех блоках, применимых для интеграции математиче-
ских дисциплин и иностранного (английского) языка на практике, 
используются методы системного и сравнительного анализа, ме-
тоды индукции, дедукции, аналогии и обобщения полученных 
данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Знание ино-
странных языков всегда было большим плюсом в отношении к 
человеку, а полиглоты неизменно вызывают восхищение у боль-
шинства людей. Однако если говорить об активном использова-
нии, то самый «ходовой» язык — английский. В мировых масшта-
бах на этом языке разговаривает бизнес, политика, на нём держит-
ся туризм, культура и медицина, на нём развивается наука. И каче-
ственное владение английским языком в профессиональной сфере 
приоритетно для работодателей, что не может не интересовать 
будущих специалистов. 

В статье предлагается несколько способов интеграции ан-
глийского языка и математических дисциплин, при этом не кон-
кретизируются возрастные и профориентационные рамки, так как 
эти приёмы могут использоваться с любыми обучающимися, 
начиная с начальной школы и заканчивая профессиональными и 
высшими учебными заведениями. Рассмотренные примеры также 
являются лишь образцом в структуре статьи, но, подобрав свой 
материал и сопутствующую методику, можно адаптировать их к 
любой аудитории. 

Перед тем как изложить заявленные приёмы, во-первых, упо-
мянем набирающий популярность CLIL-подход, который «в более 
широком смысле рассматривается как инструмент, способствую-
щий обогащению образования в целом» [8, с. 206]. В связи с этим 
авторы не исключают применение своих предложений при ис-
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пользовании предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL). Во-вторых, некоторые из предложенных идей базируются 
на «многозначности» и «широкозначности» английского языка. В 
связи с этим «целесообразность выбора того или иного языкового 
аналога термину определяется сферой употребления и изучения 
данного аспекта как с точки лингвистики и филологии, так и с 
точки зрения других гуманитарных наук» [9, с. 102–103]. В контек-
те нашего изложения к этой цитате добавим и более глубокое зна-
ние технической лексики и понятий. 

I. Программа GeoGebra 
Последнее время набирает популярность программа GeoGebra. 

GeoGebra is a dynamic mathematics software for all levels of education 
that brings together geometry, algebra, spreadsheets, graphing, 
statistics and calculus in one engine1 (динамическая математическая 
программа для всех уровней образования, в состав которой входят 
геометрия, алгебра, электронные таблицы, графы, статистика и 
вычислительная арифметика). Программа создана математиком, 
является бесплатной и работает на платформах Windows, Linux и 
Mac OS, поддерживается операционными системами Android и iOS. 
GeoGebra даёт возможность пользоваться её инструментами с обу-
чающимися и гуманитарных направлений, и нацеленными на ма-
тематическое и техническое образование. В частности, с гумани-
тариями хорошо идут разделы стереометрии, где можно активно 
использовать наглядность. Представление о скрещивающихся и 
перпендикулярных прямых в пространстве, сечениях многогран-
ников и круглых тел, площадях поверхностей (с использованием 
развёрток), образовании тел вращения и многое другое гораздо 
легче усваивается в формате виртуальной реальности, где можно 
посмотреть изображение с любого ракурса, воспользоваться вра-
щением и анимацией. Технарей можно удивить функционально-
графическими решениями заданий с параметром, задачами со впи-
санными друг в друга стереометрическими фигурами, статистиче-
скими исследованиями, компьютерным моделированием. 

Эту программу удобно использовать при интеграции англий-
ского языка и математических дисциплин, что возможно и с обу-
чающимися, нацеленными на глубокое изучение английского 

                                                           
1 Программа GeoGebra [Электронный ресурс]. URL: https://www.geogebra.org/ 
about GeoGebra (дата обращения: 09.12.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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языка, и, наоборот, с теми, кто выбрал для себя профессиональное 
изучение технических дисциплин. Первым будет полезно для раз-
ностороннего изучения языка, вторым — для более глубокого 
изучения профессиональных терминов и понятий. GeoGebra пере-
ведена на русский язык, однако есть погрешности: некоторые спе-
циальные математические термины и понятия, в том числе «сло-
ва-картинки», не переведены на русский язык или переведены с 
разной степенью точности и соответствия математической и тех-
нической терминологии, используемой в образовательных учре-
ждениях на территории Российской Федерации. 

На рисунке представлена часть фрагмента изображения из 
раздела GeoGebra 3D, использующегося в стереометрии, где слева 
видна панель специальных действий, а справа открыто окно 
настроек. Красным выделены слова-названия блоков и пояснение 
настроек, которые не имеют перевода, синим — действия с пере-
водом, который, по-нашему мнению, не соответствует смыслу этих 
понятий в русском языке. Например, блок algebra переведен как 
«алгебра», однако в программе в этом ресурсе заложены коорди-
наты объектов в привязанной системе координат, и некоторые 
вычислительные действия в русскоязычном понятийном формате 
лучше перевести как «вычисления» или «вычислительные дей-
ствия». Функция в настройках Snap to Grid даётся в переводе как 
непонятная фраза «гравитация к сетке», хотя по смыслу больше 
подойдёт «привязка к координатной системе». 

 

 

Рис.  Часть фрагмента изображения из раздела GeoGebra 3D, использую-
щегося в стереометрии 
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Мы показали лишь малую часть объёмной программы с очень 
разнообразным набором действий, возможностей, пояснений. 
Большинство слов и фраз в ней имеют математический (техниче-
ский) смысл, но есть и обиходные, «бытовые». Кроме того, многие 
словесные конструкции, структурные формы предложений не за-
висят от наполняемости темы и являются ключевыми для любого 
текста. В программу GeoGebra включена большая база помощи и 
объяснений, где также много работы для осмысления и редакции 
текста. А если уровень и заинтересованность аудитории позволя-
ет, то можно предложить использовать программу без перевода, 
то есть полностью на английском языке. 

Помимо GeoGebra, среди электронных ресурсов, помогающих 
усвоению или повышению уровня знания математических дисци-
плин, можно указать Cabri 3D, Cinderella, Mathematica, YaCaS, 
MathCad и др., где также возможна рассматриваемая интеграция.  

II. Сравнение переводов человека и программы-переводчика 
на примере специализированных текстов 

Как уже упоминалось, подавляющее большинство лексики ан-
глийского языка имеет несколько эквивалентов интерпретации на 
русский, что становится серьезным препятствием для автомати-
зированного перевода, в том числе и учебных математических за-
дач. Предлагаем ознакомиться и проанали- 
зировать автоматизированные переводы трёх задач из классиче-
ского англоязычного учебника по стереометрии Solid Geometry 
with Problems and Applications [10]. Для эксперимента использова-
лись наиболее популярные интернет-ресурсы, выполняющие ав-
томатизированный перевод текстов: «Яндекс Переводчик»1, 
«Google Переводчик»2 и DeepL Translate3.  

Задача № 1. If two equal right prisms whose bases are equilateral 
triangles are placed together so as to form one prism whose base is a 
parallelogram, compare the lateral area of the prism so formed with the 
sum of the lateral areas of the original prisms [10, № 10, с. 66].  

                                                           
1 Яндекс Переводчик. URL: https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target 
lang=ru (дата обращения: 17.12.2022).  
2 Google Переводчик. URL: https://translate.google.ru/ (дата обращения: 
17.12.2022). 
3 DeepL Translate. URL: https://www.deepl.com/translator (дата обращения: 
17.12.2022). 

https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target
https://translate.google.ru/
https://www.deepl.com/translator
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Рассмотрим первый вариант перевода, выполненный интер-
нет-сервисом «Яндекс Переводчик»: «Если две равные прямо-
угольные призмы, основаниями которых являются равносторон-
ние треугольники, расположены вместе так, чтобы образовать од-
ну призму, основанием которой является парал- 
лелограмм, сравните боковую площадь сформированной таким 
образом призмы с суммой боковых площадей исходных призм».  

При анализе перевода задачи первое, на что сразу обращаешь 
внимание, что текст недостаточно воспринимается и становится 
понятен не с первого прочтения. Структура «Если… сравните…» 
является ошибочной с точки зрения норм русского языка. Это ка-
сается всех остальных переводов. Такие же проблемы встречаются 
и в переводах других задач, поэтому больше не будем акцентиро-
вать внимание на несоответствии этим нормам.  

Но помимо этого, в предложенном переводе задачи возникает 
вопрос к фразе «прямоугольные призмы», так как в терминах сте-
реометрии русского языка такого понятия нет. Получается, что за 
«прямоугольные» сервис перевода принял прилагательное right. В 
словаре Wooordhunt1 можно найти несколько вариантов интер-
претации этого термина на русском языке, среди которых дей-
ствительно есть вариант «прямоугольные». 

То же самое можно наблюдать и в тексте, переведенном с по-
мощью сервиса Google: «Если две равные прямоугольные призмы, 
основания которых представляют собой равносторонние тре-
угольники, сложить вместе так, чтобы образовалась одна призма, 
основанием которой является параллелограмм, сравните боковую 
площадь полученной таким образом призмы с суммой боковых 
площадей исходных призм». 

В отличие от двух приведённых выше примеров интернет-
переводчиков третий сервис не допустил подобную ошибку. Рас-
смотрим вариант текста, получившийся при выполнении автома-
тизированного перевода с помощью онлайн-сервиса DeepL 
Translate: «Если две равные правильные призмы, основания кото-
рых являются равносторонними треугольниками, сложить вместе 
так, чтобы получилась одна призма, основание которой является 
параллелограммом, сравните площадь боковой поверхности обра-
зовавшейся призмы с суммой площадей боковых поверхностей 

                                                           
1 Wooordhunt. URL: https://wooordhunt.ru/ (дата обращения: 17.12.2022). 
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исходных призм». Здесь прилагательное right переведено как 
«правильные», что является корректным вариантом его перевода 
в данном контексте.  

Задача № 2. The altitude of an oblique prism is 15 inches. Find the 
length of an element if it makes an angle of 45° with the perpendicular 
between the bases. [10, № 3, с. 190]. 

«Яндекс Переводчик»: «Высота наклонной призмы составляет 
15 дюймов. Найдите длину элемента, если он составляет угол 45° с 
перпендикуляром между основаниями». 

«Google Переводчик»: «Высота наклонной призмы равна 15 
дюймам. Найдите длину элемента, если он образует угол 45° с пер-
пендикуляром между основаниями». 

DeepL Translate: «Высота косой призмы равна 15 дюймам. 
Найдите длину элемента, если он составляет угол 45° с перпенди-
куляром между основаниями». 

В переводах этой задачи для русскоговорящего человека абсо-
лютно непонятен перевод слова «element». Найти длину какого 
элемента? И если в первой задаче можно относительно быстро 
скорректировать информацию и сообразить, о чём идет речь, то во 
второй надо знать перевод в контексте понятийного аппарата 
призмы (здесь это слово надо переводить как боковое ребро). 

Приведём результат перевода ещё одной задачи, который, 
скорее всего, стоит отнести к категории «посмеяться», но всё-таки 
сделать выводы. 

Задача № 3. Construct a plane tangent to a given sphere and paral-
lel to a given plane. How many such planes are there [10, № 1, с. 164]? 

«Яндекс Переводчик»: «Постройте плоскость, касательную к 
данной сфере и параллельную данной плоскости. Сколько суще-
ствует таких самолетов?» 

«Google Переводчик»: «Построить плоскость, касающуюся 
данной сферы и параллельную данной плоскости. Сколько таких 
самолетов?» 

DeepL Translate: «Постройте плоскость, касательную к данной 
сфере и параллельную данной плоскости. Сколько существует та-
ких плоскостей?» 

Подводя итоги сравнения автоматизированного перевода, 
можно констатировать, что ни один из приведённых выше вари-
антов полностью не соответствует критериям грамотности и лёг-
кости восприятия содержащейся информации. К этому необходи-
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мо добавить и несоответствие перевода некоторых понятий, кото-
рое возникает за счёт уже упомянутой многозначности английско-
го языка. Для подобных задач следует учитывать необходимость 
ручного перевода или проверки вручную после выполнения авто-
матизированного перевода — таким образом, появится возмож-
ность избежать некорректных вариантов и речевых ошибок в ито-
говом варианте. 

В зависимости от увлечённости обучающихся, их готовности к 
формированию интегрированных знаний эту информацию можно 
использовать, чтобы показать некомпетентность автоматизиро-
ванных переводчиков, убедить в осторожном отношении к чужим 
переводам, стимулировать к повышению своего личного уровня 
грамматики и словарного запаса.  

III. Введение английского текста в математические дисципли-
ны и наоборот 

Самостоятельно или с использованием двух предыдущих ме-
тодов можно вводить различные элементы математического ма-
териала на английском языке. Можно создать словарь математи-
ческих терминов, типовых фраз, использующихся в формулиров-
ках задач, текстах определений, свойств, теорем и т. п. Также пере-
водить материал из российских учебников на английский язык 
или, наоборот, англоязычную литературу математического или 
технического характера на русский. Хорошо помогает интеграции 
решение задач (особенно по геометрии), так как «упражнения все-
гда сопровождаются графическими рисунками, что позволяет 
устанавливать ассоциативные связи и способствует как усвоению 
математических понятий, так и закреплению лексики на англий-
ском языке [11, с. 94]». При работе в этом формате интеграции со-
ветуем обратить внимание на методические рекомендации, при-
ведённые в статье Ю. В. Пурскаловой, К. А. Коткиной [11], где про-
ведена большая работа по подготовке материала для интегриро-
ванного подхода в обучении алгебре, геометрии и английскому 
языку в средней школе и представлено большое количество уже 
готовых к работе ресурсов. 

Заключение. Вне зависимости от реалий времени качествен-
ное владение различными способами нахождения, оценивания и 
обработки информации всегда будет актуально. Специалист, кото-
рый может найти, проанализировать и воспользоваться полезной 
информацией в профессиональной сфере, в том числе и на ино-
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странном языке, всегда будет более востребован. Цель образова-
тельных учреждений — помочь обучающимся получить макси-
мальные возможности для конкурентоспособности на рынке про-
фессий и вакансий. Интеграция иностранных языков и других об-
разовательных предметов — одна из таких возможностей. 

