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Аннотация. В статье анализируется влияние цифрового мира на 

обогащение книжной культуры новыми симбиотическими форматами и 

коллаборационными трендами. Научный анализ обозначенной темы осу-

ществляется с позиций системного подхода и принципов диалектического 

единства.  

Основные результаты исследования выражаются в следующем:  

1. Цифровой мир и книжная культура диалектически взаимосвязаны: 

книжная культура включает уровень технического и информационного 

развития, а информационная культура предполагает библиотечно-

библиографическую грамотность и культуру чтения.  
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2. Книжную и информационную культуры отличает разность 

структуры и разный генезис.  

3. Книжная культура более профессиональна, документальна и объ-

ективна. Информационная культура по сущности своей менее стабильна, 

менее централизована, менее структурирована. Потребители ее инфор-

мации становятся и ее создателями. Пользовательский контент в этой 

связи менее надежен и авторитетен. Интерактивность — главное каче-

ство пользовательской среды. 

4. Современные тренды коллаборации цифрового мира и книжной 

культуры: целенаправленные (государственная поддержка книжной от-

расли в целом и стимулирование электронного книгоиздания в частности, 

а также поддержка крупных частных книгоиздательских компаний) и 

стихийно-организованные (со стороны отдельных авторов и/или потре-

бителей) и т. д. 

Книжная культура и цифровой мир соотносятся не как противопо-

ложности (развитие одного — например, многократный рост потребле-

ния видеоконтента как неотьемлемой части современного цифрового 

мира — не означает автоматического падения интереса к чтению), а как 

взаимодополняющие и взаимоподдерживающие друг друга процессы: ак-

тивный интернет-пользователь и активный читатель — это одна и та 

же персона. Это делает перспективы бытования книжной культуры в 

цифровом мире более оптимистичными. 
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The scientific analysis of the designated topic is carried out from the standpoint of 

a systematic approach and the principles of dialectical unity. 

The main results of the article are: 1. The digital world and book culture are 

dialectically interrelated: book culture includes the level of technical and infor-

mation development, and information culture presupposes library and biblio-

graphic literacy and reading culture. 

2. Book and information culture are distinguished by a difference in struc-

ture and different genesis. 

3. Book culture is more professional, documentary and objective. Infor-

mation culture is inherently less stable, less centralized, less structured. Consum-

ers of its information also become its creators. User-generated content is there-

fore less reliable and authoritative. Interactivity is the main quality of the user 

environment. 

4 Modern trends of collaboration between the digital world and book culture 

can be the targeted ones (state support for the book industry in general and pro-

motion of electronic book publishing in particular, as well as support for large 

private publishing houses) and the spontaneously organized ones (initiated by 

individual authors and/or consumers), etc. 

Book culture and the digital world are correlated not as opposites (develop-

ment of one of them, for example, the multiple growth of video content consump-

tion as an integral part of the modern digital world, does not mean an automatic 

decline in interest in reading), but as complementary and mutually supportive 

processes — an active Internet user and an active reader are one and the same 

person. This is what makes the prospects for existence of book culture in the digi-

tal world more optimistic. 

Keywords: book culture, information culture; screen culture; media culture; 

digital world 
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Введение. Цифровой мир значительно влияет на книжную 

культуру. Проблемы сохранности книги и книжной культуры в 

аспекте цифровизации являются предметом ярких дискуссий и 

профессиональных споров уже более полувека. Однако назрел пе-

реход от эмоциональной оценки «гибели» и «крушения» книжной 

культуры к научно взвешенной и доказательной позиции, пре-
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красно отраженной в цитате Умберто Эко: «Спите спокойно, книги 

никуда не денутся». Настала необходимость разработки научно-

теоретических оснований бытования и прогресса книжной куль-

туры в условиях цифровизации и далее, искусственного интеллек-

та. Это необходимо для процессов управления книжной культурой 

как нишей сохранения культурно-творческих практик человече-

ства. 

Методы исследования. Проблема взаимодействия книжной и 

информационной культур поднималась неоднократно в наших 

публикациях [1; 2]. 

С опорой на методологию системного и культурологического 

подхода, с позиций интегративного знания книжная культура 

определялась нами как «целостная саморазвивающая система и 

часть общей культуры, которая включает в себя: человека как  

объекта и субъекта культуры одновременно, его специфическую 

деятельность по производству, распространению и потреблению 

всего связанного с книгой/документом, а также многоосновное 

предметное бытие книги/документа — материальное, духовное и 

художественно-образное» [3]. 

Теоретическая база. В настоящее время расширилось науч-

ное понимание книжной культуры через арсенал исследователь-

ских механизмов разных отраслей наук. Можно выделить: доку-

ментоведческий (Ю. Н. Столяров), книговедческий (В. В. Добро-

вольский и др.), эволюционный (Ю. В. Тимофеева и др.), историко-

культурный (В. И. Васильев и др.), феноменологический (Н. А. Кри-

вич, А. Ю. Чукуров), синергетический (В. Я. Аскарова), культуроло-

гический (Г. М. Казакова, В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова и др.) и т. д. 

Отдельно отметим специалистов, занимающихся бытованием и 

прогнозом книжной культуры в так называемой инфосфере: 

А. В. Соколов, Н. В. Лопатина, Е. В. Динер, Е. А. Сайко и др. Справед-

ливо говорить о синтезирующем процессе интегрирующего зна-

ния о цифровом мире и книжной культуре.  

Результаты исследования и их обсуждение. История книги 

многократно переживала процесс смены эпох, всякий раз угрожа-

ющий ее бытованию. Например, когда рукописная книга сменя-
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лась печатной на протяжении XVI–XVIII веков. Долгое время пе-

чатная книга соседствовала с рукописной и зачастую уступала ей в 

своем развитии. Однако затем, с возможностями технологии 

И. Гутенберга, И. Федорова и П. Мстиславца, начался нарастающий 

рост печатных изданий: в 1600 г., спустя 150 лет после начала кни-

гопечатания, в мире было выпущено 6 тыс. названий печатных 

книг, а 1900 год принес восьмикратное увеличение — почти 160 

тысяч, что стало ярким примером достижений научно-

технического прогресса. Аналогично в 2000 году Интернет и ком-

пьютерные технологии привели к тому, что мировой выпуск 

книжной продукции вырос до двух с лишним миллионов названий 

в год [4, с. 130–131]. При подобном «взрывном» характере интере-

са к книжной продукции миллионные выпуски стимулировали 

пропорциональное развитие процессов книгопечатания, книго-

распространения и книгопотребления.  

Сам факт присутствия интернет-технологий совершенствовал 

стратегии книжной культуры. Версий данных стратегий существу-

ет несколько.  

Одна из них изложена М. Маклюэном в середине ХХ века в «Га-

лактике Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры» [5]. 

Автор в своих эссе давал представление о книгопечатании не про-

сто как о рядовом технологическом процессе узкой отрасли, но как 

о большом коммерчески выгодном предприятии, как о социальном 

механизме и орудии влияния на массовое сознание; как способе 

рефлексии человека и воспроизводстве его бытия.  

Еще одна предполагаемая стратегия книжной культуры опре-

делена Майком Шацкиным в совокупности четырех процессов: 

атомизации, масштабирования, вертикальной интеграции и разу-

комплектации издательских функций.  Атомизация книгоиздания, 

по мнению автора, приведет к тому, что издателями станут уни-

верситеты (что, собственно, уже происходит), отдельные факуль-

теты, адвокатские конторы, бухгалтерские и консалтинговые 

фирмы, библиотеки, клубы, музеи и др. Наряду с этим возрастет 

роль масштаба, т. е. использования размеров производства как 

конкурентного преимущества; вертикальной интеграции — ис-
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пользования Интернета для адресной доставки продукта — и 

разукомлектации, т. е. дезинтеграции комплекса услуг, которые 

традиционно предлагали авторам издатели [6, с. 133].  

Таким образом, книжная культура наряду с духовными, соци-

альными, интеллектуальными составляющими включает уровень 

технического и информационного развития [6, с. 88], а информа-

ционная культура предполагает библиотечно-библиографическую 

грамотность и культуру чтения [7, с. 24]. Однако информационная 

среда по сущности своей менее стабильна, менее централизована, 

менее структурирована. Потребители ее информации становятся и 

ее создателями. Пользовательский контент в этой связи менее 

надежен и авторитетен. Интерактивность — главное качество 

пользовательской среды. В отличие от этого, книжная культура 

более профессиональна, документальна и объективна.  

Книжную и информационную культуры также отличает раз-

ность структуры и разный генезис. На структуру книжной культу-

ры преимущественно влияют состояние материальной и духовной 

культуры общества, его интеллектуальный потенциал, достигну-

тый уровень книжного дела, культура производства и распростра-

нения книги, сложившиеся традиции в отношении к произведени-

ям письменности и печати и др.   

Структура информационной культуры характеризуется уров-

нем информатизации и компьютерной грамотности, объемов и 

особенностей информационных ресурсов, сформировавшихся 

навыков взаимодействия с информационной средой и т. д. Что ка-

сается разности генезиса, то в первом случае у истоков находится 

книга с присущим ей свойством фиксированной информации; во 

втором случае — телевидение или Интернет с его оперативностью 

и глобальным охватом аудитории [8, с. 128–129]. Информацион-

ные средства предоставили книжной культуре новые возможно-

сти генерации, хранения, передачи информации, они привели к 

появлению новых форм и средств коммуникации — электронной 

почты, чатов, форумов, сервисов мгновенных публикаций, а также 

социальных медиа.  
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Рассмотрим тренды коллаборации цифрового мира и книжной 

культуры в современных социокультурных реалиях. 

К новым трендам книжной культуры в цифровом мире можно 

отнести: 

– расширение и оптимизацию литературных порталов 

(например, «БИБЛА», «Большая бесплатная библиотека», литера-

турно-художественный портал «Книголюб» (с сайтами Проза.ру, 

Вавилон, Минуты поэзии, Литпричал, Изба-читальня, Литсовет, 

Поэзия.ру, Стихи.ру и т. д.); русскоязычные книжные сообщества 

LiveLib, Bookmate, Two-books, Bfeed, Либриссимо… и др.); 

– бытийное и социобытийное сопровождение книжных нови-

нок со стороны как специалистов-литераторов, так и любого же-

лающего любителя книжного чтения, лидеров общественного 

мнения в социальных сетях; 

– появление блогеров-книгоманов и/или специальных стра-

ниц, посвященных книге и чтению и т. д. 

Условно говоря, обозначенные тренды можно разделить на 

целенаправленные (государственная поддержка книжной отрасли 

в целом и стимулирование электронного книгоиздания в частно-

сти, а также поддержка крупных частных книгоиздательских ком-

паний) и стихийно-организованные (со стороны отдельных авто-

ров и/или потребителей).  

Целенаправленные тренды — это, например, многократно уве-

личенные новые предложения разработчиков мультимедийных 

книг-приложений и устройств для чтения книг, появление риде-

ров с гибкими дисплеями, с технологиями цветных чернил, добав-

ление к тексту звукового сопровождения, когда книги говорят, 

поют, откликаются на касания. 