В ходе исследования были выявлены основные недостатки 
автоматизированного перевода, в том числе на примере програм-
мы GeoGebra и её элементов, не поддающихся автоматизирован-
ному переводу. Эту программу можно использовать, например, на 
уроках английского языка, предлагая обучающимся самостоя-
тельно восполнить непереведённые элементы. То же самое проис-
ходит с вариантами автоматизированного перевода математиче-
ских задач — их возможно использовать в качестве «антиприме-
ров» или предлагать учащимся самостоятельно исправить ошибки 
сервисов и восстановить смысл, содержащийся в исходном тексте, 
с соблюдением правил русского языка.  Нельзя отрицать, что сер-
висы автоматизированного перевода при их нынешней популяр-
ности, несомненно, играют большую роль в обучении и поэтому 
могут быть использованы в образовательном процессе в различ-
ных целях. Задача педагогов состоит в том, чтобы оптимизировать 
механизмы этого использования и не допустить ущерба уровню 
образования. Также в статье рассматривается и способ «прямого» 
введения английского языка в предмет, то есть включение раз-
личных языковых текстов, форм и конструкций непосредственно в 
математические дисциплины и наоборот.  

Некоторые из рассмотренных в статье подходов уже исполь-
зуются педагогами, остальные являются новаторскими и реко-
мендуются авторами в качестве дополнения к методикам препо-
давания для работников образовательной системы, в том числе и 
для повышения мотивации обучающихся. Добавим, что предло-
женные способы интеграции математических дисциплин и ан-
глийского языка можно применять на любом уровне обучения и 
использовать как на основных занятиях, так и на дополнительных, 
а также при интеграции английского (иностранного) языка и дру-
гих учебных предметов. 
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Изучение народной культуры в СГУ им. Питирима Сорокина 
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Аннотация. В статье представлена первая попытка историографи-

ческого обобщения накопленных знаний этнографов университета, в фо-
кусе внимания которых была и есть народная культура. Основу этнологи-
ческих исследований в СГУ заложили В. А. Семенов и Н. М. Теребихин, кото-
рые реализовали семиотический подход в изучении деревенской среды, 
центром которой выступал дом. В дальнейшем исследовательские труды 
В. А. Семенова были направлены на реконструкцию мифопоэтических 
представлений на основе анализа пространственно-временной организа-
ции семейной обрядности (свадьба, родины, похороны), где ритуальное 
поведение выступает как регулятор стереотипов поведения. В сферу его 
интересов совместно с Д. А. Несанелисом входила также история станов-
ления коми этнографической науки и формализованных методов изучения 
в коми этнографии. Одно из направлений научного поиска автора данной 
статьи связано с изучением производства глиняной посуды, исследование 
которой позволило сделать вывод о том, что при кажущемся разнообра-
зии выделяются только две формы (чашевидная и горшковидная), а видо-
вое многообразие достигалось за счет конструктивных элементов, кото-
рые обеспечивали функционал. При этом символическим содержанием 
наполнены не только сами глиняные сосуды в контексте культуры, но и 
приемы их изготовления. Второе направление  исследований связано с изу-
чением антропологии питания. Использование природных ресурсов разных 
зон (тайга, лесотундра и тундра) предопределило состав и структуру 
пищевых продуктов, которые вносили разнообразие в единую модель пи-
тания, способствовали адаптации к суровым северным условиям прожи-
вания. В народной культуре пища удовлетворяла не только физиологиче-
ские потребности человека, но и выступала знаком-символом в обрядовых 
практиках. Работа этнографов университета направлена также на по-
пуляризацию научного знания с использованием разных ресурсов. 

Ключевые слова: этнология, историография, семейная обрядность, 
человек науки, гончарное производство, культура питания 
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Abstract. The article presents the first attempt of a historiographical gener-

alization of the accumulated knowledge of Pitirim Sorokin SyktSU ethnographers 
whose focus was and still is on folk culture. The basis of ethnological research at 
Pitirim Sorokin SyktSU was laid by V. A. Semenov and N. M. Terebikhin, who im-
plemented a semiotic approach to the study of the rural environment, the center 
of  it being a house. Subsequently, the research optics of V. A. Semenov was aimed 
at reconstructing mythopoetic representations based on analysis of the spatio-
temporal organization of family rituals (a wedding, childbirth, funerals), where 
ritual behavior acts as a regulator of behavior stereotypes. His interests, together 
with D. A. Nesanelis, also included the formation history of Komi Ethnographic 
science and formalized methods of study in Komi Ethnography. One of the direc-
tions of T. I. Chudova’s scientific research is connected with the study of pottery 
production that allowed us to conclude that, despite the apparent diversity, only 
two forms are distinguished (cup-shaped and pot-shaped), and species diversity 
was achieved due to structural elements that provided the functions. At the same 
time, not only the clay vessels themselves in the context of culture are filled with 
symbolic content, but also the methods of their manufacture. The second direction 
of their research is related to the study of Anthropology of nutrition. The use of 
natural resources in different zones (taiga, forest-tundra and tundra) predeter-
mined the composition and structure of food products, which introduced diversity 
into a single diet model, and contributed to adaptation to the harsh northern liv-
ing conditions. In folk culture, food satisfied not only the physiological needs of a 
person, but also acted as a sign-symbol in ritual practices. The work of Pitirim 
Sorokin SyktSU ethnographers is also aimed at popularizing scientific knowledge 
while using various resources. 
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food culture 
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Введение. В юбилейный для университета год назрела необхо-
димость подведения предварительных итогов исследовательской 
деятельности этнографов. Основу изучения народной культуры за-
ложили В. А. Семенов и Н. М. Теребихин, которые сформировали в 
университете своеобразную коми семиотическую школу, а этносеми-
отический подход в анализе этнографического материала просмат-
ривается во всех последующих работах университетских ученых. 

Методы исследования, теоретическая база. Историографиче-
ский обзор накопленного за время работы этнографов университе-
та материала структурирован по тематическим блокам: семантика 
деревенской среды, обряды жизненного цикла, человек в науке, 
производство глиняной посуды, антропология питания и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. Научные инте-
ресы профессора В. А. Семенова первоначально были направлены 
на изучение древней истории (в 1979 году он защитил кандидат-
скую диссертацию по археологии). Но, бывая в разных районах 
Республики Коми в археологических экспедициях, он с особым 
увлечением стал изучать этнографию коми (зырян), обращая вни-
мание на то, мимо чего до этого проходили многие. Он привозил из 
экспедиций разнообразные предметы, которые стали основой эт-
нографической коллекции Музея археологии и этнографии СГУ им. 
Питирима Сорокина. Позднее два направления научного поиска – 
археология и этнография – стали постоянной сферой его изыска-
ний, что неслучайно, так как этнографические материалы помога-
ют понять археологические артефакты и, наоборот, археология 
раскрывает секреты этнографии.  

Увлечение В. А. Семенова этнографией и возвращение на ка-
федру истории России в 1981 году после успешной защиты канди-
датской диссертации Н. М. Теребихина предопределили появление 
нового направления научного поиска. Реализация семиотического 
подхода, разработанного тартуско-московской семиотической 
школой, нашла отражение в совместной работе зачинателей этно-
графического направления научного поиска по изучению семанти-
ки деревенской среды, центром которой выступал дом [1, с. 79–92]. 
Внимание Н. М. Теребихина было обращено на сакрализацию обра-
за плотника [2, с. 159–167]. К сожалению, ученый в сентябре 1985 
года переехал на постоянную работу в Архангельск. 

В последующие годы научный интерес к народной культуре 
коми (зырян) В. А. Семенова выразился в изучении обрядов жиз-
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ненного цикла. Для изучения пространственно-временной струк-
туры семейной обрядности он разработал программу сбора этно-
графического материала, которая позволяла детально описать об-
ряды (свадьба, родины, похороны). В данной программе он пре-
следовал задачи, связанные с унификацией этнографических ис-
точников, выявлением ключевых параметров структуры обрядов, 
реконструкцией мифопоэтических представлений о пространстве 
и времени, которые выступают одним из способов организации 
ритуального и обычного поведения. Опрос осуществлялся как на 
коми, так и на русском языках. Записи на коми языке были переве-
дены на русский язык. Владение коми языком интервьюера давало 
возможность зафиксировать нюансы народной культуры, так как 
только на родном языке информант может полноценно описать 
обычаи и обряды, используя точные грамматические построения и 
обороты речи, которые невозможно передать при переводе. Надо 
подчеркнуть, что для коми населения характерен билингвизм, тем 
не менее интервью на русском языке не позволяет уловить значи-
мые детали, подчеркивающие особенности традиционной культу-
ры. Опыт целостной реконструкции мифопоэтических представ-
лений о картине мира на основе этносемиотического анализа про-
странственно-временной организации семейной обрядности поз-
волил В. А. Семенову прийти к заключению, что в рамках мифопоэ-
тических представлений свадьба, похороны и родины рассматри-
вались как космическое путешествие в сакральный центр, а соот-
носимость социума с космической моделью мира выступала как 
его настоящее, прошлое и будущее в историческом контексте. По 
его мнению, все обряды жизненного цикла на уровне ритуала ори-
ентируются друг на друга, а различия в обрядовом поведении 
участников связаны с разными формами реализации мифологиче-
ской картины мира. Отсюда он делал вывод, что ритуальное пове-
дение выступает как регулятор стереотипов поведения, кодирую-
щих этническую информацию, обеспечивая тем самым связь меж-
ду поколениями, что обстоятельно доказано в его работах [3; 4]. 
Системный анализ собранной источниковой базы, изучение сим-
волики похоронно-поминальных ритуалов, пространства и време-
ни в свадебном обряде, а также символики рождения и «перерож-
дения» представлены в его докторской диссертации.  

Теоретические разработки узловых проблем формирования 
этноса в системе человеческих общностей на разных этапах его 
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становления входили в сферу научных интересов В. А. Семенова. 
Особое внимание он обращал на выбор признаков и определение 
их веса для выделения этноса из других человеческих общностей, 
на основные формы слияния этносов с социальными структурами, 
а также на соотношение социального и биологического в этносе и 
выделение отличий на уровнях племя – народность – нация.  

Необходимо особо подчеркнуть, что профессор совместно со 
своим учеником, а позднее успешным ученым-этнографом 
канд. ист. наук Д. А. Несанелисом уделяли много внимания истории 
становления этнографической науки в Республике Коми, как, 
впрочем, и истории становления формализованных методов изу-
чения коми этнографии. Эти два вопроса неразрывно связаны 
между собой. Как отмечали авторы, одним из пионеров коми этно-
логии, попытавшимся применить при изучении традиционной ду-
ховной культуры специально разработанную программу, был вы-
ходец земли Коми, профессиональный этнограф В. П. Налимов. На 
основе собранного материала он разработал тему соотношения 
таких категорий, как «чистое» и «нечистое», соотнесенных с оппо-
зицией «мужское – женское», за которой скрывалось более общее 
противопоставление мира мертвых (предков) и мира живых. Как 
показали исследования В. А. Семенова и Д. А. Несанелиса, вслед за 
В. П. Налимовым свою программу по этнографическому изучению 
коми создал будущий основатель американской школы социоло-
гии П. А. Сорокин, который, правда, критиковал предпринятую 
В. П. Налимовым реконструкцию, опирающуюся главным образом 
на данные этнолингвистики, а не этнографии. В отличие от двух 
предыдущих программ, которые были нацелены лишь на получе-
ние отдельных сведений, часто не коррелирующих между собой, 
«Программа по историко-этнографическому изучению края Коми» 
А. С.  Сидорова, по мнению этих исследователей, представляла со-
бой целостный подход к сбору этнографических сведений и полно-
стью соответствовала описательным методам исследования, при-
нятым в отечественной науке того времени. К бесспорным заслу-
гам авторов нужно отнести обращение внимания на человека в 
науке в контексте исторической эпохи [5, с. 77–78; 6, с. 9–18; 7, 
с. 112–114; 8, с. 113–117].  

В конце 2010-х годов В. А. Семенов обратился к разработке но-
вого для него направления – изучения этнографии города: его вы-
ступление на конференции с докладом «О символике арт-объектов 
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современного г. Сыктывкара: перекодировки культурно-
исторического пространства в контексте парадигмы времени» вы-
звало неподдельный интерес. К сожалению, он успел написать 
только одну работу, которая вышла в свет после его ухода из жиз-
ни [9, с. 41–51]. 

С 1995 года изучение этнографии коми (зырян) стало сферой 
научных интересов автора данной статьи, которая вслед за успеш-
ным опытом В. А. Семенова создала специализированные про-
граммы по собиранию материалов о производстве глиняной посу-
ды и культуре питания коми (зырян), благодаря которым была 
сформирована источниковая база для последующего изучения эт-
нографии коми (зырян). При классификации глиняной посуды, 
хранящейся в музейных собраниях, с использованием методов ма-
тематической статистики автор пришла к заключению, что при 
кажущемся разнообразии глиняной посуды выделяются только 
две формы (чашевидная и горшковидная), а видовое многообразие 
достигалось за счет конструктивных элементов, которые не влия-
ли на форму, а обеспечивали функционал. При моделировке посу-
ды разными способами строго соблюдались ее пропорции, что 
свидетельствует о существовании выработанной многовековой 
историей единой модели, а сосуществование двух технологических 
традиций, связанных с домашним и ремесленным производством, 
вносило разнообразие в номенклатуру глиняных горшков. Ис-
пользуя семиотический подход в изучении этнографического ма-
териала, касающегося изготовления керамики, автор констатиро-
вала, что символическим содержанием наполнены не только сами 
глиняные сосуды в контексте культуры, но и технико-
технологические приемы их изготовления, что на этнографиче-
ском уровне подтверждает неразрывность бытия человека как 
единство духовного и материального [10, с. 277–280]. Анализ по-
левого материала и музейных коллекций глиняной посуды пред-
ставлен в ее кандидатской диссертации. 

Собранный по авторской программе полевой материал по тра-
диционной культуре питания позволил создать серию работ, в ко-
торых подчеркивается, что в начале XX века в процессе адаптации 
к жизни на Севере у коми (зырян) сложились рациональные нор-
мы и правила питания, направленные на смягчение негативного 
воздействия экстремальных природных условий. Как отмечает 
автор, для всех этнографических групп коми (зырян) была харак-
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терна единая зерно-мясо-молочная модель питания с сохранением 
значения промысловой продукции и даров леса, но проживание в 
разных экологических нишах и использование природных ресур-
сов вносили коррективы в единую модель. Последующий карди-
нальный слом традиционных форм хозяйствования способствовал 
сложению инновационных процессов в освоении пищевых ресур-
сов, что отразилось на модели питания, которую со второй поло-
вины XX веке можно определить как картофеле-зерно-
мясомолочную с включением дикоросов, которые обеспечивали 
витаминный комплекс, одновременно внося вкусовое разнообра-
зие. Выделенные исследователем пять этапов в освоении пищевых 
ресурсов соответствуют политическим и социально-
экономическим изменениям в стране, при этом кризисные ситуа-
ции в экономике способствовали возрождению практики обеспе-
чения продуктами питания за счет использования биоресурсов, 
что свидетельствует о заложенных в народной культуре механиз-
мах, позволяющих поддерживать определенный уровень жизне-
обеспечения [11]. Структурно-семиотический подход в изучении 
антропологии питания позволил автору утверждать, что пища не 
только  удовлетворяла физиологические потребности человека, но 
и выступала знаком-символом в обрядовых практиках [12, с. 128–
134]. Вопросы сложения локальных традиций в сфере питания как 
способ адаптации к разным экологическим зонам изложены, 
например, в работе [13, с. 66–73]. Системный анализ разнообраз-
ных источников нашел отражение в докторской диссертации. 

На основе анализа литературных источников и нового полево-
го материала была написана обобщающая работа по домострои-
тельству коми (зырян), в которой было определено, что этномар-
кирующим признаком зырянского домостроя обладал только дом-
связь сысольского типа [14].  

Преподаватели университета прилагают много усилий для 
популяризации этнографических знаний: проводят экскурсии в 
Музее археологии и этнографии, читают публичные лекции, вы-
ступают в СМИ. Шагая в ногу со временем, они создали электрон-
ный ресурс «Зырянский быт», который разбит на несколько тема-
тических разделов. Характеристика этнокультурного простран-
ства и всего комплекса, связанного с возведением жилых и хозяй-
ственных построек, представлена на странице «Зырянский домо-
строй». Там типы домов имеют привязку к карте Республики Коми, 
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что позволяет наглядно представить локальные варианты [15]. В 
тематическом разделе «Зырянская кухня» представлены разно-
родные элементы: продуктовое сырье, технология его обработки и 
хранения, способы приготовления блюд, правила поведения за 
столом, повседневные и обрядовые трапезы как составляющие 
элементы культуры питания. Характеристика совокупности раз-
личных предметов, предназначенных для решения вопросов при-
готовления пищи, изложена в разделе «Кухонный инструмента-
рий», где подчеркивается, что технологические нужды кухни дик-
туют форму утвари, которая как идеальная модель предмета опре-
деляет тип. Свод материалов, характеризующих женскую, мужскую 
и детскую одежду, включая вопросы производства тканей, поясов, 
вязаных и вышитых изделий, представлен в разделе «Зырянская 
одежда». Обзор праздничной обрядности с разбивкой по сезонам 
представлен на странице «Традиционный календарь». Все темати-
ческие разделы снабжены серией фотографий, которые позволяют 
воочию убедиться в красоте народной культуры. Особую значи-
мость этнологи университета придают работе по практическому 
применению результатов научного исследования. Так, в союзе с 
практикующими воспитателями детских садов были подготовле-
ны научно-методические пособия для организации образователь-
ной и воспитательной работы с детьми по ознакомлению с куль-
турой прошлого. Для дошкольных учреждений было разработано 
пособие «Неделя коми кухни», где представлены технологические 
карты по приготовлению блюд коми кухни с характеристикой ор-
ганолептических показателей. 

К бесспорным заслугам этнографов университета следует от-
нести традицию создания учебных пособий по народной культуре 
коми (зырян). Разноплановая работа со студенческой аудиторией, 
направленная на подготовку специалистов в области этнографии, 
дала положительные результаты. Совместно собранный полевой 
материал, отложившийся в научном архиве Музея археологии и 
этнографии СГУ им. Питирима Сорокина, а также музейные кол-
лекции послужили источниковой базой для написания более 100 
дипломных работ, защиты 15 кандидатских и тре х докторских 
диссертаций по этнографической тематике. 

Заключение.  За полувековой период работы этнографы Сык-
тывкарского университета закрыли некоторые лакуны в изучении 
народной культуры коми (зырян): обряды жизненного цикла, ке-
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рамическое производство, культура питания, история становления 
коми этнографии и методов ее изучения. При этом ученые много 
внимания уделяют популяризации научных знаний, используя 
разные ресурсы. 
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Аннотация. В этой части дискуссии участники обсуждают представле-

ния о культуре в разных цивилизациях: в Китае, России, Европе, на африкан-
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ском континенте, в этнокультурах — и отмечают, что представления о 
том, что есть культура, существенно отличаются. Разными представления-
ми о сущности культуры детерминируются и разные образы науки о культуре, 
которые складываются в разных странах и цивилизациях. Тем не менее, отме-
чая особенности российской культурологии, участники круглого стола пола-
гают, что развитие национальной школы не следует изолировать от обще-
мирового развития философской мысли о культуре и исследований культур.  
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И. Ф. Попова. Юрий Никифорович Солонин известен в нашей стране 

не только как замечательный философ, который внес значительный 
вклад в становление отечественной науки культурологии, но и как вид-
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ный организатор науки. Круглый стол «Актуальность полемики 
Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. Фундаментальные основания российской 
культурологии», посвященный его памяти, дает повод обратиться к его 
философским, научным идеям, и отметить его научно-организаторские 
заслуги. В востоковедческом научном сообществе мы всегда помним, что 
благодаря организационным усилиям Ю. Н. Солонина на философском 
факультете Санкт-Петербургского государственного университета в 1998 
году открылась одна из первых в стране кафедр философии и культур 
Востока. Стратегическим направлением, миссией этой кафедры, по за-
мыслу Ю. Н. Солонина, стало формирование культурологических и исто-
рико-философских дискурсов китаеведения, индологии и арабистики. 
Особый интерес Ю. Н. Солонина к гетеанству, идеям органицизма, в рам-
ках которого в западной философской традиции складывалась идея отхо-
да от европоцентризма, внимание к компаративистике культур, исходя из 
признания их уникальности, встретили понимание и у первого заведую-
щего этой кафедрой Е. А. Торчинова. Задача кафедры усматривалась в 
том, чтобы, с одной стороны, ввести культурологию в комплекс дисци-
плин, составляющих востоковедение, а с другой — интерпретировать 
востоковедческий материал с помощью эвристических подходов, сфор-
мировавшихся в западной методологической мысли. Предполагалось 
разработать оригинальный синтетический подход в исследовании во-
сточных культур и философий на основе соединения традиционных 
научных приемов (таких, как критика текста) с новейшими подходами к 
изучению культуры и восточной мысли [1, с. 7]. 

Культурология, наука о культуре — это область знания, восходящая 
к западной философии и антропологии. Можно ли сегодня говорить о 
культурологических дискурсах в исследованиях восточных культур? Это 
вопрос открытый, хотя сама идея «новейших подходов» дает повод для 
размышлений. Тем более, что в последние десятилетия термин «культу-
рология» получил распространение в гуманитарной науке Азии. В Китае, 
например, были опубликованы монографии и статьи, в которых исполь-
зуется термин «культурология» (вэньхуасюэ) в значении науки, изучаю-
щей происхождение, становление, развитие и распространение культуры 
[2; 3; 4; 5]. Хотя следует отметить, что в целом культурология понимается 
в этих работах в большей степени как «история культуры», чем самостоя-
тельная наука с собственными подходами и методологией. 

Если говорить об образе китайской культурологии, то он определя-
ется содержанием понятия «культура» (вэньхуа), которое в Китае и в за-
падной цивилизации отличается. Содержание понятия «культура» по-
движно в истории. Современный китайский термин «культура» (вэньхуа) 
дословно можно перевести как культуризация, окультуривание, преоб-
ражение с помощью вэнь. Термин вэнь является одной из центральных 
категорий китайской философской, эстетической и литературной мысли. 
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Словарные значения вень: 1) иероглифы, письменность, текст, культур-
ность, цивилизованность; 2) цивильный, гражданский, гуманитарный;  
3) просвещение, образование; 4) литература, изящная словесность; 5) 
стиль, украшенность [6, c. 58–59]. Терминологическую оппозицию вэнь 
могут составлять в разном контексте «природная (стихийная, матери-
альная) основа» (чжи), «первозданная пустота» (пу), «дикость» (е) как 
состояние, еще не достигшее упорядоченности, а также «военное начало», 
«воинственность» (у) как состояние, разрушающее уже существующий 
порядок. 

Как культуру, связанную с книжной ученостью, музыкой, ритуалом, 
понимал вэнь Конфуций [7, c. 192]. У Конфуция в «Беседах и суждениях» 
(Луньюй) сочетание вэньхуа не встречается, оно появляется позже, в I веке 
до н. э., в трактате ханьского ученого Лю Сяна (77–6 гг. до н.э.) «Сад исто-
рий» (Шо юань), обретая политические коннотации: «Всегда, когда воин-
ственный поднимается и не покоряется и преображение с помощью вэнь 
не меняет его, тогда его предают казни» [8, c. 1515]. «Большой словарь 
китайского языка» дает пояснение для первого значения слова вэньхуа: 
«культурой управляют, наставлениями воспитывают» (вэньчжи цзяо хуа) 
[8, c. 1515]. Со временем, конечно, термин вэньхуа стал связываться с ду-
ховностью, образованием, наукой; собственно в таком значении он и по-
нимается в настоящее время.   

Термин вэнь в современном китайском языке не утратил своей се-
мантической широты, выступая, с одной стороны, как обозначение пись-
менности (вэньцзы), а с другой — цивилизации (вэньмин) или культуры 
вообще (вэньхуа), включая как ее духовные (например, вэньсюэ — лите-
ратура), так и материальные (вэньу — предметы материальной культу-
ры) составляющие, а также распространяясь на природные объекты 
(тяньвэньсюэ — астрономия) [7, с. 194]. 

Очень важен маркер вэнь в понятии «цивилизация» (вэньмин), кото-
рое в китайской традиции также имеет давнюю историю. Как и на Западе, 
это понятие тесно связано с понятием «культура» (вэньхуа). Оно исполь-
зовалось еще в текстах древних китайских классиков в значениях «пони-
мающий, просвещенный, культурный». Считается, что применительно к 
оценке уровня зрелости и развития общества этот термин в Китае впер-
вые применил в начале правления династии Цин писатель Ли Юй (1611–
1680). Нынешнее значение вэньмин как «цивилизация» было принято в 
начале XX века под влиянием японского языка, где слово бунмэй (иеро-
глифы те же, как и китайские вэньмин) употреблялось для прямого пере-
вода французского civilisation. Вероятно, самым ранним произведением, в 
котором термин бунмэй/вэньмин использовался именно в значении «ци-
вилизация», стала переведенная на японский язык и опубликованная в 
1876 году книга Франсуа Гизо «История цивилизации в Европе» (пер. 
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Нагаминэ Хидэки) [9]. Эта книга была одной из первых работ по истории 
европейской цивилизации, появившихся в Восточной Азии. 

Рубеж XIX–XX веков стал временем активного восприятия Японией и 
Китаем достижений западной мысли, освоения новой терминологии, мо-
дернизации по западному образцу, сопровождавшейся «открытием» этих 
стран. Очень показательным стало наполнение новым смыслом целого 
ряда существовавших терминов, например гэмин, который восходит к 
древнейшему китайскому памятнику «Канон перемен» (Ицзин). Букваль-
ное значение гэмин — «смена [Небесного] мандата». Считалось, что каж-
дому китайскому монарху право управлять страной дается небом, кото-
рое «вручает» ему особый духовный мандат, и если монарх не справляет-
ся с возложенной на него высокой миссией, то небо «изымает» мандат и 
передает его более достойному. В начале ХХ века этот древний термин 
получил новое значение — «революция», которое сейчас является для 
него первым. 

При этом следует отметить, что медленно, но верно происходящая 
вестернизация в исследовании собственной культуры в Китае никогда не 
была и не будет полной. Недавно в русском переводе был опубликован 
сборник статей известного современного философа Лоу Юйле «Духовные 
основы китайской культуры», автора тезиса «Заимствования возможны 
только при обладании индивидуальностью».  В одной из своих работ Лоу 
Юйле отмечает: «Новая трактовка традиционной китайской культуры на 
основе западных теорий и западного способа мышления искажает до 
незнаваемости ее образ. Нельзя отрицать, что, следуя за историческим 
развитием, необходимо постоянно получать новую подпитку и заимство-
вать новый образ мысли. Однако это необходимо осуществлять на основе 
крепкого культурного базиса» [10, c. 135]. 