Стихийно-организованные — это активно формирующиеся со-

общества в социальных медиа, где книга становится средством 

общения, самовыражения, идентификации. Появляются специали-

зированные книжные сервисы универсальных социальных сетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Дзен» и др. с многомил-

лионным охватом, активно продвигающих чтение в русскоязыч-

ной и зарубежной части Интернета. Развивается саморегуляция 
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читательской деятельности всех возрастов в социальных сетях. 

Читатели продуцируют различные формы продвижения чтения: 

через уточняющие, фактографические, тематические, адресные 

справки; через текущее и справочное обслуживание с использова-

нием интернет-приложений — рассылок и форумов; через обсуж-

дения прочитанного на форумах; через обзоры и рекомендации в 

рамках сообществ и социальные сети [9]. Современность возроди-

ла в сети подзабытое «клубное движение» книголюбов — это сти-

хийное, самоорганизованное сетевое сообщество, консолидирую-

щееся вокруг того или иного автора/персонажа/фантазийного 

мира.  

Результат возрожденного клубного движения стал довольно 

значимым и отразился на коммуникационном направлении книж-

ной культуры: сокращается дистанция между читателем и писате-

лем (клубные сессии и автограф-сессии в читательских клубах — 

это неотъемлемый элемент книжной культуры); прогрессирует 

реклама изданий; осуществляется бесперебойный информацион-

ный поток; происходит масштабная популяризация книжной 

культуры как таковой. Более того, именно распространение циф-

ровых технологий, их тотальная открытость и доступность актуа-

лизировали проблему авторского права, вывели ее на цивилизо-

ванные рельсы [10, с. 113]. Интернет масштабирует институцио-

нальные и корпоративные формы, которые поощряют и поддер-

живают книжную культуру, чтение как ее деятельность. В Сети 

появляются феномены фан-групп героев книг (например, после-

дователей Гарри Поттера или саги «Звездные войны»). Расширя-

ется перечень читательских групп.  

Цифровизация значительно увеличила потенциал литератур-

ной и арт-критики, тем самым расширила пространство диалога с 

реальной и потенциальной аудиториями (включая порталы и сай-

ты музеев, театров, кино, личные блоги и т. д.), предпочитающими 

тот или иной жанр литературы и искусства. При этом неизбежно 

была актуализирована проблема качества как художественного 

контента, так и собственно критического высказывания (посколь-
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ку кредо литературной и арт-критики позиционируется как «суж-

дение о качестве») [11, с. 255–256]. 

Заключение. Таким образом, цифровой мир вдыхает жизнь в 

вечную книжную культуру, является началом ее перерождения. 

Согласно исследованию социологов Венди Грисфолда, Терри Мак-

Даннела, Натана Райта «Чтение и класс читателей в ХХI веке» в 

2010 года, охватывающего читательскую практику США, Велико-

британии, Нидерландов, Китая, Африки и т. д., культура чтения 

оказалась в состоянии соперничать с интернет-

времяпровождением. Ссылаясь на авторитетные мнения, авторы 

заявляют, что Интернет способствует чтению и наоборот (расши-

рение списка гигантов книжной интернет-торговли и их пользо-

вателей, распространение интерактивных книжных групп; чтение 

онлайн, а затем переход от онлайн- к оффлайн-чтению как марке-

тинговый ход книжных интернет-магазинов и т. д.). А образован-

ные представители среднего класса («обжоры от культуры») под-

держивают диверсифицированный портфель культурного капи-

тала, куда входит и сеть Интернет [12]. Аналогичная тенденция 

подтверждается отечественными социологическими исследова-

ниями 2014 [13], 2017 [14], 2019 [15] годов: в 2017 году по резуль-

татам онлайн-опроса, проведенного международным институтом 

маркетинговых исследований GfR, Россия по количеству времени, 

затраченного на чтение, оказалась в тройке читающих стран мира 

[15, с. 260]; а по данным ВЦИОМ 2018 года, у 87 % россиян есть до-

машняя библиотека [15, с. 265]. Интенсивность развития цифрово-

го мира вызвала повышенный интерес к печатной книге и ее бу-

дущему как одному из символов традиционных ценностей, социо-

культурной и индивидуальной самобытности людей. 

Все обозначенные в статье процессы доказывают, что книж-

ная культура и цифровой мир соотносятся не как противополож-

ности (развитие одного — например, многократный рост потреб-

ления видеоконтента как неотъемлемой части современного циф-

рового мира — не означает автоматическое падение интереса к 

чтению), а как взаимодополняющие и взаимоподдерживающие 

процессы: активный интернет-пользователь и активный читатель 
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— это одна и та же персона [16]. Это делает перспективы бытова-

ния книжной культуры в цифровом мире более оптимистичными.   

Изучение законов бытования книжной культуры в цифровую 

эпоху имеет важный прикладной аспект для прогностических дей-

ствий библиотечной инфраструктуры, ее масштабирования и 

структурной перестройки: быть библиотекой реальной и вирту-

альной, офлайн и онлайн одномоментно. Все это, в свою очередь, 

вновь отразится на процессах динамики книжной культуры, вновь 

породит ее новые формы и содержание. 
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 нельзя»: к истории женского чтения  

в России второй половины XIX века 
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Аннотация. Cтатья представляет собой краткий очерк истории 

чтения в контексте женской культуры повседневности второй половины 

XIX века в России. До сих пор наиболее широкий круг исследований женского 

чтения в России XIX века связан с изучением чтения в дворянской среде. 

Для написания данной статьи использован большой корпус личных днев-

ников и воспоминаний женщин разных сословий, раскрывающих ранее неис-

следованную сторону женской интеллектуальной истории России второй 

половины XIX века. Это отвечает сразу двум тенденциям современных 

гуманитарных исследований — повышенному интересу к источникам лич-

ного происхождения как к уникальному виду исторических источников 

(особенному культурному феномену) и к женской интеллектуальной ис-

тории как к актуальной области социокультурных исследований. Большое 

количество упоминаемых читательских практик и описание круга чтения 

в женских дневниках и воспоминаниях позволяет проследить, как чтение в 

российской женской культуре повседневности постепенно становится 

распространенным и многообразным опытом. В статье проанализирова-

на динамика развития основных сфер повседневной жизни российских 

женщин второй половины XIX века: частной жизни, образования, трудовой 

и общественной деятельности – и рассмотрено, как чтение проявлялось в 

женской культуре повседневности. Для более глубокого понимания фено-

мена повседневности рассмотрены характерные особенности исследова-

ний в западной и российской гуманитаристике. 

                                                           
©*Саляева Е. С., 2023 
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Abstract. This article is a brief sketch of the history of reading in the context 

of female culture of everyday life in the second half of the 19th century in Russia. 

Until now, the widest range of studies of female reading in Russia of the 19th cen-

tury is associated with the study of nobility’s reading. To write this article, we 

used a large corpus of personal diaries and memoirs of women of different classes, 

revealing the previously unexplored side of the female intellectual history of Rus-

sia in the second half of the 19th century, which corresponds to two trends in 

modern humanitarian research — an increased interest in sources of personal 

origin, as a unique type of historical sources (a special cultural phenomenon) and 

to female intellectual history as an actual field of socio-cultural research. A large 

number of mentioned reading practices and a description of the reading circle in 

women's diaries and memoirs allows us to trace how reading in the Russian fe-

male culture of everyday life is gradually becoming a widespread and diverse ex-

perience. The article analyzes the dynamics of the development of the main 

spheres of everyday life of Russian women in the second half of the 19th century: 

private life, education, work and social activities, and examines how reading man-

ifested itself in the female culture of everyday life. The article deals with the char-

acteristic features of everyday life research in Western and Russian humanities 

for a deeper understanding of the phenomenon of everyday life. 

Keywords: culture of everyday life, history of reading, female history, 

reading practices, personal diaries 
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Введение. На основе анализа большого корпуса источников 

личного происхождения (дневники, мемуары) выявлены основные 

области культуры повседневности, в которых женщины второй 

половины XIX века могли сталкиваться с практиками чтения.  

Теоретическую базу исследования составили труды 

А. Шюца, Н. Л. Пушкаревой, А. В. Беловой, В. В. Пономаревой. 

Проблематика и методология. История повседневности — 

молодая для российской гуманитаристики сфера направлений 

научных исследований. Особую проблематику в контексте исто-

рии повседневности занимает ее «гендерная чувствительность», 

то есть то, насколько по-разному проживается опыт повседневно-

сти мужчинами и женщинами. При написании статьи мы исполь-

зовали гендерный подход, выделяя женскую повседневность как 

особый тип жизненных и культурных практик.  

Идея проследить историю женского чтения в контексте куль-

туры повседневности в России второй половины XIX века связана с 

отсутствием крупных теоретических работ в этой области. Наибо-

лее широкий круг исследований женского чтения в России XVIII–

XIX вв. связан с изучением чтения в дворянской среде. До сих пор 

предметом отдельного интереса ряда ученых становится ком-

плектование усадебных библиотек и формирование семейного 

круга чтения российского дворянства. В одном из трудов 

У. Г. Иваска, «Частные библиотеки в России», написанном в 1911–

1912 гг., даны сведения о 1346 библиотеках. Однако основными 

источниками сведений о женской читательской культуре до сих 

пор остаются материалы мемуарного характера: дневники, пись-

ма, воспоминания. Уже к концу XVIII века и дневники, и частная 

переписка являлись неотъемлемой частью дворянской культуры 

повседневности. Эти документы составляют основу данного ис-

следования.  
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Результаты исследования. История повседневности в запад-

ной историографии существует с 1960-х гг. Многие видные теоре-

тики истории повседневности отмечали необходимость «гендер-

ной чувствительности» подобных исследований, так как образ 

жизни людей разного пола разительно отличается друг от друга. В 

трудах теоретика немецкой истории повседневности А. Людтке 

отмечается, что в любом факте или явлении «можно различить 

специфические способы переживания опыта, характерные для 

мужчин и женщин» [1, с. 4]. Некоторыми исследователями также 

отмечаются черты, объединяющие это направление исторических 

исследований с исследованиями женской истории.  

Общую характеристику этимологических параллелей между 

двумя направлениями дает А. В. Белова в статье «Женская повсе-

дневность как предмет истории повседневности: историографиче-

ский и методологический аспекты»: «…сразу замечу, что время и 

обстоятельства возникновения на волне бурных общественно-

политических изменений и связанного с ними методологического 

бума в историографии 1960-х, а также пройденный путь от марги-

нализации к академическому признанию роднят ее [историю по-

вседневности] с предшественницей — гендерной женской истори-

ей» [2, с. 32].  