Не только китайская, но и любая восточная традиция неоднократно 
демонстрировала свою устойчивость и запас прочности, воспринимая те 
или иные веяния Запада.  Об этом свидетельствует ряд примеров прямого 
соприкосновения двух культур —  восточной и западной, которые анали-
зирует в своей статье «Запад и Восток: взаимовлияние или столкнове-
ние?» П. К. Внуков. Исследователь отмечает, что наиболее ранней циви-
лизацией, базирующейся на синтезе культур, стала империя Александра 
Македонского, возникшая после его победы над персидской державой 
Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.). Преображение ученика Аристотеля в клас-
сического восточного правителя со всеми элементами деспотии казалось 
немыслимым. Но Александр переносит столицу в Вавилон — центр то-
гдашней Персии, принимает титул царя, по восточной традиции объявля-
ет себя Богом и даже принимает участие в персидских мистериях. Со-
зданная им цивилизация просуществовала четыре века и обогатила как 
Восток, так и Запад. Другой пример взаимодействия культур — рождение 
христианства как целостной религиозной системы на рубеже первого и 



The Relevance of the Polemics of Yu. N. Solonin and M. S. Kagan… 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 2 (48) 

159 

второго тысячелетий. В этом случае наблюдается обратный процесс — 
инкорпорирование и превращение изначально восточных верований в 
наиболее яркую западную религию. Еще один пример — синтез второго 
или даже третьего уровня — возникший на Востоке ислам, превратив-
шийся в жизнеспособную и активную религию и породивший новую ве-
ликую культуру со своими ценностями и традициями. П. К. Внуков приво-
дит пример и из истории ХХ века — своеобразным явлением становится 
марксизм на Востоке. В XIX веке это учение представляло собой продукт 
западной цивилизации, без явных влияний Востока. Потом оно попало в 
Россию, где его переработал и адаптировал к нашей специфике В. И. Ле-
нин (1870–1924). В начале заимствования социалистических идей во-
сточные коммунисты ни на шаг не отходят от учения К. Маркса в его пе-
реработанном В. И. Лениным виде. Но потом происходит парадоксальная 
вещь: после распада СССР выживают только те режимы, которые смогли 
приспособиться к конкретной специфике страны [11, c. 47–50].  

На круглом столе в разных аспектах обсуждается вопрос рецепции и 
синтеза. В продолжении и развитии этого вопроса я хотела бы отметить, 
что обращение к проблеме синтеза для нас, россиян, актуально не только 
во взаимодействии с цивилизациями на внешнем контуре. Результатом 
взаимодействия между собой культур с разной ментальностью их синте-
зом является формирование и расцвет российской цивилизации, соеди-
нившей в себе черты и Востока, и Запада. Принято считать, что «западно-
го» в нас больше, чем «восточного», поскольку Россия никогда не ставила 
целью учиться у Востока. Однако наше коренное обновление по западно-
му образцу опередило аналогичные процессы в Азии лишь на 300 лет, 
когда в начале ХХ века в крупнейших странах Востока начались процессы 
модернизации.  

Стоит отметить, что 300 лет — небольшой период в истории миро-
вой цивилизации. Формируясь на протяжении своей истории как много-
национальное государство, расположенное и в Европе, и в Азии, Россия 
строила свои отношения с Востоком, не противопоставляя его себе. Для 
России Восток не был манящим «заморским чудом», он начинался в соб-
ственном российском доме и был его неотъемлемой частью. Это и сфор-
мировало особую модель взаимосвязей России с Востоком, которую, с од-
ной стороны, типологически следует отнести к смешанному виду отно-
шений, присущих государствам различающихся цивилизационных ком-
плексов. Однако, с другой стороны, на характер связей России с Востоком 
длительное время активно воздействовал азиатский компонент ее внут-
ренней политики, так как сама структура Русского государства была 
своеобразным сплавом европейских форм с азиатскими [12, c. 38].  

В настоящее время возникает еще одна проблема, связанная с взаи-
модействием культур Запада и Востока: это проблема так называемой 
глобальной цивилизации и концепции сообщества самобытных цивили-
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заций. На данном этапе происходит поиск новых путей, нового синтеза. 
На этом пути неизбежны противоречия, влияние политических факторов, 
но если говорить о развитии культурно-цивилизационных взаимоотно-
шений Запада и Востока, им, как и прежде, останутся взаимовлияние и 
синтез. 

Думается, что такой непрерывный поиск и взаимодействие можно 
объяснить тем, что постоянное развитие всякой системы приводит через 
какое-то время к необходимости ее обновления. И исчерпав все возмож-
ности обновления изнутри, она прибегает к внешним заимствованиям. 
Естественно, что заимствует она у соседей, но берет только то, что подхо-
дит к собственной специфике. В связи с этим идеи Ю.Н.Солонина о «пре-
ломлении» западной философской традиции в отношении к восточному 
материалу кажутся весьма плодотворными. 

 
А. К. И. Забулионите. Ирина Федоровна, я хотела бы задать Вам два 

вопроса. Первый вопрос — об универсалиях культуры. В нашем обсужде-
нии ряд коллег полагают, что в культурологии уже создан понятийный 
аппарат, который работает одинаково хорошо для всех культур и циви-
лизаций, коллеги ссылаются, в частности, на книгу В. С. Степина «Универ-
салии культуры». Насколько мне известно, по проблемам универсалий не 
раз велась полемика в востоковедении. Ныне к этому вопросу обращается, 
например, китаевед А. В. Кобзев. Сравнивая категории западной и китай-
ской культуры, он рассматривает их в лингвистических привязках и выяв-
ляет их принципиальные различия: категории западной культуры — это 
идеи, а категории китайской культуры, привязанные к иероглифике, яв-
ляются образами. Другой пример — исследования А. В. Смирнова, кото-
рый показывает, что арабо-мусульманская культура построена не только 
на иных, нежели западная культура, категориях, но даже на другой логи-
ке связей этих категорий [13]. То есть в востоковедении даже исследова-
тели, ориентированные на структурализм или семиотику, сложившиеся в 
рационалистической традиции мысли, проблематизируют вопрос уни-
версалий.  

Есть в востоковедении и альтернативные рационализму подходы, 
например подход Е. А. Торчинова, который ориентируется на иные мето-
дологические традиции. Я не востоковед и не могу с уверенностью судить 
о разных подходах и методологических традициях в этой области знания, 
но мне представляется, что востоковеды, к какой школе или направле-
нию методологической традиции они ни обращались бы, не разделяют 
тезиса о наличии единого понятийного аппарата. 

Второй вопрос проистекает из первого. Научная программа органи-
цизма, актуализированная Ю. Н. Солониным, радикально полемизирует с 
точкой зрения о наличии универсалий и единого понятийного аппарата. 
Органицизм исходит из тезиса о качественной определенности бытия и 
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уникальности культур. Следовательно, тип культуры не может быть об-
щим понятием — не может быть универсалией. Тогда, возможно, что об-
ращение к региональным онтологиям окажется продуктивным направ-
лением поисков.  

Думая о дальнейшем развитии понятийного аппарата органицизма, 
мне представляется, было бы перспективно обратиться к идее регио-
нальных онтологий в гуссерлевском ее понимании. Исходя из понимания 
культуры как «организма» (идея «организм» в этой научной программе 
обозначает не биологические объекты, а метафизический центр и ин-
струмент всеобъемлющего толкования мира), тип или региональная он-
тология конкретной культуры должна быть раскрыта в эйдетических 
понятиях этой культуры.  

Если в такой познавательной перспективе говорить о китайской ре-
гиональной онтологии, то мое внимание привлекает тип китайского умо-
зрения, как его описывает Е. А. Торчинов [14, с. 71]. Понятиям «организм», 
«органические силы» соответствует китайское понятие изначальной 
энергии ци. Энергия ци существует в двух модусах — инь-ци и ян-ци, кото-
рые во взаимопревращениях проходят пять фаз (пять первоэлементов  у 
син). Эти состояния двуединого ци называются Великим Пределом (тай-
цзи) и являются Вечным Корнем и Источником (бэнь юань) всего сущего. 
Возможно, несколько упрощенно я представила тип китайского умозре-
ния, но мне представляется, это и есть те эйдетические понятия, которые 
выражают измерение региональной онтологии китайской цивилизации. 
Если нащупать выраженное эйдетическими понятиями метафизическое 
ядро китайской культуры, которое является истоком смыслов как от-
дельных феноменов, так и смысловой целостности китайского мировиде-
ния в целом, то можно говорить, что мы имеем фундамент для герменев-
тических процедур в культурологическом познании этой конкретной 
культуры. 

Если мы не можем говорить об универсалиях, то мы можем говорить 
о региональных онтологиях культур и цивилизаций. Региональные онто-
логии (или типы) не являются ни характеристиками географического 
региона, ни универсалиями, они есть разработанные в эйдетических по-
нятиях конкретных уникальных культур содержательно разные прообра-
зы культур, выражаясь понятием О. Шпенглера. В таком случае, единство 
науки о культуре обеспечивает не универсалии, а единый алгоритм куль-
турологического познания: установка раскрыть отдельные факты и 
смыслы всего что угодно, исходя из их укорененности в метафизике 
культуры. 

Согласно такому алгоритму познания, и понятие «культура» вэньхуа, 
и понятие гэмин, а также все подвижные в истории их коннотации укоре-
нены в китайском мировидении (китайской региональной онтологии или 
типе китайского умозрения). И отсюда следует отправляться в попытке 
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понять, что значит быть «культурным» по-китайски или справиться с 
возложенной миссией «Небесного мандата». 

 
И. Ф. Попова. Спасибо, Кристина Иосифовна, за вопросы. На оба Ва-

ших вопроса ответить однозначно очень трудно. Будучи очень разным, 
человечество все же находило общие идеи и смыслы. В любом случае по-
нятие «универсалии культуры» имеет право на существование. Но, при-
меняя их к конкретному материалу, мы понимаем, сколь широк диапазон 
их использования.  Гуссерлевская идея региональных онтологий культур 
вносит уточнения в подходы к осмыслению и Востока, и Запада. Китай-
ская цивилизация на протяжении всей своей истории впитывала в себя 
элементы культуры окружающих народов, щедро делясь с ними своими 
достижениями. Столкнувшись с западной цивилизацией, Китай сразу же 
оценил ее мощь и натиск. Методом проб и ошибок он сумел провести ко-
лоссальную работу и в итоге воспринял то, что счел для себя полезным. 
При этом упор был сделан на технический прогресс, менеджмент, эконо-
мику, городское строительство. Идеи социального устройства остались 
почвенными китайскими, и в этом смысле нет противоречия с пришед-
шей с Запада идеей строительства коммунизма, который трактуется сей-
час как «социализм с китайской спецификой».  Многие задаются вопро-
сом, что же в наибольшей степени воплощает суть, квинтэссенцию китай-
ской культуры. На этот вопрос, на мой взгляд, можно дать четкий ответ — 
это иероглифическая письменность и — немаловажно — то, чтó ею запи-
сано. Она цементировала и продолжает цементировать Китай, где люди 
разных диалектов на слух не воспринимают друг друга, но пишут одина-
ково. Перешагнув границы Китая, иероглифические тексты распростра-
нились по всему региону Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Раци-
ональная конфуцианская философия, а затем и переведенные на китай-
ский язык буддийские сутры стали основой идеологии Японии, Кореи, 
Вьетнама. И в этом коренится ответ на вопрос, что значит быть культур-
ным по-китайски — это значит владеть вэнь, т. е. владеть текстами, знать, 
понимать и уметь транслировать их. 

 
А. Г. Тишкина. По специальности я являюсь африканистом и на об-

суждаемые нами философские и методологические вопросы смотрю 
сквозь призму исследований этого региона. Сегодня, обсуждая фундамен-
тальные основания российской культурологии, я хотела бы отметить не 
только вклад в эту проблематику Ю. Н. Солонина как философа, не только 
его интерес к формированию культурологических дискурсов китаеведе-
ния, индологии и арабистики. Не следует забывать, что в его наследии 
есть и корпус культурологических работ, среди которых я отмечу его ин-
терес к изучению культур Африки и культур северных народов, которы-
ми он занимался вовсе не поверхностно. 
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Чтобы объяснить интерес Ю. Н. Солонина к исследованиям африкан-
ского региона, следует понять, как изучение этого континента было свя-
зано с развитием исследований целостности. Ю. Н. Солонин полагал, что 
необходимо сделать ревизию учений о культуре, которые проводились в 
последние сто лет. Эту мысль он высказал и в 2012 году в одном из по-
следних своих выступлений на семинаре по целостности [15]. Необходи-
мостью провести ревизию в учениях о культуре во многом и был вызван 
его интерес к изучению Африки. Как уже отмечалось на нашем круглом 
столе, в научной программе классического органицизма (И. В. Гете и  
И. Г. Гердера) не было дуализма наук. Эта программа строилась на единой 
лестнице существ, целостности всего сущего, а в познании не разделяла 
идеи дуализма наук [16, с. 179–180]. Культуры Африки, как и культуры 
народов Севера, Ю. Н. Солонина интересовали как культуры, которые со-
хранили органическую целостность с природой. По сути, о такой же це-
лостности культуры и природы, об их органическом единстве сегодня 
говорил Д. И. Мамыев, когда описывал «коренную культуру» в ее связи с 
«ландшафтом» [16, с. 174–177]. Только традиционные культуры Алтая, 
Якутии, других народов Севера и Сибири благодаря освоению их терри-
торий народами европейской части России теперь включены в современ-
ные цивилизационные процессы. Но Ю. Н. Солонин знал, что еще сто лет 
назад, на рубеже XIX и XX веков, этнографы изучали такие «незатронутые 
цивилизацией» народы на территории Сибири и Севера, а также на ост-
ровных территориях и на африканском континенте, особенно на глубин-
ных его территориях, где не было еще оказано чуждое, колониальное ев-
ропейское влияние. 

В ревизии методов Ю. Н. Солонина интересовали подходы В. Г. Бого-
раз-Тана к исследованию культуры северных народов, а Л. Фробениуса — 
в африканистике. Эти вопросы мы не раз с ним обсуждали и даже написа-
ли на эту тему несколько совместных статей. В статье, посвященной ана-
лизу научного подхода В. Г. Богораз-Тана, мы показали, как с помощью 
естественно-научных методов он пытался проникнуть в культуру север-
ных народов [17]. Мы пытались выявить методологические возможности 
для дальнейшего развития научной программы органицизма. 