Таким образом, развитие женской истории как отдельного 

направления исследований способствовало появлению повсе-

дневноведения. В определении содержания понятия «повседнев-

ность» работа опирается на феноменологический подход, рассмат-

ривающий повседневность как непрерывность и многомерное 

пространство жизненных и культурных практик. Так, повседнев-

ность по А. Шюцу является «высшей реальностью», оказывающей-

ся основой, на которой формируются все прочие миры опыта [3, 

с. 129]. Эта реальность основывается на повторяющихся изо дня в 

день мыслях, событиях, действиях самых обычных людей. При 

этом важно отметить, что повседневность, в том числе и женская, 

не исчерпывается лишь частной сферой жизни, включая и публич-

ную сферу. 
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Чтение в российской женской культуре повседневности по-

степенно становится распространенным и многообразным опы-

том. Судить об этом можно по количеству читательских практик, 

описываемых в дневниках и воспоминаниях. С учетом принятого 

выше определения повседневности как непрерывного континуума 

социальной и культурной реальности кратко рассмотрим динами-

ку развития основных сфер повседневной жизни российских жен-

щин второй половины XIX — начала XX в.: частную жизнь, образо-

вание, трудовую и общественную деятельность — и проанализи-

руем, как чтение проявлялось в женской культуре повседневности. 

Весь уклад жизни женщин во второй половине XIX века был 

подчинен традициям патриархальной семьи. Женщина в первую 

очередь была женой и матерью, при этом постоянно находилась в 

подчинении главы семьи — отца или мужа: «…несмотря на все ре-

формы Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая I, Александра 

II, несмотря на все радикальные полуторавековые преобразова-

ния, психологически русское общество оставалось традициона-

листским и во многом продолжало жить по канонам “Домостроя”» 

[4, с. 3]. До начала XX века, согласно утвержденному в 1893 году 

Положению о видах на жительство, замужние женщины не имели 

права получать данные документы отдельно от мужа. Жену впи-

сывали в паспорт супруга, и без его согласия женщина не могла 

перемещаться по стране, поступать в учебные заведения, устраи-

ваться на работу. Лишь с принятием циркуляра 1902 года Положе-

ние 1893 года подлежало соблюдению при условии совместного 

проживания мужа с женой и предоставления ей средств к суще-

ствованию. В условиях ограниченной мобильности за женщинами 

закреплялась «частная сфера» жизни, связанная в первую очередь 

с обустройством дома и ведением хозяйства, в которой чтение за-

частую становилось «локусом» внутренней свободы: «…для про-

винциалок, не имеющих возможности получить высшее образова-

ние, лишенных порой умных собеседников, чтение воплощало в 

себе и “общение”, и “образование”» [5, с. 372]. 

Самым распространенным повседневным занятием девушек и 

женщин всех сословий было рукоделие: «обучение рукоделию 
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дворянок начиналось довольно рано, иногда даже в детском воз-

расте, до 13 лет, то есть еще до начала периода собственно девиче-

ства. Среди видов рукоделия девочками, или “младшими барыш-

нями”, практиковались вышивка, вязание шнурков и плетение 

кружева, “старшими барышнями” — вышивание бисером <…> ши-

тье и вязание относились к более старшему возрасту и считались 

занятиями уже взрослых женщин» [6, с. 287–288]. Если для бога-

тых дворянок эти занятия имели воспитательный характер, то для 

большинства девушек в будущем становились ремеслом, которое 

помогало заработать на жизнь. С критикой подобного повседнев-

ного времяпрепровождения, отнимающего у женщины возмож-

ность интеллектуальных занятий, выступали многие авторы 

дневников второй половины XIX века. Совсем юная Мария Баш-

кирцева запишет в дневнике 31 мая 1876 года: «…нет ничего луч-

ше, как занятый ум; работа все побеждает — особенно умственная 

работа. Я не понимаю женщин, которые все свободное время про-

водят за вязаньем и вышиваньем, сидя с занятыми руками и пу-

стой головой… Им, должно быть, приходит масса ненужных, опас-

ных мыслей, а если еще есть что-нибудь особенное на сердце, то 

мысль, постоянно работая над одним и тем же, неизбежно даст 

прискорбные результаты» [7, с. 115]. Через десять лет в дневнике 

Анны Ивановны Волковой, представительницы замоскворецкого 

купечества 1850-х годов, уже зрелой женщины, добившейся про-

фессиональной реализации в журналистском и издательском деле, 

появится запись, практически идентичная рассуждениям Башкир-

цевой: «Женщина должна интересоваться нарядами, пирогами, 

соленьями, вареньями и проч.; пожалуй, вышиваньями, и только; 

если же презренная задумает поинтересоваться чем-нибудь дру-

гим, то конец — погибла; обидные насмешки, улыбочки, приправ-

ленные сарказмом, — вот  рука помощи от общества. И далеко не 

одни только мужчины топчут в женщинах всякое проявление 

мысли, нет, женщины, сами женщины беспощаднее мужчин в этом 

случае. Отупев в своей женственности, женственные женщины, как 

принято называть женщин, занимающихся нарядами и кухнею, 

озлобляются против тех мучениц, которые несут, спотыкаясь, тя-
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желое знамя женского вопроса» [4, с. 115]. В еще одном воспоми-

нании Анны Ивановны есть интересный фрагмент об отношении 

мужа к интеллектуальным занятиям жены: «Заговорила с мужем о 

книгах, о библиотеке, о желании читать, воображая, что и он, мой 

идеал, думает так же, как и я, и стремится к тому же. И вдруг разо-

чарование! Муж обругал меня дурою, что меня очень удивило. Де-

нег на книги не дал, а приказал купить подушку и вышивать ему к 

ангелу. Я повиновалась, хотя никак не могла понять, почему вы-

шивать подушку можно, а книги читать нельзя…» [4, с. 24]. 

Картину девичьей жизни в купеческой семье Щукиных оста-

вила Мария Александровна Рыбникова в «Горбовской хронике»: 

«Они занимали особое помещение в мезонине, где время проходи-

ло в занятиях рукоделием и в ожидании жениха. Зачитывались в 

свободное время романами Александра Дюма и Загоскина, часто 

отправлялись на богомолье, любили беседы со странниками, юро-

дивыми и кликушами, на святках непременно занимались гадани-

ем и подолгу гостили у родственников, при помощи которых заво-

дились знакомства и устраивались браки» [8, с. 126]. Из приведен-

ного отрывка видно, что женское чтение становится нормализо-

ванной повседневной практикой в провинциальной купеческой 

семье в конце XIX века.   

Также неслучайно в приведенном фрагменте упоминание о 

многочисленных религиозных практиках. Неотъемлемой частью 

повседневности всех сословий было соблюдение церковных обря-

дов и жизнь в соответствии с церковным календарем. Утренние 

молитвы, чтение Библии, посещение храмов, строгое соблюдение 

постов — всё это было естественной частью распорядка каждого 

дня. Неудивительно, что достаточно большую часть женского кру-

га чтения составляли духовные сочинения. В воспоминаниях пред-

ставителя московского купечества Николая Петровича Вишнякова 

можно найти детальное описание особенностей практик чтения 

его матери и няни: «Большие праздники она проводила по-

пуритански, считая грехом какое-нибудь светское занятие, даже 

свои невинные ручные работы — вязанье или вышивание на 

пяльцах: допускалось только чтение духовных книг <…> будучи 
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грамотной, она, когда не вязала чулка, охотно читала духовные 

книги. Я живо помню ее молитвенник, насквозь просаленный и 

почерневший, с кучей закладок в виде разноцветных бумажек, 

ленточек и шнурочков. Сидит, бывало, с ним, надевши на нос свои 

огромные очки, и, отставивши книгу чуть не на аршин, шевелит 

губами, шепотом произнося слова» [9, с. 24]. 

Если в купеческой и мещанской среде женщина была больше 

погружена в ведение домашнего хозяйства, торговую или пред-

принимательскую деятельность и воспитание детей, то в дворян-

ской среде мы часто сталкиваемся с примерами низкой вовлечен-

ности женщин как в бытовую деятельность, так и в воспитание 

детей на ранних этапах их жизни. А. В. Белова отмечает, что лишь в 

пореформенное время увеличивается интенсивность общения ма-

терей и детей в дворянских семьях и мать становится «активной 

участницей воспитания собственных детей» [10, с. 27]. С начала 

XIX века новыми требованиями европейского образования к жен-

щинам стали знание современной и актуальной литературы, уме-

ние говорить на французском, музицировать; «если прежде мать 

обучала началам грамотности и религии, то теперь она должна 

была обеспечить детям образование» [11, с. 29]. Встретить приме-

ры подобных образованных и просвещенных женщин можно было 

даже в купеческой среде. А. И. Волкова вспоминает: «Мать знала 

хорошо французский язык, любила читать по-французски и выши-

вать, что было особенно в моде в то время. Изящество матери, ее 

эстетический вкус выражались во всем: она любила хорошо оде-

ваться, играла на фортепьяно, изобретала различные работы, ко-

торые наполняли ее досуг. С раннего детства помню я различные 

французские журналы, которые получала мать, так что первые 

детские воспоминания мои сливаются с книгой, картинками, 

французским языком, французскими баснями, роялью» [4, с. 55].  

Воспоминания о библиотеке матери встречаются во многих 

женских дневниках и воспоминаниях второй половины XIX века. 

Несомненно, что для многих девочек формирование читательских 

интересов и круга чтения начиналось именно с материнской биб-

лиотеки, так же, как и само обучение чтению. В воспоминаниях 
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А. И. Волковой есть фрагмент, описывающий домашнее обучение 

чтению: «Читать и писать по-русски мы учились с матерью, кото-

рая применяла для обучения нас азбуке названия букв а, бе, ве и 

т. д. Это было новостью в конце 50-х годов и применялось еще 

очень мало, а обучали — аз, буки, веди, глаголь и проч. Вообще, вы-

учиться скоро читать и писать, как это делается в настоящее время 

по звуковой системе, считалось прямо тогда невозможным, даже и 

по новому, облегченному методу. Французская азбука преподава-

лась так же, как и русская. Я и брат читали и писали по-русски и 

по-французски под руководством матери уже в 5–6 лет, так как 

мать начала учить нас в очень раннем возрасте. По утрам после 

молитвы мы принимались за чтение и письмо» [4, с. 71]. 

Несмотря на то, что многие семьи предпочитали давать доче-

рям домашнее образование, в России намного раньше и стреми-

тельнее, чем в других странах, начинает складываться система 

женского образования. Уже с конца 1840-х гг. вопросы о женском 

воспитании и образовании становятся ведущими на страницах 

столичной и провинциальной периодической печати.  

Говоря о женском образовании второй половины XIX века, 

стоит отметить грандиозные изменения, которые произошли бук-

вально за несколько лет вследствие общественного подъема конца 

1850-х гг. Женское образование все больше уходит из сферы госу-

дарственного влияния в сферу общественного участия. Благодаря 

участию выдающихся педагогов, в первую очередь К. Д. Ушинского 

и Н. А. Вышнеградского, меняются фундаментальные основы жен-

ского образования: новыми принципами становятся «всесослов-

ностъ и открытость женских учебных заведений; гуманистический 

характер женского образования и его равенство с образованием 

мужским; единство воспитательного влияния семьи и школы; об-

щественно-государственный характер женского образования и 

участие общественных сил в его развитии» [12, с. 8]. Н. А. Вышне-

градский, профессор педагогики и редактор «Русского Педагогиче-

ского вестника», был автором проекта первого открытого женско-

го училища в Петербурге, который одобрила сама императрица 

Мария Александровна. В 1858 году открылось первое всесословное 
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Мариинское женское училище. Это был настоящий прорыв для 

сферы женского государственного образования, которое с конца 

XVIII века формировалось в рамках жесткой сословной системы. В 

четырехтомной работе известной российской деятельницы жен-

ского образования Е. И. Лихачевой «Материалы для истории жен-

ского образования в России» отмечается, что «поразительная 

быстрота, с которою была принята в правительственных сферах и 

осуществилась в столице идея, еще так недавно казавшаяся не-

осуществимою, — всесословной, открытой женской школы, со-

ставляет огромную заслугу перед русским обществом Н. А. Вышне-

градского» [13, с. 34–35]. К концу XIX века женских гимназий было 

открыто больше, чем мужских, соответственно 320 и 299. С сере-

дины 1890-х гг. до 1912 года в стране были открыты 28 из 29 выс-

ших женских учебных заведений. 

Многие мемуаристки-учащиеся женских институтов до 1860-х 

гг. отмечают недостаточность комплектования фондов библиотек 

женских учебных заведений и трудности, связанные с поиском 

книг, необходимых для написания учебных работ. Однако с рас-

цветом общественного движения, охватившего передовую часть 

России в конце 1850-х — начале 1860-х годов, система женского 

образования также претерпела ряд преобразований: были переде-

ланы учебные планы, появились более последовательные и систе-

матические требования к чтению девушек в рамках государствен-

ного образования. 

Если Н. А. Вышеградский стоял у истоков организации всесо-

словных женских училищ, то благодаря приходу К. Д. Ушинского 

на должность институтского инспектора в 1859 году происходит 

реформа старейшего Смольного института. Подробный анализ 

произошедших изменений отражен в воспоминаниях писательни-

цы и мемуаристки Е. Н. Водовозовой. Вспоминая о чтении инсти-

туток в дореформенный период, Водовозова отмечает, что в ин-

ституте не было ни библиотеки, ни свободного доступа учащихся к 

текстам произведений: «…таким образом, через сто лет после ос-

нования института совершенно был забыт устав, данный ему Ека-

териною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для “це-
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лости здравия увеселять юношество невинными забавами”, при-

учать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и 

в помине <…> Сами мы никогда не читали ни одного произведения 

знаменитого русского писателя, а преподаватель знакомил нас с 

ним лишь в отрывках. Таким образом, мы не имели ни малейшего 

понятия ни о фабуле произведения, ни об идее, которая осуществ-

лялась в том или другом художественном образе» [14, с. 249]. 

Е. Н. Водовозова также описывает урок литературы, на кото-

рый впервые приходит К. Д. Ушинский в должности инспектора и 

поражается низкому качеству преподаваемого предмета: «Старов 

начал вызывать воспитанниц и спрашивать заданный урок о Пуш-

кине. Вызванная воспитанница прекрасно отвечала. 

– Очень твердо заучено… — заметил Ушинский. — Но вместо 

“фразистых слов учебника” <…> расскажите мне содержание «Ев-

гения Онегина»! 

Старов начал объясняться за воспитанницу. В классе не суще-

ствует библиотеки. Свой единственный экземпляр он, Старов, не 

может нам оставлять, так как об одном и том же писателе в один и 

тот же день читает нередко в двух-трех заведениях. 

– В таком случае я совсем не понимаю преподавания литера-

туры! Вы обращались по этому поводу с запросом к администра-

ции заведения? 

– Дело здесь испокон века так ведется… Забота о библиотеке 

— не мое дело… 

– Девицы, кто из вас читал «Мертвые души»? Потрудитесь 

встать… 

Никто не двигался с места. 

– Это невозможно! Вы, сударыня, читали? А вы? Но, может 

быть, что-нибудь другое читали из Гоголя? «Тараса Бульбу» знае-

те? Неужели и произведений Пушкина никто не читал? А Лермон-

това, Грибоедова? Но это невозможно! Я просто этому не верю! 

Как, ни одна воспитанница, проходя курс русской литературы, не 

поинтересовалась прочесть ни одного наиболее капитального 

произведения!..» [14, с. 257]. По воспоминаниям Водовозовой, 



Саляева Е. С. «Почему вышивать подушку можно, а книги читать нельзя» … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

34 

только благодаря новому инспектору у институток наконец-то 

появился доступ к книгам, необходимым для учебного процесса. 

Параллельно реформа женских образовательных учреждений 

происходила и в Москве. Практически в одно и то же время с Водо-

возовой воспитанница московского Ермоловского училища отме-

чает, какой эффект произвело на учебное заведение вступление в 

должность нового инспектора Ф. И. Буслаева. «…С тех пор, как 

учебная часть нашего училища перешла в руки Ф. И. Буслаева, мы 

получили возможность удовлетворять нашу страсть к чтению уже 

не тайком, а совершенно открыто, и притом совсем не такими 

произведениями, какими нам приходилось довольствоваться в 

дореформенное время и каковые очень скоро утратили всякую 

прелесть в наших глазах. Ф<едор> И<ванович> начал развивать 

наши литературные вкусы с помощью произведений английских 

романистов — Вальтера Скотта, Диккенса и Теккерея, которыми 

он снабжал нас при всяком удобном случае и нередко вступал с 

нами в рассуждения по поводу прочитанных нами романов <…> 

Случалось иногда — и даже очень часто, что мы возвращали 

Ф<едору> И<вановичу> его книги в таком истрепанном виде, что 

нам самим становилось совестно за нашу крайнюю неряшливость. 

Когда же мы начинали извиняться и уверять Ф<едора> 

И<вановича>, что в другой раз мы не позволим себе такого варвар-

ского обращения с его книгами, то он добродушно успокаивал нас, 

утверждая, что он предпочитает даже, чтобы книги возвращались 

ему потрепанными, так как это служит для него несомненным до-

казательством того, что они нам понравились и прошли через все 

руки; если же они возвращаются ему чистенькими, то у него воз-

никает предположение, что они не имели большого успеха “в среде 

нашей читающей публики”» [15, с. 199]. В воспоминаниях другой 

институтки, М. М. Воропановой, воспитанницы Киевского инсти-

тута благородных девиц в 1860-е гг., можно также встретить кри-

тику институтского образования, например «хаотическую про-

грамму знаний». Но при этом Воропаева отмечает, что «в конце 

концов [многие институтки] воодушевлялись необыкновенной 

любовью к книге, к чтению, и к серьезному чтению, и эта любовь 
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побуждала дальше идти к самоусовершенствованию. <...> Я прочи-

тывала с жадностью Белинского, Добролюбова, Вальтера Скотта» 

[15, с. 310]. 

Несмотря на большие различия в культуре повседневности 

женщин-представительниц различных сословий, можно говорить 

об общей тенденции модернизации российского общества во вто-

рой половине XIX века. В пореформенной России менялась не 

только экономическая и социальная картина повседневности, рос-

ло противостояние поколений, нарастал кризис патриархальной 

семьи и увеличивалось количество разводов. И конечно, ради-

кальные изменения произошли в положении женщин. Отмена 

крепостного права дала толчок распространению образования в 

деревне, многие крестьянки начали учиться грамоте в силу ухода 

мужчин на длительные сроки на заработки. Женщины из более 

высоких сословий также зачастую оставались без средств к суще-

ствованию и вынуждены были искать работу. Молодые девушки, 

зараженные революционными идеями, жаждали получить образо-

вание и трудиться на благо радикального переустройства мира. 

Многие предчувствовали наступление нового времени. В воспо-

минаниях Софьи Ковалевской есть упоминание о том, что девушки 

1860–70 гг., вдохновленные новыми идеями, убегали из дома: 

«…девушками овладела в то время словно эпидемия какая-то — 

убегать из родительского дома. В нашем непосредственном сосед-

стве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из дру-

гих мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика 

убежала дочь, которая за границу — учиться, которая в Петербург 

— к “нигилистам”» [16, с. 57]. 

О значении книжной культуры в контексте социальных изме-

нений в пореформенной России и нарастающего противостояния 

поколений также есть интересное воспоминание Софьи Ковалев-

ской, которое она предваряет словами: «…Вскоре и в непосред-

ственной близости от нашего дома стали обнаруживаться призна-

ки времени». Ковалевская вспоминает, как сын соседского свя-

щенника после окончания духовной семинарии наотрез отказался 

идти в священники, уехал учиться в Петербург и вернулся в лоно 
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семьи с атеистическими убеждениями. Именно с поповичем начала 

общаться сестра Софьи Анна: «На Анну разговоры с поповичем 

произвели сильнейшее впечатление. Она изменилась даже наруж-

но: стала одеваться в простые черные платья, зачесывала волосы 

назад, занималась с крестьянскими детьми, обучая их грамоте. 

Ящиками выписывала книги: “Физиология жизни”, “История ци-

вилизации” — словом, все то, чем зачитывалась в те годы передо-

вая Россия. Наконец она осмелилась потребовать (!) у отца, чтобы 

он отпустил ее учиться в Петербург» [16, с. 59]. 

К концу XIX века увеличивается тенденция феминизации 

наемного труда. Этому способствовало как распространение обра-

зования, так и идеи нового времени. Шестидесятники на страни-

цах книг и в периодической печати призывали женщин к труду и 

независимости, и зачастую общественное мнение становилось ре-

шающим фактором для женщины к началу поиска трудовой дея-

тельности. «Эмансипация женщин и тесно связанный с этим во-

прос об их самостоятельном заработке был прежде всего вызван 

экономическими условиями этой эпохи, а также и ее демократиче-

скими идеями, но сильный толчок к распространению этих идей 

был дан, конечно, и романом “Что делать?”. С его выходом в свет 

женщины несравненно энергичнее стали стремиться к самостоя-

тельному заработку, к высшему образованию и вести борьбу за 

свое освобождение <…> среди женщин началась бешеная погоня за 

заработком: искали уроков, поступали на службу на телеграф, 

наборщицами типографий, в переплетные мастерские, делались 

продавщицами в книжных и других магазинах, переводчицами, 

чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, стеногра-

фистками» [17, с. 175]. 

К концу XIX века в связи с развитием высшего женского обра-

зования женские занятия наукой также перестают быть чем-то 

эксцентричным. В последнее время появляется все больше работ, 

посвященных исследованию академического женского труда во 

второй половине XIX — начале XX века. В статье Н. Л. Пушкаревой 

и О. И. Секеновой «К истории повседневного быта первых россий-

ских женщин-историков конца XIX — начала ХХ в.: досуг и отдых» 
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[18] появляется первая попытка исследования быта и повседнев-

ности интеллектуалок второй половины XIX — начала ХХ в., в том 

числе практик чтения. Среди выделяемых практик упоминается о 

традиции ведения читательских дневников женщинами-учеными, 

посещение библиотек (публичных и профильных, российских и 

зарубежных), покупка книг. 