В связи с ревизией методов этнографии и поиском новых возможно-
стей программы органицизма в исследованиях культур Ю. Н. Солонин 
обратил внимание и на концепцию немецкого ученого Лео Фробениуса, 
который занимался сначала созданием этнографического музея, а потом 
совершил более тридцати поездок на африканский континент, где хоро-
шо изучил культуры и языки народов Африки. Ю. Н. Солонина заинтере-
совали идеи Л. Фробениуса, прежде всего идея о трехчастной структуре 
мира (неорганическая природа, органическая природа и культура), кото-
рая была явно связана с программой органицизма И. В. Гете и И. Г. Герде-
ра. Как в классическом органицизме, так и у Л. Фробениуса отсутствует 
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противостояние природы и культуры. Со временем у Л. Фробениуса воз-
никла идея о душе культуры. Он полагал, что культуры обладают соб-
ственной, особенной сущностью, своим творческим центром, который 
Л. Фробениус назвал «пайдеумом». На основе изучения африканских 
культур Л. Фробениус пришел к выводу, что культуры распространялись 
«культурными кругами». Для наглядности он нарисовал схемы, чтобы 
показать движение распространения культур-кругов. Потом, правда, он 
отказался от этой теории и пришел к выводу: чтобы понимать культуру, в 
первую очередь нужно осознать её духовную сущность, а познание куль-
туры предполагает прежде всего вживание в нее, постижение её внутрен-
него смысла. Можно заметить, что теория культуры Л. Фробениуса близка 
идеям О. Шпенглера, который тоже жил в Германии приблизительно в те 
же годы и пришел к похожему пониманию культуры, но без использова-
ния африканских этнографических материалов. 

Эти идеи Фробениуса в России были восприняты В. Г. Богораз-Таном, 
который развивал в конце двадцатых годов XX века теорию культур-
кругов и распространения культуры на Земле, представленную им в ста-
тье 1925 года «Распространение культуры на Земле (культ-круги Евразии 
в этногеографическом освещении)» [18] и в увидевшей свет в 1928 году 
монографии «Распространение культуры на Земле. Основы этногеогра-
фии» [19]. Изучение традиционных обществ этими и другими исследова-
телями отмечены желанием отойти от господствовавшей тогда идеи ев-
ропоцентризма, причем не только как идеологической установки, но и 
как философско-методологических построений в исследованиях истори-
ческого процесса и всемирной истории, сложившихся как в философской 
традиции французского рационализма, так и в немецкой философской 
традиции, берущей исток в гегелевской философии истории, противосто-
ящей идеям философии истории И. Г. Гердера. 

В связи развитием методологического потенциала научной про-
граммы органицизма (в аспекте единства культуры и природы) интерес 
представляли и работы К. Э. фон Бэра, естествоиспытателя, который ори-
ентировался на научную программу органицизма. Ю. Н. Солонин тоже 
интересовался его работами, особенно в той части, где К. Бэр пытался 
экстраполировать естественно-научные методы на изучение социального 
устройства. Под влиянием Ю. Н. Солонина я обратилась к научному твор-
честву К. Э. Бэра и в своих исследованиях сделала попытку проследить, 
как К. Э. Бэр попытался выйти на какие-то параметры теоретического 
знания в новой методологической парадигме органицизма и целостности 
[20; 21]. 

Как показал наш анализ, такие исследователи, как К. Э. Бэр, 
Л. Фробениус, В. Г. Богораз-Тан и другие, начавшие с установки на есте-
ственно-научные методы, в итоге приходили к пониманию того, что в 
изучении вопросов культуры необходимо «вживаться» в ее духовную 
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сущность, чтобы постичь ее внутренние смыслы. Изучения этнокультур 
вели к идее, что их духовная сущность, внутренний смысл не постигается 
на пути рационального анализа и объективистского познания или срав-
нения их с европейскими культурами. Исследовательская мысль упира-
лась в проблему: как выразить то метафизическое ядро культуры, кото-
рое все исследователи культур ощущали, хотя и выражали разными тер-
минами: или «душой культуры», или «пайдеумом» (Л. Фробениус), или 
прообразами (О. Шпенглер). 

Обращение к работам исследователей, занимающихся изучением 
традиционных обществ и строящих на этом знании свою теорию проис-
хождения культуры, во многом было сопряжено с попыткой отойти от 
европоцентристских стереотипов. Они показывают нам не только 
направление поисков, но и подводят к мысли о необходимости продви-
гаться далее в разработке культурологических дискурсов, позволяющих в 
понятиях выразить уникальную картину мира того или иного традици-
онного общества. В теоретическом знании это пока не увенчалось успе-
хом, как мы видим, однако онтология целостности и новая методологиче-
ская парадигма, на которую обратил внимание Ю. Н. Солонин и которую 
он предлагал актуализировать в исследованиях культур, безусловно, дает 
новую методологическую перспективу, направленную на исследования 
уникальности культур и цивилизаций, в том числе и традиционных. 

Итак, если культурологические исследования, которые двигались 
разными путями, но в итоге пришли к одной и той же проблеме — выра-
зить «душу», «прообраз», «пайдеум» культуры или, иными словами, ее 
метафизическое ядро, то мы и должны задаться вопросом: как нам про-
двинуться дальше? Что касается исследований африканской культуры и 
ее уникальности в аспекте метафизического ядра, особого внимания 
здесь заслуживает появившаяся уже в XX веке концепция, разработанная 
самими африканскими исследователями, правда, получившими образо-
вание в основном в Европе и США. Я имею в виду концепцию негритюда, в 
которой ее авторы сделали серьезную попытку выразить мировосприя-
тие африканского человека. Отцами концепции негритюда являются аф-
роамериканец У. Дюбуа, сенегалец Л. Сенгор и африканец антильского 
происхождения Э. Сезер. Л. Сенгор и Э. Сезер познакомились во Франции 
перед войной, издавали собственный журнал, посвященный проблемам 
африканцев, живущих в Африке, а также в Европе и в США. Изначально и 
Э. Сезер, и Л. Сенгор объединялись под знаменем антиколониализма и 
панафриканизма и, отталкиваясь от этих концепций, развивали теорию 
негритюда. Это, конечно, было очень актуально еще до Второй мировой 
войны и особенно после нее, когда шло очень сильное антиколониальное 
движение. Но и после освобождения африканских стран от колониализма, 
уже став первым президентом независимого Сенегала, Л. Сенгор продол-
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жал развивать теорию негритюда. Как показал в своих работах М. Я. Кор-
неев, именно Л. Сенгор наполнил смыслом теорию негритюда [22]. 

Согласно Л. Сенгору, негритюд — это концепция, которая в философ-
ско-культурологических понятиях выражает особую ментальность, миро-
восприятие африканского человека, основанную на первичности интуи-
ции как форме познания, на эмоции, ритме, чувстве группы и диалога с 
окружающим миром. Эти особенности африканского мировосприятия 
отражаются в искусстве, в образе жизни и типе мышления. Аффективное 
отношение к миру характеризует африканское мировосприятие и отли-
чает его от западного мировидения. 

Теория негритюда в целом встретила как много приверженцев, так и 
очень много критиков, в том числе и в самой Африке. Так, например, в 
1974 году, на Шестом панафриканском конгрессе, который впервые про-
шел в Африке, в Дар-эс-Саламе (до этого пять панафриканских конгрессов 
проходили в Европе или в США), негритюд был подвержен критике с са-
мых разных позиций. Его критиковали как правые, так и левые политики, 
как европейцы, так и африканцы. В вину теории негритюда ставили то, 
что она отвлекает африканцев от насущных проблем, уводит африканцев 
от строительства новой, комфортной жизни в некий поиск себя, своей 
идентичности. Примечательно, что об этом говорили сами африканцы, 
которые не поняли фундаментальной значимости теории негритюда в 
обосновании самоценности и самоцельности самой африканской культу-
ры безотносительно к европейской цивилизации. В вину теории негри-
тюда вменяли даже продвижение идей черного расизма, так как в ней 
встречаются рассуждения о ряде свойств, более развитых у черного чело-
века, чем у белого: более выраженной способности аффективного позна-
ния мира, сильной интуиции, которая превосходит европейскую.  

Л. Сенгор на протяжении всей своей жизни развивал теорию негри-
тюда, уточнял тезисы, раскрывал его основополагающие идеи, понятия, 
написал по этому поводу несколько книг и статей. В наиболее завершен-
ном виде эта теория была представлена в его последней книге, мемуарах 
«Во что я верю» [23], опубликованной в 1988 году. Сегодня теория негри-
тюда Л. Сенгора признана как одна из самых основательных попыток фи-
лософско-культурологического самосознания африканского человека. 
Множество европейских, американских и российских исследователей 
концепции негритюда сходятся на том, что это самая удачная попытка в 
понятиях выразить картину мира африканца, в концептуальной форме 
уловить то, что представляет собой африканская душа, или, выражаясь 
словами Л. Фробениуса, африканский «пайдеум». Российский исследова-
тель Б. С. Ерасов писал, что негритюд Л. Сенгора был попыткой отверг-
нуть концепции европоцентризма и вывести субстанциональную связь 
личности с миром из субъективного состояния расово обусловленной 
личности, из глубины личного негритянского «я» [24, с. 92]. 
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А. К. И. Забулионите. Вы говорите, что Л. Фробениус в итоге иссле-
дований пришел к идее об особом творческом центре африканской куль-
туры, который назвал «пайдеумом». Но зафиксировав «пайдеум», он не 
дал его понятийной разработки (не раскрыл, как он организован). Если 
говорить о перспективах формирования культурологического дискурса 
африканистики, обращаясь к онтологии целостности, то можно ли пола-
гать, что концепция негритюда Л. Сенгора, по сути, и есть разработка того 
измерения, которое обозначил Л. Фробениус? Или иными словами: можно 
ли полагать, что благодаря тому, что в концепции негритюда Л. Сенгором 
была предпринята попытка философско-культурологическими понятия-
ми выразить самосознание африканского человека, она представляет ин-
терес в поисках эйдетического выражения региональной онтологии (кар-
тины мира) африканских культур, выражаясь языком Э. Гуссерля? 

 
А. Г. Тишкина. Именно так. По сути, ее и можно представить как ре-

гиональную онтологию африканской культуры, конечно в самом предва-
рительном виде. Л. Сенгор пытается описать, дать метафизическую ре-
конструкцию модели мира, но она пока еще очень неразвернутая. 
Л. Сенгор все же не был ни философом, ни культурологом. Он становился 
им в процессе создания своей теории. На самом деле он был филологом, 
поэтом, выразителем души африканцев, но при этом тоже достаточно 
своеобразным. Он был очень образованным африканцем. Еще во время 
колониализма многие африканцы высокого материального положения в 
африканском обществе имели возможность получать европейское обра-
зование, и Л. Сенгор был одним из них. Образование у него было европей-
ское, он учился во Франции, ибо родом был из Сенегала, бывшего фран-
цузской колонией. Во Франции он встретился с таким же образованным 
африканцем Э. Сезером, который был родом с Антильских островов и ко-
торый тоже учился в Сорбонне. Эти два африканца с европейским образо-
ванием пытались найти и объяснить, что такое африканская душа, афри-
канская культура, и показать европейцам, что невозможно «вгонять» аф-
риканского человека и африканскую культуру в рамки европейского по-
нимания. Это и была основная мысль, идея и сверхзадача негритюда: аф-
риканцы совершенно другие.  

Готовясь к круглому столу, я перечитывала последнюю книгу петер-
бургского африканиста и этнографа В. Р. Арсеньева «Бомбара» [25], уви-
девшую свет уже после его смерти. Как этнограф, он много раз бывал в 
Западной Африке, где проживают племена бомбара, и пишет о том, что 
достаточно трудно доносить понятия «изнутри»: чувствование культуры, 
природы, способов мышления этих коренных народов. В. Р. Арсеньев об-
ращает внимание на неадекватное понимание книг Карлоса Кастанеды 
«Учение Дона Хуана» и многих других в европейской культуре. Книги 
К. Кастенеды — это хорошие этнографические исследования, в которых 
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показано, как существует человек в реальности и в инореальности, как 
воспринимается реальность в пространстве неевропейской цивилизации 
— в цивилизации настоящих мексиканских индейцев Латинской Амери-
ки, а также и африканских жителей-негров. В. Р. Арсеньев говорил о том, 
что книг К. Кастанеды европейцы просто не понимают, для европейских 
читателей это сказки. Я встречала даже мнение, что это пропаганда 
наркотиков. На самом деле речь идет о совершенно другой модели реаль-
ности, принципиально отличающейся от реальности в представлении 
европейского человека. Традиционными (native) культурными обще-
ствами (мексиканских индейцев, африканских негров) реальность и ино-
реальность, жизнь и смерть, живой и неживой воспринимаются иначе, 
чем европейцами. Для африканца, негра природа живая, для него смерть 
не то же самое, что для европейского человека, это не конец реальности, а 
просто инореальность. Для описания такой модели мира, конечно, требу-
ется и другой понятийный аппарат, и категории, отличающиеся по со-
держанию от европейских. Поэтому Л. Фробениус и пришел в итоге к по-
ниманию, что нужно вживаться в культуру. Но если говорить о попытках 
как-то раскрыть то, что мы сегодня понимаем как региональную онтоло-
гию, то негритюд Л. Сенгора, мне представляется, концепт, который как-то 
пытается нащупать эти метафизические параметры негритянской модели 
мира.  

 
У. А. Винокурова. Я хотела бы задать вопрос. Итак, негритюд — это 

время деколонизации. Вообще, нам нужно четко связывать наше видение 
исследуемой проблемы через призму исторического периода. А что Вы 
скажете насчет indigenous methodology у африканских мыслителей? 