Заключение. Можно сказать, что чтение на протяжении всего 

XIX века являлось неотъемлемой частью женской повседневности 

и присутствовало как в частной, так и в публичной сферах жизне-

деятельности. В кругу семьи многие девочки начинали свое зна-

комство с чтением библиотеки матери в процессе домашнего обу-

чения чтению. Чтение духовных сочинений также было есте-

ственной частью повседневных практик. С развитием женского 

образования девочки и девушки приобщались к книгам через 

учебную программу. Большое значение для распространения про-

свещения и пересмотра основ преподавания литературы в жен-

ских учебных заведениях имели реформы 1860-х гг. С приходом 

новых инспекторов и преподавателей изменились как основные 

принципы образования, так и подходы к преподаванию. Идеи ше-

стидесятников, желающих «освободить» женщину от домашнего 

гнета и заставить ее трудиться, также привели к еще большему 

желанию женщин получать образование и дальнейшую професси-

онализацию. Помимо распространенных еще в середине XIX века 

гувернанток и классных дам начинают появляться женщины, вхо-

жие в академическую среду и всерьез занимающиеся научным 

трудом. При этом среди них встречаются и те, для кого научная 

работа была единственным средством заработка. Для женщин-

ученых чтение становится не только досуговой, но и рабочей 

практикой. 
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Аннотация. Статья является продолжением исследования, опубли-

кованного в первом номере  журнала за 2023 г. и посвящённого изучению 

проблемы «отсутствия» в практиках работы с культурным наследием. 

Отмечается, что фактор «отсутствия» в реальности тех или иных па-

мятников способен выступать как источник знаний об историко-

культурной действительности различных объектов. В первой части 

статьи были рассмотрены такие формы «отсутствия» в реальности 

артефактов, как частичные утраты материальной составляющей; пол-

ная утрата материальной компоненты; «разлучение» элементов мате-

риальной формы памятников. Соответственно, во второй части будет 

уделено внимание следующим подгруппам артефактов, связанных с темой 

«отсутствия»: перемещённым объектам, оторванным от своего «место-

развития»; артефактам с «заполненным отсутствием»; невоплощённым 

памятникам, которые тем не менее обозначили своё присутствие в куль-

туре. Материал статьи подкреплён конкретно-историческими примера-

ми, которые иллюстрируют изучаемую проблему и выдвигаемые автора-

ми теоретические положения. 

Ключевые слова: культурное наследие, памятник, артефакт, от-

сутствие, «воображаемая реальность» памятника, образ, «месторазви-

тие», «невоплощённые артефакты», «заполненное отсутствие» 
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Abstract. The article is a continuation of the research published in the first issue 

of the journal for 2023 and devoted to the study of the problem of «absence» in the 

practices of working with cultural heritage. It is noted that the factor of «absence» in 

the reality of certain monuments can act as a source of knowledge about the historical 

and cultural reality of various objects. In the first part of the article, such forms of 

«absence» of artifacts in reality were considered as partial loss of a material compo-

nent; complete loss of a material component; «separation» of elements of the material 

form of monuments. Accordingly, in the second part, attention will be paid to the fol-

lowing subgroups of artifacts related to the topic of «absence»: displaced objects, torn 

away from their «place of development»; artifacts with «filled absence»; non-

embodied monuments, which nevertheless marked their presence in culture. The ma-

terial of the article is supported by concrete historical examples that illustrate the 

studied problem and the theoretical propositions put forward by the authors. 

Keywords: cultural heritage, monument, artifact, absence, «imaginary reality» 

of the monument, image, «locality», «non-embodied artifacts», «filled absence» 
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Развивая тему восприятия «отсутствия» в реальности памят-

ников историко-культурного наследия, напомним, что данный 

фактор может выступать как значимый аспект их бытия. «Отсут-

ствие» способно аккумулировать и транслировать память об 

ушедших формах объектов посредством различных образов, аллю-

зий, «припоминаний», тем самым конструируя и поддерживая ре-

альность памятников (включая те объекты, изначальная матери-
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альная составляющая которых понесла частичные утраты либо 

исчезла полностью). Анализ изучаемой проблематики показывает, 

что практики работы с «отсутствием» в сфере сохранения и транс-

ляции культурного наследия весьма разнообразны, хотя и не все-

гда в должной мере отрефлексированы. Так, пустота на месте 

утраченного фрагмента способна сообщать о том, что она замести-

ла; артефакт, материальная компонента которого утрачена полно-

стью, может бытовать на уровне воображения, отталкиваясь, как 

бы это парадоксально ни звучало, в числе прочего и от факта свое-

го исчезновения; «разлучённые» элементы памятников могут со-

хранять общее «гравитационное поле» и стремиться друг к другу, 

напоминая о факте разлуки. Продолжая анализ данной проблема-

тики, рассмотрим другие формы взаимодействия реальности па-

мятников с фактором отсутствия, которые были названы, но не 

раскрыты в первой части статьи. 

Итак, четвёртая группа рассматриваемых памятников — пере-

мещённые артефакты, оторванные от своего «месторазвития», 

— весьма богата примерами. Многие артефакты создаются с учё-

том их привязки к определённой местности, локации и с прицелом 

на то, что в этой локации памятник будет устойчиво бытовать. Как 

следствие, отрыв артефакта от своего «месторазвития» может по-

рождать ситуацию «страдания» опустевшего пространства и ситу-

ацию «страдания» артефакта, который был перемещён. Представ-

ляется справедливым замечание Д. Лоуэнталя: «Возможно, наибо-

лее печальные последствия рассеяния предметов старины — это 

утрата контекста. Перемещение реликвий, чьи черты неразрывно 

связаны с местоположением, уничтожает их историческую цен-

ность, обрывает мириады связей с данным местом. Вся ценность 

некоторых предметов старины связана с их местоположением; 

межевая веха, если она действительно размечает земельные вла-

дения, должна оставаться строго на своем месте» [1, с. 439]. При 

этом учёный указывает на то, что «перемещение старины, помимо 

всего прочего, имеет жизненно важные последствия для нацио-

нальной и культурной идентичности.  Если речь идет о нацио-



Смирнова А.А., Леонов И.В., Кириллов И.В. Отсутствие как памятник. Статья 2 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

44 

нальных символах, то их перемещение ведёт тем самым к десакра-

лизации» [1, с. 440]. 

Укажем, в частности, на интересное и малоизученное наукой 

явление — перевоз в 1910–1930-х гг. из Западной Европы в США 

ряда средневековых монастырей, замков, дворянских усадеб, жи-

лых домов, часовен, амбаров и т. п. объектов. Особенно большой 

размах указанная деятельность приобрела в период между окон-

чанием Первой мировой войны и началом Великой депрессии, ко-

гда американцы смогли задёшево приобрести некоторые памят-

ники, представляющие большую культурную ценность. Речь идёт 

о грандиозном по масштабу явлении — архитектурные ансамбли 

весом в сотни тысяч тонн нередко разбирали до основания и пере-

возили за океан полностью. Приведём несколько примеров. 

Одна из наиболее известных историй такого рода — переме-

щение монастыря св. Бернара де Клерво (XII в.) из испанской Сего-

вии в Майами [2, с. 484–485]. Указанный перенос был осуществлён 

вопреки действовавшему испанскому законодательству об охране 

памятников истории. Часть оригинальных камней при сборке мо-

настыря на новом месте использована не была, и одновременно с 

этим к оригинальному комплексу были добавлены чужеродные 

декоративные детали — также в прошлом относившиеся к ста-

ринным испанским зданиям, но к иным. В настоящее время рас-

сматриваемый объект выполняет функции действующего храма 

Епископальной церкви и одновременно с этим является популяр-

ной у туристов достопримечательностью. 

Также стоит упомянуть про перемещение готической часовни, 

построенной не позднее начала XV в., из французского Шасс-сюр-

Рона в Милуоки. Ныне эта часовня (известная как часовня Жанны 

д’Арк) принадлежит католической церкви и считается самым 

древним зданием штата Висконсин [3, с. 134–135]. В «ткань» па-

мятника за океаном были внесены существенные нововведения, 

которые вряд ли возможно считать органичными для него, — был 

устроен, в частности, подогрев полов. 

Одна из самых драматичных историй перевоза памятников в 

Новый Свет связана с монастырём XII в. Санта-Мария-де-Свила в 



Smirnova A. A., Leonov I. V., Kirillov I. V. Absence as a monument. Article 2 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

45 

Гвадалахаре (Испания) [4]. В 1931 г. монастырский комплекс был 

выкуплен газетным магнатом У. Хёрстом, после чего большую 

часть построек демонтировали и вывезли в Калифорнию. Изна-

чально Хёрст предполагал использовать древние камни для по-

стройки роскошного особняка, однако планы эти воплощены не 

были, и ящики с камнями несколько десятилетий простояли в Сан-

Франциско невостребованными; они неоднократно страдали от 

пожаров. В 1990-х гг. монастырские камни активно применяли для 

декоративного украшения парка «Золотые ворота»; отдельные 

фрагменты монастырского убранства оказались в Университете 

Сан-Франциско. В 2000-х гг. каменные блоки Санта-Мария-де-

Свилы были использованы для возведения католического аббат-

ства Нью-Клерво в Северной Калифорнии. При этом в Гвадалахаре, 

в первоначальной локации, сохранилось несколько вспомогатель-

ных монастырских построек и фундаменты. 

Перевозили в США, разумеется, не только сооружения, отно-

сящиеся к объектам религиозного культа. Так, в Ричмонд (штат 

Вирджиния) была перенесена британская усадьба XV в.1 Список 

примеров можно продолжать довольно долго. Рассматриваемые 

действия американских нуворишей, которые стремились присво-

ить европейское культурное наследство, придать себе за счёт об-

ладания древними артефактами пущую авторитетность и симво-

лически усилить свой статус, были весьма болезненно восприняты 

общественностью западноевропейских стран и спровоцировали в 

нескольких государствах ужесточение законодательства об экс-

порте объектов историко-культурного наследия. Примечательно, 

что восприятие данных артефактов в современных условиях 

непременно учитывает факт их перемещения из Западной Европы 

в США, поскольку указанные недвижимые объекты были перене-

сены, несмотря на огромные технические трудности. То, что до 

начала социокультурной (в т. ч. и технологической) модернизации 

было невозможным, стало воплощаться в подобных модерновых 

проектах, поражая воображение даже наших современников. 

                                                           
1 Agecroft Hall & Gardens. URL: https://www.agecrofthall.org (дата обращения: 
26.11.2022). 
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Одним из показательных примеров концентрации памятни-

ков, отделённых от их «месторазвитий», является московский 

парк искусств «Музеон». Он содержит множество артефактов со-

ветского периода, демонтированных в 1990-х гг., но сохранённых, 

включая такие известные монументы, как памятник 

Ф. Э. Дзержинскому работы скульптура Е. В. Вучетича (ранее уста-

новленный на Лубянской пл.), памятник И. В. Сталину работы 

С. Д. Меркурова и др. Аналогичные парки искусств, в которых со-

браны демонтированные монументы предыдущей эпохи, есть и в 

некоторых других городах Восточной Европы — назовём, к приме-

ру, будапештский парк «Мементо». В этом музее под открытым 

небом собраны 42 памятника, которые были вывезены с город-

ских улиц после 1989 г. 