 
А. Г. Тишкина. Говоря о негритюде, прежде всего следует отметить, 

что этим словом обозначается не какая-то одна концепция. Если говорить 
об исторических периодах, то само слово и первая концепция негритюда 
появились еще на рубеже XIX–XX веков. Автор первой концепции негри-
тюда У. Дюбуа — афроамериканец, который занимался прежде всего по-
литикой. Он активно выступал за права негров, права афроамериканцев 
на территории Северной Америки, выдвигал идеи панафриканизма, гово-
рил о том, что освобождать нужно африканцев на территории Северной 
Америки, потом он перешел на свободу африканцев самой Африки. То 
есть идея панафриканизма расширялась, и вместе с ней образовалась 
концепция негритюда. Её подхватили Л. Сенгор и Э. Сезер прямо перед 
Второй мировой войной, но в целом они развивали ее в разном ключе. Вы 
говорите, что надо в исторических реалиях рассматривать различные 
концепты. Так вот, Франция после Второй мировой войны была очень 
левая, прокоммунистическая, и коммунистические идеи очень сильно 
повлияли на теорию негритюда. Л. Сенгор, например, как он сам себя 
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идентифицировал, стал социалистом. С большим уважением он относился 
к учению К. Маркса и встраивал идеи его учения в свою теорию негритю-
да. Э. Сезер, который впоследствии переехал на Антильские острова и 
занимал там высокий административный пост, исповедовал более ради-
кальные взгляды: он был приверженцем коммунистических идей. Эти 
ориентации, безусловно, отразились на теории негритюда. Единых поня-
тий «отцы негритюда» не выработали, ибо они пошли по разным путям 
развития. Эту доктрину в разных аспектах развивали и Л. Сенгор (Сене-
гал), и Э. Сезар (Мартиника), и Л.-Г. Дамас (Гвинея), и другие. И они 
наполняли ее разным содержанием. 

Но если посмотреть на формирование негритюда как некую фило-
софско-культурологическую доктрину, причем ориентированную на кон-
цептуальное выражение самобытности негроидной расы, на ее самоцен-
ность и самоцельность, на ее самодостаточность, то теоретической базой 
негритюда, ее основополагающей установкой была и остается установка 
выявить тип ментальности, фундаментальные параметры африканской 
души. Европейское образование, которое получили «отцы негритюда», 
сообщило положительный импульс для создания доктрины, для рефлек-
сии о собственных основаниях, чтобы нащупать глубинные основания, 
которые не из политических или социальных проблем прорастают. Они 
изначальнее и глубже исторических этапов, социальных и политических 
систем, это метафизическое ядро. 

 
У. А. Винокурова.  В восьмидесятых годах ХХ века появилась мето-

дология коренных ученых, indigenous methodology. Она выросла из каких-
то основных собственных взглядов на преобразование жизни после деко-
лонизации? 

 
А. Г. Тишкина. Как я понимаю, Вы имеете в виду после освобожде-

ния. Если говорить о теории Л. Сенгора, которая представляет собой 
наиболее развитую концепцию негритюда, то следует отметить, что она 
не раз пересматривалась. Л. Сенгор очень чутко реагировал на критику, 
которая была высказана ему как со стороны европейцев и американцев, 
так и со стороны самих африканцев. Поэтому и его теория негритюда с 
его же собственной стороны подверглась многим изменениям. Причем, 
будучи президентом Сенегала, пытался внедрять ее в жизнь, но эти уси-
лия Л. Сенгора в итоге потерпели поражение, а сам он был свергнут. Но 
следует отметить, что это не доказательство несостоятельности теории 
негритюда. Негритюд не политологическая или социологическая теория. 
В ней делается попытка схватить глубинные параметры африканской 
души, о чем я уже говорила. Это глубинные, изначальные, от первобыт-
ных-мифологических форм идущие прообразы африканской модели ми-
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ра, тип ментальности, тип духовности, которая неподвластна политике, 
идеологии и даже желаниям самого человека. 

Такое понятие, как indigenous methodology, в теории негритюда не 
встречается. Мethodology, методология — она связана с наукой, процеду-
рами научного познания. Но если использовать «indigenous» в смысле 
native, то негритюд — не indigenous methodology, но indigenous 
methaphysic. Интерес к этому метафизическому измерению африканской 
души и проистекающей отсюда модели мира африканцев возник именно 
у образованных африканцев, чтобы на контрасте с европейской осознать 
уникальность своей цивилизации. Эта мысль напомнила мне тезис 
В. И. Ленина, прозвучавший в заявлении редакции газеты «Искра» в дале-
ком 1900 году: «Чтобы объединиться, нужно как следует размежеваться». 
Та же самая мысль прослеживалась и у Л. Сенгора: чтобы найти общие 
точки соприкосновения, сначала следует хорошо размежеваться, отде-
литься от европейцев, отделиться от белого человека и показать, что они 
(африканцы) совершенно другие (на уровне самых глубинных оснований 
мировидения). То же самое можно сказать и о теории негритюда Э. Сезе-
ра, которая строилась по-другому, чем у Л. Сенгора. Они часто встреча-
лись на различных африканских конгрессах, политических конгрессах, 
обсуждали многие вещи, по многим моментам спорили, но, как мне ка-
жется, к общему знаменателю они так и не пришли. Но дело не в различи-
ях, а в том, что в теории негритюда ее авторами, самими африканцами, 
была предпринята попытка обозначить себя и отмежеваться от того 
взгляда, каким на них смотрели европейцы, заявить изнутри, кто они та-
кие. Кстати, для настоящего африканца негр — это не оскорбление, как 
сейчас принято считать. Африканцы воспринимают это слово нормально. 
Для них негр всего лишь значит «черный», и я употребляю это слово с 
африканской позиции, то есть как расовое обозначение. 

 
Е. И. Балакина. Мы обсуждаем сегодня проблемы весьма непростые: 

о необходимости развернуть научную мысль к постижению уникальности 
культуры каждого народа, преодолеть односторонность европейской ме-
тодологической модели в изучении культур и цивилизаций мира. Исто-
рия культурологической мысли начиналась именно с изучения локаль-
ных, специфических культур, явлений и процессов в этнографии, этноло-
гии, истории художественной культуры. И тем острее актуализируется 
задача в многообразном поле уникальных культур выявить сходства и 
различия, общее, типическое. В середине ХХ века (а корни некоторых яв-
лений уходят и гораздо дальше в глубь веков) в разных отраслях науки и 
сферах культуры появляется ряд сходных идей: идея синтеза искусств (а 
шире — межпредметного синтеза, в конце ХХ века трансформировавшая-
ся в научный метод триадного синтеза), учение о ноосфере, теория мно-
жеств, системный подход, идея диалога, вылившиеся впоследствии в 
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культурологию, глобалистику и синергетику. Различные в частностях, 
данные холистические тенденции близки в главном: они возникли в по-
иске оснований единства культуры. Культура нуждалась в осмыслении, а 
увидеть смысл можно только в целостном явлении. Сходная ситуация 
сложилась в мировой культуре и сегодня, что говорит о значимости и за-
кономерности обращения к проблеме её целостности в рамках настояще-
го круглого стола. Научная проблема построения целостной модели куль-
туры занимает центральное место и в научных исследованиях Ю. Н. Соло-
нина, и М. С. Кагана. По теме обсуждения удалось найти лишь статью 
«Концепты и логические модели теорий целостности. Аналитический 
обзор» [26], в которой Ю. Н. Солонин заявляет саму проблему целостности 
и даёт сравнительный анализ соответствующих научных моделей в исто-
рии мировой философии. Его вывод утверждает задачу целостного пони-
мания культуры как стратегического исследовательского вектора: «Си-
стемная трактовка предметности должна уступить его целостному пони-
манию, сохранив все свои теоретические достижения и наработки. Следо-
вательно, должны измениться метафизические основания знания и наук, 
открыв дорогу онтологии целостности и построенной на её основе новой 
методологической программе» [26, с. 40]. При этом основания противопо-
ставления системности и целостности, специфика собственной исследо-
вательской программы автором не раскрывается. Данный тезис воспри-
нимается парадоксально, так как именно исходная идея о целостности 
культуры привела М. С. Кагана к разработке системно-синергетического 
подхода — методологического инструмента, позволяющего приблизить 
исследователя к основам понимания внутренних законов поддержания и 
сохранения той самой исходной целостности культуры. По этой причине 
сравнивать авторские позиции Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана, и полемизи-
ровать об их сходстве и различии в данном контексте оказывается за-
труднительно. Актуальность темы целостного исследования культуры 
сегодня лишь укрепляется и усиливается. Думается, продуктивным раз-
витием настоящей дискуссии было бы дальнейшее исследование систем-
ности и целостности культуры в работе секции философии культуры и 
культурологии в Доме учёных Санкт-Петербурга: углублённое изучение 
идей и научных трудов Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана других представите-
лей философской и культурологической мысли, развивающих идеи це-
лостности культуры. 

В научном наследии М. С. Кагана поиск целостного подхода к иссле-
дованию культуры пронизывает все направления и уровни его концепту-
альной научной модели. На раннем этапе стремление постичь целое при-
вело его к диалектическому сопряжению исторического и типологиче-
ского подходов, к построению методологии историко-типологических 
исследований культуры. Открытие системности и принципа дополни-
тельности в науке на несколько десятилетий вовлекли его научные поис-
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ки в свою орбиту. Обоснование возможностей применения системного 
подхода к гуманитарным явлениям: культуре, человеку, искусству, твор-
честву, эстетическим реакциям человека — привело его к определению 
фундаментальных свойств природных и культурных явлений, философ-
ской рефлексии о сущностных структурно-функциональных различиях 
механических закрытых простых систем и систем открытых, живых, са-
моразвивающихся, к которым относятся и искусство, и человек, и культу-
ра. Вслед за М. М. Бахтиным М. С. Каган отмечает, что в гуманитарных ис-
следованиях противоречия решаются не через союз «или», не через про-
тивопоставление, как в точном знании, а через союз «и», или принцип 
дополнительности. Он расширяет теорию систем применительно к куль-
туре и её элементам до уровня «суперсверхсложности», обогатив возмож-
ности исследования и понимания целостности таких систем синергетиче-
скими законами развития. Он так поясняет выбор синергетической мето-
дологии: «Синергетический взгляд позволяет найти диалектическое со-
пряжение единства и многообразия, общей направленности и разных пу-
тей движения культуры человечества, тем самым открывая новые позна-
вательные перспективы перед изучением её истории» [27, с. 327]. При 
этом он обращает внимание на то, что фундаментальным законом само-
организации целостной культуры следует считать сам процесс её само-
движения, раскрывающий целое культуры в его явных и скрытых потен-
циях [28, с. 177]. Он подчёркивает такие качества целостности культуры, 
как эмерджентность, сверхсуммативность, указывая, что выделение от-
дельных элементов в исходной целостности культуры, установление свя-
зей между ними и выявление способов взаимовлияния — это рациональ-
но-методологический приём условной методологической формализации 
живого и динамичного единого поля культуры ради возможности струк-
турно-процессуального исследования этой суперсверхсложной целостно-
сти. В работе «Введение в историю мировой культуры» [29] М. С. Каган 
показал возможность применения принципов нелинейного развития, 
вероятностной модели саморазвития и взаимной дополнительности за-
кономерного и случайного в саморазвитии сложного многоуровневого 
целого, каковым он видел и исследовал культуру. 

 
А. К. И. Забулионите. Елена Ивановна, Вы обращаете внимание, что 

М. С. Каган теорию систем применяет к культуре и ее элементам до уров-
ня суперсложности. Системный подход, как известно, в познании целост-
ности идет от элементов к установлению связей между ними и выявле-
нию способов взаимодействия. Эта логика аналитико-констеллирующей 
техники познания присуща рационалистической традиции. Ее кризис 
обозначился еще в XVII веке, когда в исследованиях живых организмов 
формируются представления об органической целостности как новой 
предметности, что и привело к поиску альтернативных способов позна-



The Relevance of the Polemics of Yu. N. Solonin and M. S. Kagan… 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 2 (48) 

173 

ния. Альтернативная научная программа — органицизм — в познании 
идет от целостности к частям. И в постижении такой целостности опира-
ется не на рационализм, а на интеллектуальную интуицию, герменевти-
ческую традицию. Я хотела бы отметить, что именно в онтологии целост-
ности построения и в логике целостности заключается принципиальная 
разница двух научных программ. Это и есть основание противопоставле-
ния альтернативных научных программ, о котором говорил и Ю. Н. Соло-
нин и которое хорошо известно в истории философской мысли. 

В органицизме как альтернатива аналитико-констеллирующей тех-
нике познания предлагается идея типологии И. В. Гете. Следует отметить, 
что понятие «система» в рационалистической традиции — универсальное 
для всех культур, ибо декларируется системная организация всех куль-
тур. В органицизме тип культуры как «прообраз» не универсальное поня-
тие, ибо тип выражает целостность как качественную определенность и 
уникальность культуры, и поэтому оно не может быть общим понятием. 

 
Е. И. Балакина. Отчасти согласна с вами, Кристина Иосифовна. Тем 

более, что М. С. Каган тоже так не считал. Он подчёркивал: «Функцио-
нальный аспект методологии системного исследования делает понятным 
значение одного из важнейших её принципов — идти в анализе не от ча-
стей к целому, а напротив, от целого к частям» [27, с. 27]. Но если двигать-
ся в логике возникновения типологий в научной мысли, то типология 
приобретает черты универсализации, объединяя под критерии опреде-
лённого типа большие группы явлений. Я лишь стремилась показать, что 
сейчас в науке, особенно в российской культурологии, у нас есть некото-
рые исследовательские инструменты для решения вопросов целостности 
культуры, но они не систематизированы, не осмыслены пока как единая 
непротиворечивая и многоуровневая научно-методологическая система. 
Этот процесс затрудняют множество объективных и субъективных фак-
торов. В частности, весьма показательно, что сегодня почти не звучали 
российские имена, мы всё время опираемся на зарубежных мыслителей. А 
ведь это тоже не наша идентичность, мы берем чужой опыт и пытаемся 
приспособить к своей национальной традиции. В данной ремарке нет 
противоречия идее целостности культуры. Здесь важна равноправная 
дополнительность источников, научно-методологический диалог с учё-
том своеобразия национальных традиций. 