В контексте рассматриваемой проблематики нельзя обойти 

вниманием вопрос перемещения культурного наследия многих 

древних цивилизаций (прежде всего наследия Египта и античной 

Греции, интерес к которым со стороны западноевропейцев в по-

следние столетия значительно возрос). В XVIII — первой трети 

XX в. множество артефактов были вывезены из указанных лока-

ций, причём зачастую их перемещали откровенно грабительски 

либо в результате заключения неравноправных договоров. По за-

мечанию Э. Хобсбаума, «ни один крупный музей третьего мира, 

даже сколь угодно богатый, не может соревноваться с превосхо-

дящей концентрацией “высокого искусства” в Европе и США, в то 

время как западные коллекции, благодаря завоеваниям, грабежам 

и обману, оказались не лишены сокровищ других великих куль-

тур» [5, с. 183]. Необходимо отметить, что данная тема является 

весьма сложной, поскольку вывоз значимых объектов, наряду с 

тем, что он причинил наследникам древних цивилизаций огром-

ный материальный и культурный ущерб, в то же время во многих 

случаях объективно способствовал сохранению, введению в науч-

ный оборот и популяризации этих памятников. Мировая практика 

перемещения культурных ценностей не должна восприниматься 

исключительно как череда несправедливых и трагичных изъятий, 

поскольку она содержит ситуации вполне обоснованных переме-
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щений. Тем не менее в пространстве многих культур остались зи-

яющие пустоты: «Разделение лордом Элгином Парфенона на ча-

сти, возможно, и помогло спасти отдельные мраморные детали от 

последующих невзгод, но обеднило храм в целом и лишило грече-

скую нацию высшего символа её идентичности» [1, с. 440]. Отме-

тим, что образовавшиеся в «культурах-донорах» отсутствия, про-

валы, прорехи дают о себе знать, постоянно напоминая о вывезен-

ном. Представители этих культур в последние десятилетия актив-

но ставят вопрос о реституции несправедливо вывезенных древ-

ностей. В отдельных случаях реституция культурных ценностей 

уже состоялась: так, в 2005 г. из Италии вернулся на родину, в 

Эфиопию, знаменитый Аксумский обелиск1. 

В то же время следует отметить, что международное взаимо-

действие в области культурного наследия всё же сопровождается 

перемещением объектов из одной страны в другую, что может 

происходить и вполне легально —  вследствие легитимных дого-

воров, обменов и дарений. В качестве примеров можно назвать 

находящиеся в Англии иглу Клеопатры и обелиск с острова Филы, 

установленный в Париже Луксорский обелиск и петербургских 

сфинксов. И в этом случае лакуны, которые образуются во многих 

культурах, дают о себе знать не так болезненно; представляется, 

что «гравитация пустоты» в таких ситуациях носит менее выра-

женный характер. 

Значимый пример места, «тоскующего» по перемещённым ар-

тефактам, — Государственный Эрмитаж периода Великой Отече-

ственной войны. Многим нашим соотечественникам знакомы фо-

тографии опустевших эрмитажных залов, из которых были изъ-

яты эвакуированные экспонаты. Осиротевшие рамы, которые ли-

шились своих полотен, опустевшие постаменты производят силь-

ное эмоциональное воздействие. «Пустые рамы! Это было мудрое 

распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте <…> в войну 

они так и висели, пустые глазницы-рамы…» [6, с. 53]. В блокадном 

Эрмитаже имела место уникальная практика — экскурсии по опу-

                                                           
1 Obelisk arrives back in Ethiopia // BBC. News. 19.04.2005. URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4458105.stm (дата обращения: 26.11.2022). 
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стевшим залам, проведённые музейным научным сотрудником 

П. Ф. Губчевским. «Пустые рамы, оказывается, впечатляют. <…> 

Можно представить себе, как это было — промороженные за зиму 

стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, 

гулко разносившиеся по пустым залам… Прямоугольники рам — 

золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вы-

чурной резьбой, украшенных орнаментом; рамы, которых раньше 

не замечали и которые теперь стали самостоятельными: одни — 

претендуя заполнить собой пустоту, другие — подчеркивая пусто-

ту, которую они обнимали. Эти рамы — от Пуссена, Рембрандта, 

Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев — были для Губ-

чевского обозначением существующих картин. Он неотделимо ви-

дел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, кра-

сок — фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. <…> Счи-

тается, что словом нельзя передать живопись. Это так, однако в 

той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, 

заставляло играть всеми красками, причем с такой яркостью, с та-

кой изобразительной силою, что они навсегда врезались в память. 

Никогда после экскурсоводу Павлу Филипповичу Губчевскому не 

удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и 

почувствовали…» [6, с. 53–54]. Таким образом, в отечественной му-

зейной практике возник выдающийся пример работы с пустотой, 

которая взывала к образам прошлого, к отсутствующим объектам. 

Данный сюжет получил значительный резонанс в российской (и 

не только) культуре; «пустая рама, по которой читается изображе-

ние, — одна из основных фигур блокадной визуальности» [7, с. 22].  

Следует упомянуть, что во время Великой Отечественной вой-

ны перемещены были не только сокровища многих музеев, но и 

другие памятники историко-культурного наследия. Образ опу-

стевших во время войны пьедесталов — одна из ярких блокадных 

картин. Примечательны воспоминания драматурга Е. Л. Шварца, 

касающиеся памятника Петру I, расположенного у Инженерного 

замка: «Я каждый раз в страшные дни 1941 года, глядя на пустой 

постамент, говорил себе, что Пётр на фронте» [8, с. 17]. 
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Кроме того, «разрывы» артефакта с его «месторазвитием» мо-

гут быть обусловлены политико-идеологическими обстоятель-

ствами. Весьма ощутимо указанный фактор проявляется в рамках 

современных «войн памяти», связанных с пересмотром оценок тех 

или иных историко-культурных событий. В странах Восточной Ев-

ропы в последние десятилетия было снесено множество памятни-

ков советским воинам-освободителям и полководцам. Примерами 

применения таких технологий деконструкции памяти являются, в 

частности, демонтаж памятника генералу И. Д. Черняховскому в 

Вильнюсе (впоследствии памятник перенесён в Воронеж), демон-

таж памятника маршалу И. С. Коневу в Праге (обрёл новое «место-

развитие» в Кирове) и перенос таллинского Бронзового солдата в 

иную локацию в том же городе.  

Представляется, что во многих случаях указанные акты де-

монтажа угрожают национальной безопасности и вопросам сохра-

нения национальной идентичности, ценностно-смысловым векто-

рам современной российской культуры. «Одним из средств проти-

востояния указанным вмешательствам, негативно интерпретиру-

ющим значительные периоды отечественной истории и деформи-

рующим историческую память, а потому представляющим, соглас-

но разделу II Основ государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации, один из опасных факторов для будущего Рос-

сии, является культивация и закрепление представлений о воен-

ном прошлом, соответствующим национальным российским инте-

ресам (включая и поддержание определенного набора мест памя-

ти как в России, так и за рубежом — и его дальнейшее расшире-

ние)» [9, с. 190–191].   

Продолжая линию примеров, связанных с «отрывом» памят-

ников от «месторазвитий», напомним, что не все они носят выра-

женный трагический характер. Можно назвать ряд случаев, когда 

в сознании представителей конкретной культуры покинутое «ме-

сторазвитие» переставало тосковать по перемещённому артефак-

ту. Можно также привести примеры, когда артефакт вполне 

успешно «приживался», «закреплялся» в новой системе простран-

ственных координат, «сближаясь» с новым местом, становясь его 
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органической частью. Например, с течением времени, когда меня-

ются поколения и меняются представления о том, какое состояние 

ландшафта является «правильным», «эталонным», перенос может 

перестать восприниматься болезненно. 

Порой отрыв от «месторазвития» является способом сохране-

ния исторического наследия. Рассредоточенные реликвии, заслу-

живающие восстановления и общественного внимания, нередко 

компонуются вместе, отделяясь при этом от своих изначальных 

«месторазвитий» и образуя новые ансамбли. Выразительный при-

мер применения подобной практики — создание музеев деревян-

ного зодчества. Укажем на всемирно известный музей Кижи, в ко-

тором ныне находится множество перевезённых из различных 

русских, карельских и вепсских деревень артефактов — церквей, 

жилых домов, хозяйственных построек, предметов быта и т. п. 

(Упомянем, в частности, такие известные артефакты, как церковь 

Преображения Господня, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 

церковь Воскрешения Лазаря, часовню Михаила Архангела, часов-

ню Успения Божьей Матери, дом Ошевнева, ветряную мельницу 

Биканина.) Аналогичные музеи есть в Великом Новгороде, Ко-

строме, Суздале и некоторых других городах. Достойны упоминания 

также американские «исторические деревни», которые типологиче-

ски схожи с отечественными музеями деревянного зодчества. 

Кроме того, отделение артефактов от «месторазвитий» может 

быть вызвано народно-хозяйственными соображениями. Упомя-

нем о массовом переносе древних памятников, имевшем место в 

Египте в ходе строительства Асуанской ГЭС в 1960-х гг.; эти собы-

тия вызвали широкий интерес во всём мире и неоднозначные 

оценки. Древние храмы Абу-Симбела (изначально вырубленные в 

скале) считаются одной из главных достопримечательностей 

Египта; эта характеристика справедлива и для храма в честь боги-

ни Хатхор, исторически находившегося на острове Филе. Перенос 

указанных памятников считается одной из крупнейших инженер-

но-археологических операций в мире. С точки зрения сторонников 

форсированной модернизации в Египте, строительство гидро-

электростанции и сопряжённый с ним перенос артефактов были 
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совершенно необходимы и приемлемы. Но для части консерватив-

ных египтян перенос, возможно, был нежелательным и даже тра-

гичным.  

Отметим также, что некоторые переносы бывают обусловле-

ны градостроительными нуждами.  Назовём переносы памятников 

Минину и Пожарскому, А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю, произошедшие 

в Москве в 1930-х гг., которые были восприняты частью москви-

чей с неодобрением. Однако спустя время памятники «приросли» к 

новым местам дислокации, «укоренились» в них. В указанный пе-

риод в рамках масштабной реконструкции Москвы перемещали с 

места на место также некоторые жилые дома и мосты через Моск-

ву-реку. Подобного рода ситуации бывали и в Санкт-Петербурге: 

дважды переезжал Румянцевский обелиск, перемещали памятники 

А. В. Суворову, Н. А. Некрасову и т. д. 

Выделения в особую подгруппу достойны памятники, которые 

были перенесены вследствие природных или технологических ка-

тастроф. В контексте данного вопроса заслуживает внимания ис-

тория бюста дважды Героя Советского Союза генерала 

Д. А. Драгунского, установленного изначально на его малой ро-

дине, в селе Святск Брянской области. После аварии на Черно-

быльской АЭС все жители Святска были переселены, а бюст был 

переустановлен в г. Новозыбкове и обрёл там новое «месторазви-

тие».  