Кстати, именно диалог отмечается М. С. Каганом как единственный 
путь к поддержанию и сохранению целостности культуры. Сегодня про-
блема способности к диалогу разделила общество на полюса (я это чув-
ствую в том числе как педагог, не одно десятилетие работающий в выс-
шей школе). От участников диалога требуется высокий уровень культу-
ры, уважение к собеседнику, внутренняя установка на достижение пони-
мания, единства в решении сложных вопросов. В современных условиях 
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острой бифуркации культуры почти не представлено среднего класса ни 
в чём, в том числе в культуре: есть много талантливой молодёжи, внут-
ренне готовой к диалогическому общению, но которой пока не хватает 
опыта, и есть другой пласт современного сообщества — живущий на ос-
нове известной установки Ж. П. Сартра: «Ад — это другие». Подобные 
тенденции мы видим сегодня и на уровне государств, целых народов: об-
ретая возможность политического и национального самоопределения, 
они направляют усилия на поддержание внутренней целостности, на об-
ретение идентичности, создавая острые напряжения на границах куль-
турных типов. Одной из ключевых задач сегодня видится проведение 
системы действий, направленных на гармонизацию соотношения едино-
го, общего и индивидуального в современной культуре как залог сохра-
нения целостности культуры и мира. 

Главной сегодня по-прежнему остаётся проблема понимания в меж-
культурном взаимодействии, решить которую призван именно диалог (а 
межкультурным будет любое взаимодействие людей, так как и отдель-
ный человек, и групповой, коллективный субъект — это своего рода 
фракталы единой целостной культуры). Каждый субъект уникален по 
своим качествам, способностям, поэтому самобытность важно сохранять 
и учиться взаимодействовать при всех различиях. А для этого необходи-
мо знать и ценить свою культуру и иные культуры, с которыми мы взаи-
модействуем, обеспечивая участникам диалога чувство собственной пол-
ноценности и взаимный интерес. 

Я сочла важным обратить на это внимание, потому что во всех вы-
ступлениях звучала проблема самоидентификации, поиска языка: как 
рассказать о себе, причём не только другим, но и самим себе, чтобы по-
нять собственную культуру, понять себя в разных контекстах: как это 
было раньше, какие вызовы появляются сегодня. 

В сегодняшней дискуссии проявилась актуальная идея о влиянии 
изменений ландшафта на динамику духовных ценностей в культуре. 
Ландшафт культуры — рабочее понятие, но оно подразумевает измене-
ния не только природных ландшафтов, экологии. Столь же радикально 
меняются экономический, политический, языковой и интонационный 
ландшафты культуры. Эти изменения имеют глубокие последствия для 
культуры как целого, ведь, например, интонация бывает не только музы-
кальная, но и разговорная, языковая, жестовая и т. п. Именно в ней выра-
жается ценностная экзистенциальная позиция, в которой мы живём, чув-
ствуем, строим отношения со средой и самим собой. Сегодня большин-
ство интонаций перестают быть доброжелательными, мир становится 
агрессивным, и агрессивность эта может быть снята только диалогиче-
скими отношениями. 

В Алтайском государственном университете недавно подготовлено 
сравнительное учебное пособие, раскрывающее диалектику уникально-
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сти и единства русской и тюркских культур в исторической динамике их 
длительного взаимодействия. Её основаниями оказались сакральные 
константы древних культур — русской и тюркских. Духовные константы 
и символы, связанные с природой, домом, очагом, семейно-родственными 
отношениями и т. п., у различных народов близки по содержанию и смыс-
ловому полю. М. С. Каган обращал особое внимание на то, что в развитии 
культуры нет линейности, заданного системного единообразия. Красной 
нитью в его работах проходит идея неравномерности развития культуры, 
проявления в ней принципов нелинейности, действия закономерностей и 
случайностей. М. С. Каган подчёркивает, что эта сложность, неравномер-
ность и неопределённость присутствуют во всех живых системах, живой 
природе, но в суперсверхсложной системе культуры, человеческих отно-
шений есть дополнительный параметр, выделяющий человека из при-
родных явлений, — свободная воля личности, духовные ценности, спо-
собность ставить цели и осознанно притягивать этими целями (как ду-
ховными аттракторами, магнитами) свое движение, самонаправлять его в 
нужном векторе. Именно это понимание даёт ему право утверждать, что в 
целостной культуре «при несомненном и подлежащем внимательному 
изучению влиянии на неё изменений среды — и социальной, и природ-
ной, и физических, и психических качеств самого человека — мотивация 
процесса развития культуры и его движущая сила лежат в ней самой и 
там они должны быть найдены» [27, с. 319]. Это вполне созвучно логике 
образования органической целостности, представленной в выступлении 
К. И. Забулионите: «прообраз (тип/инвариант) — метаморфоз (правило 
преобразования) — варианты. Познание строится на интеллектуальной 
интуиции (усмотрении прообраза, существующего только в своих вари-
антах)» [30, с. 178]. Этот прообраз и концентрирует в себе внутренние 
движущие силы культуры, о которых писал М. С. Каган [27, с. 319]. Разни-
ца методологии М. С. Кагана и Ю. Н. Солонина, на мой взгляд, — в научной 
логике изложения их понимания целостности культуры: у Ю. Н. Солонина 
акцент сделан на философском осмыслении самой проблемы целостности 
культуры, тогда как М. С. Каган, также исходя из представлений о её це-
лостности, главное внимание уделяет выработке методологии познания 
этого «суперсверхсложного» феномена, применение которой будет мак-
симально соответствовать и уровню научных запросов, и сущностным 
свойствам самой культуры. 

 
А. К. И. Забулионите. Елена Ивановна Балакина ссылается на способ 

познания и логику типологического метода в классическом органицизме 
(прообраз — метаморфоз — варианты), которая была выявлена мной при 
исследовании идеи типологического метода И. В. Гете. Она утверждает, 
что именно об «этом прообразе» пишет М. С. Каган. Я вынуждена выра-
зить принципиальное несогласие. Термин «тип» один, а содержание по-
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нятий «тип» разные. В случае органицизма тип есть прообраз, а в систем-
но-синергетическом подходе тип есть система. Еще раз подчеркну — речь 
идет о принципиально разной логике образования понятий, выражающих 
целостность культуры: системная целостность и органическая целост-
ность [31]. Не только логика образования понятий отличается, за систем-
ной целостностью и органической целостностью стоят разные философ-
ские традиции, что постоянно подчеркивал Ю. Н. Солонин. Е. И. Балакина 
говорит, что противопоставление целостности и системности выглядит 
парадоксально, что Ю. Н. Солонин не представил оснований. В этой связи 
приходится обратить внимание, что это противопоставление — хорошо 
известные вещи в истории философии, а не открытие Ю. Н. Солонина. 
Есть разные философские традиции: это не хорошо и не плохо, это просто 
так есть. Не следует также забывать, что задолго до того времени, как 
М. С. Каган перенес системный подход в исследования культуры и адап-
тировал к новой предметной области, системный метод был уже хорошо 
разработан в естествознании, а философские аспекты системности были 
основательно исследованы, в частности, философами ленинградской он-
тологической школы, во главе которой стоял профессор В. И. Свидерский. 
В 1970 году увидела свет монография В. И. Свидерского и Р. А. Зобова 
«Новые философские аспекты элементно-структурных отношений» [32]. 
М. С. Каган был хорошо знаком с результатами школы В. И. Свидерского. 
То, что М. С. Каган дополняет системный подход идеями синергетики — 
это не меняет дела по существу. Я говорю не о частностях, но о фундамен-
тальном различии двух научных программ, о чем говорил и Ю. Н. Соло-
нин. Конечно, можно обсуждать идеи М. С. Кагана вне контекста как об-
щего движения философской мысли, так и рационалистической традиции 
в частности, к которой он принадлежал. Тогда внимание будет обращено 
на особенности его частного, обособленного решения проблемы, но об-
щий характер движения самой проблемы дисциплинарности культуроло-
гии останется невыявленным. Возможен и другой путь, по которому 
предложил пойти Ю. Н. Солонин, — конкуренция концепций и научных 
программ. Этот путь был предложен и для нашей дискуссии. Суть и про-
дуктивность такого пути заключается в его ориентации на обсуждение 
общего движения проблемы и разных подходов к ее решению — в нашем 
случае это обсуждение фундаментальных оснований науки о культуре. 
Этот подход превращает разрозненные концепции и программы в после-
довательные этапы общего направления поисков, в котором протягива-
ется общая нить от первых идей о культуре, высказанных еще А. Кондор-
се, Вольтером или Ж. Ж. Руссо, к постепенному формированию все более 
развернутых программ И. В. Гете, И. Г. Гердера и Г. В. Ф. Гегеля, В. Вин-
дельбанда, Г. Риккерта и В. Дильтея, Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и А. 
Тойнби, М. С. Кагана и Ю. Н. Солонина, наконец, к современным поискам. 
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Конкуренция концепций и научных программ не будет восприни-
маться столь драматично, если мы не будем забывать, что в философии и 
науке царской дороги нет — не существует идеальной концепции, спо-
собной все охватить и ответить на все вопросы. Альтернативность кон-
цепций и научных программ не стоит сглаживать, их разную логику и 
разную направленность поисков следует понимать во всей глубине, изу-
чать и развивать, ибо они имеют не только эвристический потенциал, но 
и рамки научной легитимации, и в этом смысле их полемика в высшей 
степени полезна для развития культурологии как живой исток продук-
тивных поисков. 

 
А. Г. Тишкина. Хотелось бы уточнить у Е. И. Балакиной, что она под-

разумевает, говоря о «нашей идентичности» применительно к научным 
исследованиям, к науке? Как на нашем круглом столе заметил Б. И. Лип-
ский, российская философская школа, как и вся европейская, берет начало 
из древнегреческой философии (а не от древнеиндийской или древнеки-
тайской), когда философия возникла как научная дисциплина. Может, 
здесь было бы более правомерно говорить о национальной школе, вклю-
ченной в европейскую научную традицию, берущей свое начало от фило-
софов Древней Греции? Очевидно и, думаю, не требует доказательств, что 
наука не может быть национальной, «идентичной», опирающейся исклю-
чительно на свою национальную традицию и исключенной из мирового 
процесса. Именно существование разнообразных, в том числе националь-
ных школ в рамках общего мирового научного процесса и ведёт к разви-
тию научной мысли. В то время как изоляционизм в науке, ограничен-
ность собственной идентичностью, что было уже доказано не раз на про-
тяжении всей истории развития науки, ведёт лишь к деградации научной 
мысли.   

Д. И. Мамыев. Я тоже хотел бы отреагировать на выступление 
Е. И. Балакиной, но в другом аспекте. Она обратила внимание на студен-
тов, которые так заботятся о собственном «я», то есть пытаются выра-
жать индивидуальные качества. В связи с этим вопросом и в развитие 
своих рассуждений об алтайской философии, выражающей представле-
ния о мире и месте человека, созидающего культуру в нем, я хотел бы об-
ратить внимание на такое понятие, как «время последнего сита». Оно ха-
рактеризует наступивший век, новое тысячелетие. Какое смысловое со-
держание несет это понятие «последнего сита»? Если представить драгу, 
в которой много сит с разного размера ячейками, то человечество пришло 
в своем развитии к последнему ситу — туда, куда вмещается человек в 
единственном числе, то есть как «я». Это означает, что с этого времени 
для наших предков или для создателя (Бога) важны результаты личност-
ного поступка человека. Если в ранние времена человек мог поступить 
согласно общепринятым правилам и мог оправдать свои поступки, ссы-
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лаясь на общие правила (этики, морали, закона и т. д.), то в наступившем 
времени этого уже недостаточно: с него требуется как от личности, обла-
дающей понятием совести. Отмечу, что совесть здесь следует понимать 
как духовные принципы Вселенной, отраженные в богочеловеке (предки-
творцы). У нас говорят: «Каждый человек священен» и «Каждый человек с 
Богом», что означает: человек приравнен к Богу. Между ними не может 
быть посредников: он и есть Творец. Но творить мир он обязан в соответ-
ствии с духовными принципами Вселенной, которые и называются сове-
стью. Это было основой ныне призабытого этнического верования тюр-
ко-монгольских кочевников — тенгрианства (тенгри — небо, космос; 
термин «тенгризм / тенгрианство» ввел казахский этнограф XIX века Чо-
кан Валиханов [33]). Согласно тенгрианству, каждый человек был сво-
бодным и знал свою личностную ответственность перед тенгри. И это 
чувство творца и личной ответственности было потеряно вследствие 
распространения христианской религии, в которой человек мыслился 
«рабом божьим». Но с точки зрения тенгрианства наступивший век по-
требует и уже требует от всех нас поступков и мыслей, соразмерных Бо-
гочеловеку, — это такое состояние, которое достигается осознанием свой 
значимости в мире и личностной ответственности перед предками. В 
традиционной алтайской культуре понятие совести очень фундамен-
тальное: на нем, как я уже отмечал, основана модель мира этой культуры 
[16, с. 175]. Совесть понимается как соразмерность поступков человека 
вселенскому духу, основанному на понятии о триединстве: всему есть 
мера, значение и время.  

Если говорить о том, как познать такое мироздание, то сегодня был 
разговор об образности в познании мира, и в качестве примера я хотел бы 
обратиться к образу русской матрешки. Через этот образ можно объяс-
нить, как устроено мировосприятие человека традиционной тюрко-
славянской культуры и соответствующее этому мировосприятию пове-
дение человека и в природе, и в обществе. В зависимости от того, что мы 
исследуем, матрешку можно сделать на сколько угодно больше или на 
сколько угодно меньше (хоть до уровня молекул или атомов), но везде 
мы обнаружим тот же самый единый принцип строения мира матрешки, в 
котором, соответственно, присутствует единая совесть. И мне представ-
ляется, что вся философия нашего пространства тюрко-славянской куль-
туры как раз заключена в этой матрешке: от макро- до микромира. Мат-
решка может бесконечно делиться, но на всех уровнях сохраняется тот же 
принцип совести. Из него и проистекает представление человека тради-
ционной культуры — что значит «вести себя по совести», а не то пред-
ставление, которое присуще сегодня молодому поколению: выпячивать 
свое «я», не зная меры, своего предназначения, не соответствуя времени. 