Наконец, укажем, что памятники способны «путешествовать», 

менять свои «месторазвития» неоднократно. В результате памят-

ник оказывается связанным с несколькими локациями, которые 

хранят память об артефакте, помнят его и в той или иной степени 

«тоскуют» о нём. Так, памятник Александру III, созданный 

П. П. Трубецким, после 1917 г. не покидал пределов Санкт-

Петербурга, однако был перемещён со своего законного места на 

Знаменской площади (ныне пл. Восстания) в запасники Русского 

музея, а позднее установлен у Мраморного дворца. Очевидно, что 

вследствие этих перемещений памятник был вырван из первона-

чального историко-культурного контекста. По мнению многих пе-

тербуржцев, он до сих пор сохраняет «бездомный» статус и нахо-
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дится в неорганичном для него окружении. Другой пример — та-

кой значимый памятник, как Царь-пушка, который в более раннее 

время также неоднократно перемещали. 

Рассмотренные примеры показывают, насколько может быть 

важен факт отрыва от «месторазвития», переноса в другую лока-

цию для «провенанса» памятника. Насколько бы самоценным ни 

был тот или иной артефакт, факт переезда, «смены прописки» 

непременно становится частью его биографии, независимо от то-

го, были ли обстоятельства переезда трагичными или вполне при-

емлемыми. Памятник может помнить своё «месторазвитие», мо-

жет «страдать» на чужбине, может укореняться на новом месте. В 

свою очередь, локация, из которой он был извлечён, также может 

хранить память о присутствии артефакта, его устойчивый «отпе-

чаток», его «эхо». Показательно, что при работе с подобными ар-

тефактами в сфере сохранения и трансляции культурного насле-

дия практически всегда упоминают о факте их переезда (это заме-

чание справедливо и для описания работы с локациями, где ранее 

находились те или иные памятники). 

Пятая группа изучаемых объектов — артефакты с «заполнен-

ным отсутствием» — носит весьма специфический характер. Её 

составляют памятники, материальная компонента которых была 

частично утрачена, но впоследствии образовавшийся пробел был 

заполнен материалом чужеродного происхождения. При этом раз-

личные составляющие данных памятников (изначально эклек-

тичных) в некоторых случаях вступали в симбиотическое взаимо-

действие, вследствие чего формировался гармоничный синтез 

элементов в рамках обновлённых артефактов.  

Практика заполнения лакун в работе с культурным наследием 

достаточно ярко проявилась в отношении античной скульптуры. 

«Представляет интерес “носотека” из Новой глиптотеки Карлсбер-

га (Копенгаген), сформированная в XIX веке на основе удаленных с 

античных статуй носов и ушей, которые были прикреплены к ним 

ранее на основании распространенной практики возвращения 

первозданного облика скульптуре в угоду её эстетическим каче-

ствам. Тем не менее на фоне изменения исторического контекста и 
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вкусовых предпочтений времени и в интересах подлинности дан-

ные дополнения были сняты, а искалеченные временем памятни-

ки обрели эстетическую целостность, при этом являясь артефак-

тами с явными утратами» [10, с. 179]. 

Ещё один пример — экспонируемая в Меншиковском дворце 

античная «Цыганка». «Данная скульптура являет собой «состав-

ной» памятник: античный женский торс без рук до половины бе-

дёр, материал порфир. Более поздние реставрационные дополне-

ния — из черного мрамора: женская голова, ноги. Античный фраг-

мент использован итальянским мастером XVII в. для создания це-

лостного художественного произведения» [11, с. 147]. Указанный 

пример не единичен; в музейных собраниях (в частности, в собра-

нии Государственного Эрмитажа) есть немало «античных скульп-

тур, подвергшихся реставрации и составленных из разрозненных 

фрагментов различных эпох, это так называемые статуи-

пастиччо» [11, с. 148].  

Среди множества примеров, относящихся к пятой группе, об-

ращает на себя внимание феномен «срастания» монументов с чу-

жими пьедесталами. На многих постаментах в различных россий-

ских городах на протяжении последнего столетия менялись па-

мятники, причём порой не по одному разу. И в некоторых случаях 

формировалось представление о гармоничном сочетании памят-

ника и пьедестала. К таким случаям можно отнести постамент в 

Ульяновске (Симбирске), на котором памятник П. А. Столыпину 

сменил бюст И. А. Гончарова. Другой пример — постамент в Петер-

гофе, на котором изначально находился памятник императору Ни-

колаю I, уничтоженный в советское время; ныне на этом пьедеста-

ле установлен памятник цесаревичу Алексею Николаевичу. (В то 

же время многие монументы — в силу разных обстоятельств — не 

приживались на чужих пьедесталах. Есть немало случаев возврата 

памятников к первоначальной целостности пьедестала и скульп-

туры. Например, в Екатеринбурге на одном и том же постаменте 

побывали Пётр I, М. Горький и вновь Пётр I, воссозданный в пер-

воначальном виде. Аналогичный случай имел место в Херсоне: на 

постаменте последовательно находились кн. Г. А. Потёмкин-
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Таврический, В. И. Ленин, И. В. Сталин, а потом — после периода, 

когда пьедестал стоял опустевшим, — на него возвратился князь 

Потёмкин. На момент окончания работы над статьёй (январь 

2023 г.) памятник эвакуирован из Херсона.) 

Перед тем как резюмировать рассмотренную тему, укажем на 

достаточно интересный феномен, который формирует последнюю 

группу — невоплощённые артефакты, чьё материальное присут-

ствие не состоялось, но которые тем не менее бытовали в куль-

туре на уровне воображаемого присутствия. Яркий пример по-

добного рода памятников — московский Дворец Советов, гранди-

озный невоплощённый проект 1930-х — начала 1940-х гг.; по 

определению Л. В. Никифоровой, «метапроизведение советской 

культуры» [12, с. 550]. Задуманный дворец обрёл исключительный 

статус в советской культуре данного периода: «Нет более попу-

лярного в нашей стране сооружения, чем Дворец Советов. Он сим-

волизирует в глазах народа все достижения социализма» [13, 

с. 14]. Дворец Советов призван был встать в один ряд с «чудесами 

света» [13, с. 12] и простоять тысячелетия. Эффект незримого при-

сутствия памятника, осознания неизбежности его воплощения 

был настолько велик, что реальность указанного объекта начина-

ла воплощаться во множестве образов, в разного рода «текстах». 

«Проект все дорабатывается, тогда как образ Дворца Советов уже 

существует в культуре как самоочевидность. Станцию метрополи-

тена называют, разумеется, «Дворец Советов». Еще в 1934 г. Лев 

Славин пишет сценарий фильма, где герой показывает гостю из 

провинции, как встанет Дворец Советов над рекой. <…> В несколь-

ких кинофильмах это здание уже как бы существует» [14]; назо-

вём, к примеру, к/ф «Космический рейс» (1935, реж. 

В. Н. Журавлёв) и к/ф «Новая Москва» (1938, реж. А. И. Медведкин). 

«ДС существует задолго до того, как в 1939 г. был завершен техни-

ческий проект и начали рыть котлован» [14]. И даже в послевоен-

ные годы «интерес к строительству ДС не был полностью погашен. 

Напротив, когда возник проект выстроить вокруг Кремля череду 

высотных зданий, весьма аргументированно доказывалось, что 

они выстраиваются вокруг ДС. Пустота на месте главного соору-
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жения играла роль фокусирующего узла. Только в хрущевское 

время затея была отброшена. <…> И всё же, в течение четверти ве-

ка оказывая огромное воздействие на архитектуру страны, ДС был 

в некотором смысле построен» [14]. Рассмотренный пример пока-

зывает, насколько сильным может быть эффект воображаемого 

присутствия нематериализованных памятников, которые «опред-

мечиваются» в «играх разума». Данное обстоятельство лишний раз 

подчёркивает значимость «ауры» артефактов, которые могут быть 

как несостоявшимися, так и утраченными, но продолжать при 

этом бытовать в культуре. 

Подводя итог двухчастной статьи, заметим, что тема отсут-

ствия как парадоксального маркера реальности памятников ис-

торико-культурного наследия весьма интересна и перспективна 

для дальнейшего изучения. Будучи довольно распространённой в 

сфере работы с культурным наследием, тема отсутствия как 

формы напоминания о тех или иных объектах (частично сохранён-

ных; исчезнувших; разделённых; перемещённых; артефактов с 

«заполненным отсутствием»; «неопредмеченных» памятников) 

недостаточно разработана методологически и не вполне раскрыта 

на практическом уровне. Трудности в изучении данной тематики 

во многом связаны с её ярко выраженной субъективной природой, 

с тем, что «переживание» ушедших, изменённых или непроявив-

шихся форм реальности памятников происходит в сознании чело-

века, что способствует усложнению бытия артефактов, соприсут-

ствию в сознании множества их пространственно-временных во-

площений, которые могут весьма значительно отличаться от кон-

кретно-исторических материальных состояний данных объектов. 

Пустота может о многом сообщить, она может наполняться при-

сутствием чего-либо, может «втягивать» в себя информацию и со-

общать о том, что она вытеснила, заместила, поскольку природа 

памятника, бытующего в сознании человека, пустоты не терпит.  
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Аннотация. Рассматриваются заведомо пародийные театрализо-

ванные обряды, преследующие цель опорочить, унизить, осмеять лич-

ность конкретного персонажа и уподобить его скомороху. Иностранные 

путешественники в своих сочинениях выделяли два таких эпизода — 

глумление Ивана Грозного над новгородским епископом Пименом во время 

налета на Новгород в 1570 г. и инспирированное будущим царем Василием 

Шуйским изуверское поругание тела Лжедмитрия в 1606 г., выставленно-

го на посмешище на Лобном месте торговой площади в Москве. Во время 

этих экзекуций использовались элементы из сложившегося к XVI столе-

тию обряда «Шествия на осляти» и традиционных похоронных церемоний 

с дифференцированным подходом к «правильным» и «неправильным» по-

койникам. Иноземцы, увидев непосредственно или узнав из вторых рук о 

такого рода публичных зрелищах, с удивлением, подчас детально описыва-

ли происходившее в незнакомой им стране и выражали свое критическое 

отношение к потрясшим их явлениям. Как правило, они не догадывались об 

основе пародийных церемоний, имевших под собой не только потехи ско-

морохов, но и устойчивые традиции местных обрядов, которые, по мне-

нию бушующей толпы, имели позитивную окраску, связанную с порицанием 

чего-то неправедного и несправедливого. Одновременно на восприятие 

иностранцами конкретных эпизодов русских пародийных зрелищ наклады-

вались ассоциации с библейскими событиями, собственная ментальность 

и культурные представления. В плане содержания свидетельства ино-

странцев позволяют воссоздать в общих чертах пародийные театрали-
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зованные обряды с их семантическим подтекстом и театрализованным 

воплощением.   