Исходя из понятия совести выстраиваются как взаимоотношения че-
ловека и природы, так и взаимоотношения людей между собой. Понятие 
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совести есть основа, на которую опирается воспитание человека, форми-
рующее его поведение как по отношению к природе (ландшафту), так и к 
другим людям. В древних культурах, насколько я понимаю, отсутствует 
максимализм в потребительском смысле: древние традиционные культу-
ры брали извне минимально необходимое для жизни, а не максимально, 
как мы делаем сегодня. Поэтому у древних культур понятия соразмерно-
сти, времени и меры были соотносимыми с понятием совести. 

Обостренное восприятие современным человеком собственного «я» 
можно сравнить с представлением человека традиционных культур о 
своем предназначении. Оно проистекало из понимания того, что природа 
очень скрупулезна, экономна и она двух людей с одинаковыми значения-
ми не создает. Каждый приходит в этот мир со своим предназначением: 
это образно в сказках и эпосах представлено как котомка, сундучок, сум-
ка. То есть каждый человек в этот мир приходит со своим багажом, в ко-
тором вложено все необходимое для жизни. Поэтому нас родители учили 
находить в любом действии другого человека, в его поведении некое зна-
чение: что важное для себя я могу понять из поведения другого человека? 
Нас не учили осуждать действия другого человека «нравится/не нравит-
ся», а учили видеть отражение этого действия на себя: говорили, что 
наши предки нам дают знания через действия другого человека. Такое 
имеет место быть в любой традиционной культуре. 

В алтайской культуре, даже если человек очень хочет выразить свое 
«я», он должен иметь понятие совести. Совесть состоит из трех позиций, 
как алтайский очаг, который всегда трехногий: три ноги, соединенные 
кругом вверху. Эти ноги символизируют, что всему есть значение (в том 
числе каждому человеку, каждой части тела — у всего свое предназначе-
ние), всему есть время и всему есть мера. Если молодые люди воспитаны 
в духе тюрко-славянской культуры, в том смысле «коренной культуры», 
как я ее определил, то тогда они поступают, зная свое значение-
предназначение, время (когда себя проявлять) и свою меру, и они соот-
ветствуют понятию совести. 

Такое понятие совести, как я понимаю, присуще как традиционной 
тюркской, так и традиционной славянской культуре. Когда я общался с 
современными западными людьми (англичанами, американцами), я за-
метил, что это понятие в их культуре имеет заметно отличающееся со-
держание. Приходится отметить, что и в современных представлениях о 
совести, и в тюркской, и в славянской культурах уже чувствуются другие 
акценты, хотя традиционные культуры бережно хранят традиции, пред-
ставление о том, что значит «поступать по совести». В нашей культуре 
человек живет для будущего своего поколения, своих детей, внуков, пра-
внуков и т. д. на основе знаний предков, которые находятся позади (это 
наш опыт жизни). Но, думая о будущем, сегодня перед нами стоит задача 
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сохранить знания предков, не утратить его в новых условиях современ-
ного глобального мира. 

Мы сегодня обсуждаем культуру и способы ее познания с двух пози-
ций: от большого к малому и, наоборот, от малого к большому. Эти две 
точки зрения постоянно здесь наблюдаются, как я вижу, поэтому думаю, 
что всё-таки, чтобы познать целостность и уникальность культуры, надо 
сначала нам самим понять хотя бы общность на уровне евразийской ци-
вилизации, на уровне тюрко-славянской культуры. В этой связи я хотел 
бы отметить: мы все ссылаемся на европейских философов и культуроло-
гов, а у нас есть целая плеяда ученых, говоривших то же самое, только с 
точки зрения российского или евразийского миропонимания. Поступки и 
высказывания В. М. Ломоносова, работы В. И. Вернадского и К. Э. Циол-
ковского мне понятны с точки зрения общности принципов, они мне по-
нятны в духе. Хотя они — русские люди, но для меня, алтайца, понятно — 
они имели в виду то, что жизнь бесконечна и деяния отдельного человека 
отражаются во Вселенной и остаются в памяти предков. Простой пример: 
когда говорят «Алтай», как правило, представляют географическое место, 
обозначенное на карте, но не так с точки зрения алтайцев.  Алтай для ал-
тайцев — это все пространство, как внешнее, так и внутреннее. Раньше у 
пришлых старики спрашивали: с какой они части Алтая? Это может быть 
район, область, государство, планетарная система, космический мир и 
мир внутренний, сакральный — всё это называется Алтаем. Человек яв-
ляется носителем единого принципа Вселенной внутри себя, поэтому он 
священен. А образ его мыслей и поведения — это то, что мы называем 
культурой, является отражением взаимоотношения ландшафтных при-
родных систем, в котором он родился и проживает поколениями. 

Если говорить о познании, то сегодняшняя научная мысль разделена 
на различные области знания, каждая из которых в рамках своей темати-
ки исследует ключевые звенья в цепочке закономерностей во взаимоот-
ношении Вселенной и человека. Не так представляется познание в алтай-
ской философии. С точки зрения алтайской философии целостность Ал-
тая — это отражение внешнего большого мира в маленьком внутреннем 
и наоборот. Такой должен быть и идеал научного познания — в нем тре-
буется воссоединить отдельные звенья в целостную систему знаний, что-
бы представить культуру как соразмерную с возможностями своего 
ландшафта. Это особенно касается тех культур, которых мы называем 
коренными культурами. 

 
А. К. И. Забулионите. Д. И. Мамыев, мне представляется, описывает 

метафизику алтайской культуры, идеальную модель мира алтайской 
культуры и на примерах показывает, как она обнаруживается в конкрет-
ных проявлениях культуры. Эта модель мира и есть то измерение, кото-
рое и должна реконструировать региональная онтология в эйдетических 



The Relevance of the Polemics of Yu. N. Solonin and M. S. Kagan… 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 2 (48) 

181 

понятиях этой культуры. Л. А. Коробейникова это называет эссенциа-
листским подходом, нацеленным схватить сущностно «некую глубинную 
реальность уникальной культуры, которую нельзя познать методами 
фактологического описания, двигаясь от простого к сложному, от эле-
мента к системе» [16, с. 183]. Алтайская культура предлагает свою систе-
му эйдетических понятий, описывающих идеальные контуры своей мо-
дели мира. В архитектонике культурологического познания региональ-
ная онтология и есть то основание, которое позволяет обосновать герме-
невтические процедуры истолкования в описании и исследовании арте-
фактов, явлений, форм этой конкретной культуры исходя не из системы, 
а из целостности.  

Но в то же время не могу не отреагировать на тезис, который сегодня 
звучит в выступлениях коллег: почему мы ссылаемся на европейскую 
традицию (на это уже обратила внимание А. Г. Тишкина)? Что касается 
русских органицистов и космистов, в том числе В. И. Вернадского, 
К. Э. Циолковского, можно здесь вспомнить и А. Л. Чижевского и других, 
следует отметить, русский органицизм и космизм сложился под влияни-
ем немецкой философии и научной программы органицизма. Об этом су-
ществует интересное исследование — монография О. Д. Маслобоевой 
«Русский органицизм и космизм XIX–XX веков: эволюция и актуальность» 
[34], которая была удостоена премии Санкт-Петербургского философско-
го общества «Вторая навигация». Философская методологическая тради-
ция западной мысли всегда питала российскую интеллектуальную тра-
дицию и науку, что не лишает ее ни самостоятельности, ни достоинства. 
Это относится и к формирующейся в 90-е годы российской культуроло-
гии. Ю. Н. Солонин говорил: «Я — гетеанец», М. С. Каган себя называл кар-
тезианцем. 

 
А. Г. Тишкина. Я также хотела бы отреагировать на вопрос взаимо-

отношения культуры и ландшафта, к которому в своем выступлении по-
следовательно подводит Д. И. Мамыев, и высказать некоторые суждения 
в связи с задачей ревизии методов, поставленной Ю. Н. Солониным, о ко-
торой я говорила. Отмечу две темы, которые прозвучали: концепции ту-
ризма и изменения ландшафта и культуры. 

Первая тема, требующая осмысления, — это современные концепции 
туризма. Д. И. Мамыев весьма точно описал современный подход к этно-
графическому туризму. Исследованием этих концептов я занималась. 
Можно говорить, что сегодня существует несколько подходов к этногра-
фическому и экологическому туризму. Один из них — европейский: пре-
поднести европейцу культуру местных народов. Я задавала вопрос специ-
алистам, которые занимаются организацией европейского экологическо-
го туризма: почему именно так строится взаимодействие между туристом 
и природой или туристом и этнопоселением? Ответ был удивительно по-
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верхностный: мы создаем экотропы, чтобы было удобно туристам и что-
бы наносить наименьший вред природе. Всё это делается для того, чтобы 
люди ходили прямо, не сворачивали куда-то и не вмешивались в природу 
и естественную среду. Суть такого подхода: не навредить окружающей 
среде. Но проникновение в среду в данном случае невозможно.  Другой 
подход к этнографическому и экологическому туризму — южноамери-
канский. Его суть — создание условий для туриста вжиться в культуру 
другого народа. Европейцу, как и любому туристу, который приезжает на 
чужую территорию, интересно познать культуру другого народа, что 
называется, изнутри (то есть минимум экотроп в нашем понимании и 
максимум «вживания», а именно приглашение на территорию, совмест-
ное бытование), то есть совсем другой взгляд, который встречаем, 
например, в Африке. Наверное, все слышали про племя масаи, проживаю-
щее в Восточной Африке, в основном в Кении, — там, действительно, ма-
саи устраивают для туристов такие перформансы, шоу, они как бы пока-
зывают: мы живем вот так, а вы на нас посмотрите и удивитесь, какие мы 
уникальные. Но, говоря о возможности туризма второго типа «вжива-
ния», мы должны взять этот термин в кавычки, потому что это не про то 
«вживание», о котором писали Л. Фробениус и другие исследователи, это 
не про науку, а только про то, чтобы дать туристу возможность прикос-
нуться к другой культуре, вызвать его интерес и создать мотивацию для 
более глубокого погружения в новую, ранее неизвестную для него куль-
туру. Это, по сути, перфомансы, шоу. Здесь не идет речь о погружении как 
способе научного познания — как интуитивном постижении глубинных, 
ядровых смыслов модели мира другой цивилизации. Это хочу подчерк-
нуть. 

Вторая тема — «коренная культура» и ландшафт. К этому вопросу я 
обращусь несколько в ином аспекте, чем его раскрывал Д. И. Мамыев. Я не 
была на Алтае, но живу на северо-западе России, побывала во многих ме-
стах региона. Существует значительное количество работ, где исследует-
ся динамика ландшафта. Также современные методики позволяют по-
новому интерпретировать совокупность различных факторов для опре-
деления степени антропогенного преобразования ландшафта [35]. 
Например, известно, что Санкт-Петербург и Ленинградская область — это 
зона южной тайги (это ёлка и дубы). Но если проехаться по обширному 
Северо-Западному региону, видно, что сейчас практически на всей терри-
тории — сосны, березы, клены, то есть вторичные леса. Любой исследо-
ватель в области естественных наук (географ, ботаник) скажет о том, что 
природа изменилась, притом она начала меняться давно, она изменялась 
на протяжении столетий. И это происходило на территории, где прожи-
вают коренные народы. Да, мы можем констатировать факт: меняются 
ландшафты. И внутренняя причина этого — изменившаяся парадигма 
жизни народов, населяющих эту территорию. Изменились методы хозяй-
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ственной деятельности, это, в свою очередь, ведет к изменению в миро-
восприятии, к социальным изменениям. То есть меняется культура. 

Сегодня финно-угорские народы изучают, пытаются сохранять язы-
ки, традиции, отслеживают численность народов, создают этнографиче-
ские музеи, но процесс изменения парадигмы, взаимосвязь ландшафта и 
культуры не рассматривают, или, возможно, я не сталкивалась с этими 
исследованиями. 

Как следует формулировать проблематику взаимодействия культу-
ры и ландшафта в культурологии? Эта проблематика, это область меж-
дисциплинарная на стыке культурологии и ландшафтоведения. И мне 
хотелось бы обратить внимание, что не только музеи, в том числе этно-
графические, являются хранителями слепка той или иной культуры, но и 
природа, природный ландшафт, взаимоотношение природы и человека 
отражают культурные установки общества. На это мало обращают вни-
мания. В связи с этим сюжетом я хочу отметить еще раз актуальность за-
дачи, поставленную Ю. Н. Солониным, — провести ревизию методов. Мне 
представляется, что в исследованиях этой проблематики весьма эффек-
тивными могут оказаться естественно-научные методы в области куль-
туры, которые сложились в русле научной программы органицизма. Важ-
но обратить внимание не только на работы Л. Фробениуса, В. Г. Богораза-
Тана, но также и на К. Бэра, то есть биологов, которые были ориентиро-
ваны не на системные подходы в биологической науке, как например Л. 
Берталанфи, но именно на органицизм как альтернативную рационализ-
му и механицизму научную программу. Еще раз хочу подчеркнуть: К. Бэр 
как натуралист строил концепцию и методологию науки, ориентируясь 
на альтернативную научную программу — на органицизм. Биологических 
концептов, выстроенных на научной программе органицизма, немного, 
можно даже сказать, мало, но потенциал этих подходов в исследовании 
взаимосвязи культуры и природы еще необходимо раскрыть. На эти ис-
следования, на их методологию Ю. Н. Солонин обращал наше внимание. 
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