Ключевые слова: иностранцы, Московия, обряды, зрелища, скоморохи, 

пародии, театрализация. 
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Abstract. The article deals with deliberately parodic theatrical rituals aimed 

at defaming, humiliating, ridiculing the personality of a particular character and 

likening him to a buffoon. Foreign travelers in their writings singled out two such 

episodes — the mockery of Ivan the Terrible over the Novgorod bishop Pimen 

during the raid on Novgorod in 1570 and inspired by the future tsar Vasily 

Shuisky, the fanatical desecration of the body of False Dmitry in 1606, exposed to 

ridicule on the Frontal place of the shopping area in Moscow. During these execu-

tions, elements from the "Donkey Procession" rite that had developed by the XVI 

century and traditional funeral ceremonies with a differentiated approach to the 

"right" and "wrong" dead were used. Foreigners, having seen directly or learned 

second-hand about such public spectacles, were surprised, sometimes in detail, 

described what was happening in an unfamiliar country and expressed their criti-

cal attitude to the phenomena that shocked them. As a rule, they did not guess 

about the basis of the parody ceremonies, which had not only the fun of buffoons, 

but also the stable traditions of local rituals, which, according to the raging 

crowd, had a positive connotation associated with the censure of something un-

just and unfair. At the same time, the perception of foreigners of specific episodes 

of Russian parody spectacles was superimposed on associations with biblical 

events, their own mentality and cultural representations. From the point of view 

of the content, the testimonies of foreigners allow us to recreate in general terms 

parody theatrical rituals with their semantic subtext and theatrical embodiment. 

Keywords: foreigners, Muscovy, rituals, spectacles, buffoons, parodies, the-

atricalization 
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Введение. После восстановления в конце XV в. единого госу-

дарства, прозванного в Европе Московией, в его города, прежде 

всего в Москву и Новгород, хлынул поток иностранцев, стремив-

шихся наладить выгодные для них контакты [1, с. 254–255]. Для 

путешественников, выполнявших дипломатические, торговые, 

миссионерские и иные поручения, устраивались торжественные 

приемы, им были доступны многочисленные уличные зрелища, 

посвященные великокняжеским, позже царским, выездам. Гостей 

приглашали на массовые религиозные торжества, а иногда и на 

дворцовые пиры. Свидетелями некоторых зрелищ иностранцы 

становились случайно. Это в первую очередь относилось к острому 

политическому конфликту Москвы и Новгорода в 1569–1570 гг. и 

расправе в 1606 г. с Лжедмитрием I. Тогда в ходе так называемых 

торговых казней, помимо телесных наказаний, использовались и 

другие способы публичного поругания виновных. Таким «казням» 

была придана видимость законности, поскольку это понятие было 

включено в Судебники конца XV–XVI вв. [2, с. 135–138]. Именно так 

можно истолковать расправу царя Ивана Грозного над новгород-

цами, включая местного архиепископа Пимена, заподозренного в 

измене, а также уже в Смуту поругание тела Лжедмитрия I, убито-

го во время московского бунта. 

Эти эпизоды, детально рассмотренные в исторической лите-

ратуре, практически не истолковывались с точки зрения обрядо-

вой пародийной театрализации. Исключением можно считать за-

мечание Г. М. Коваленко по поводу издевательств царя над новго-

родским епископом, посаженным на коня задом наперед и тем са-

мым уподобленным скомороху. Само же это действо было расце-

нено как «театрализованное представление», пародировавшее 

христианский ритуал «Шествие на осляти» [3, с. 21–22]. Специаль-

ных же исследований о пародийных театрализованных обрядах 

русского Средневековья еще не было. 
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Цель данной статьи — рассмотреть описание пародийных об-

рядов, увиденных иностранцами в России, и определить связи 

этих публичных зрелищ с традиционными церемониями, выявить 

способы театрализации и семантику таких «представлений». 

Методы исследования, теоретическая база. Основным объ-

ектом исследования являются сочинения иностранцев о России 

XVI–XVII вв., называемой ими Московией. Как представители иной 

культуры, зарубежные авторы чаще всего видели только внешнее 

проявление пародийных обрядов, не связывая их с особыми тра-

дициями местного народного «карнавала», проводниками которых 

были скоморохи [4, с. 164]. Не чужды были театрализации своих 

игровых перевоплощений, но уже со своих позиций, и представи-

тели власти, активно боровшиеся со скоморохами [5, с. 25–35]. Та-

ким образом, взгляды иноземцев, скоморохов и властей представ-

ляли три ментальности со своим пониманием сути такого рода 

зрелищ, анализ которых требовал дифференцированного подхода 

к их особенностям. По этой причине метод изучения пародиро-

ванных театрализованных обрядов можно определить как ком-

плексный, включающий элементы типологического, структурно-

функционального, семиотического и культурологического осмыс-

ления этого феномена. М. М. Бахтин в своем основополагающем 

труде о народной смеховой культуре выделяет три ее основных 

вида, первым из которых назвал «обрядово-зрелищные формы» 

[6, с. 9]. Одновременно основоположник направления изучения 

смеховой средневековой культуры признавал, что «организован-

ные на смеховом начале и освященные традицией обрядово-

зрелищные формы были распространены во всех странах средне-

вековой Европы» [6, с. 9]. Однако на русской почве эта форма обла-

дала своей спецификой. 

О пародийной театрализации сцены с архиепископом новго-

родским Пименом, «поставленной» Иваном Грозным, можно су-

дить по целому ряду описаний иностранных авторов, прежде всего 

немцев, находившихся в то время на русской службе. Все они мог-

ли быть свидетелями этого события. Элерт Крузе и Иоганн Таубе 

уже в заголовке своего сочинения отметили, что «сами видели, 
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слышали и испытали», о чем повествуют [7, с. 8]. Участником нов-

городского похода с высокой степенью вероятности был опричник 

Генрих фон Штаден, впрочем, не сообщивший подробностей об 

издевательствах над архиепископом [8, т. 1, с. 115]. Наиболее сло-

воохотливым оказался Альберт Шлихтинг, служивший переводчи-

ком личного врача царя и, несомненно, сопровождавший в этом 

походе Ивана IV. Именно ему принадлежит самый подробный рас-

сказ о театрализованном унижении Пимена, заподозренного в «за-

говоре и измене» [9, с. 31]. По свидетельству Шлихтинга, Иван 

Грозный уподобил архиепископа скомороху на шутовской свадьбе, 

он велел «стащить с его головы тиару, которую тот носил, …все 

епископское облачение», усадив его на лошадь («жену»), к которой 

привязали его ноги, снабдил лирой «со струнами» и отправил в 

Московию, таким образом нанес ему «бесчестие и позор». Сорван-

ную с владыки Пимена шапку финский епископ Павел Юстин, ду-

мается, не без оснований называет «белым клобуком» [10, с. 43–

44], знак церковного главенства, которым так гордились в Новго-

роде [11, с. 393–437]. Сходным образом, но с некоторыми уточне-

ниями, передали в своем тексте картину перевоплощения архи-

епископа в скомороха Крузе и Таубе. По их версии, царь посадил 

Пимена на белую кобылу, «дав ему в одну руку русские гусли, а в 

другую дурацкую палку, и приказал в таком виде привести его к 

себе». Палка, надо полагать в насмешку, должна была заменить 

епископский посох. Как свидетельствуют эти авторы, «то же самое 

совершил он со многими тысячами священников, игуменов, куп-

цов и ремесленников» [7, с. 50].  

Интерес к этому эпизоду новгородского разгрома сохранялся у 

иностранцев и в последующее время. Можно сказать, по горячим 

следам карательного похода царя на Великий Новгород в 1578 г. 

был опубликован труд итальянца Александра Гваньини, служив-

шего польскому королю. Этот труд включил «Описание Московии» 

с эпизодом, касающимся сцены с нанесением Пимену «несказанно-

го бесчестия и позора». Во многом повторяя версию Шлихтинга, он 

уточнил в деталях его рассказ об унижении владыки. Свое повест-

вование он дополнил описанием вида кобылы, названной «брюха-
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той», перечнем широкого набора музыкальных инструментов, на 

которых было предложено играть опальному архиепископу, от-

правленному в Москву в «труппу гитаристов», и водить медведя 

[12, с. 117].  

Следуя свидетельствам своих предшественников, но с ценным 

уточнением пересказал историю унизительного пародийного об-

ряда с новгородским владыкой лютеранский священник из Литов-

ского княжества Павел Одерборн. Он один написал, что епископ 

был посажен на лошадь «постыдным образом», т. е. задом наперед, 

и под крики глашатая провезен по городу [13, с. 19]. Такой способ 

посадки на лошадь наказуемого вполне вероятен, ведь так же Иван 

Грозный обошелся и с опальным митрополитом Филиппом Колы-

чевым, «сорвав с него святительские одежды и посадив «вола опо-

ко», т. е. задом наперед» [14, с. 327]. 

Таким образом, судя по информации иностранных источников, 

в ритуальном публичном наказании владыки фигурировали два 

основных пародийных компонента — свадебная тема и способ не-

обычного проезда Пимена на лошади по городским улицам. Обе 

эти темы связаны с процессом принудительного перевоплощения 

иерарха в его противоположность — скомороха. Основные при-

знаки такого перевоплощения проявлялись и в смене епископско-

го облачения с «тиарой» (здесь — белого клобука или митры) на 

лохмотья, а роскошного посоха — на палку. Его совсем не так, как 

он шествовал обычно, усаживают нелепо на лошадь задом напе-

ред, да еще со связанными ногами. В то время, как в торжествен-

ных случаях, в частности в Вербное воскресенье, при проведении 

обряда «Шествие на осляти», появившегося в Новгороде предпо-

ложительно еще в конце XV столетия [15, с. 318], все выглядело 

совершенно иначе. Обряд был построен «по образу и подобию» 

сюжета «Вход Иисуса Христа в Иерусалим», где главное духовное 

лицо, судя по христианским иконам, восседал боком на белой ло-

шади с муляжом ослиных ушей на ее голове, которую в Новгороде 

вел под уздцы воевода (в Москве сам царь) [16, с. 106–111]. Эта 

многолюдная церемония наделялась в России исключительной 
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сакральной значимостью. Считалось, что, пропустив ее, совер-

шишь «смертный грех и никогда не будешь в раю» [17, с. 458]. 

Устойчивые традиции «Шествия на осляти» в Новгороде свя-

зываются с именем архиепископа Геннадия, «егда шествие творя 

на жребяти и осле к церкви святаго Иерусалима» [15, с. 232]. Тот 

же Геннадий, отталкиваясь от чина шествия в Вербное воскресе-

нье, «разработал сложный ритуал казни своих врагов». По его при-

казу еретики были одеты в шутовскую одежду и посажены на ко-

ней лицом назад, чтобы они видели «уготованный им огонь», и в 

таком виде проведены по новгородским улицам [18, с. 130]. В от-

личие от православного обряда шествия, ориентированного на 

Иерусалим, прочно ассоциировавшегося на Руси с «земным раем» 

(находившегося, по христианским представлениям, на Востоке), 

участники шутовского шествия должны были смотреть на запад, 

конечную точку бытия и место Страшного суда. Разумеется, начи-

танный Иван Грозный, склонный к постановочным театрализо-

ванным зрелищам [5, с. 25–35], не преминул изощренно унизить и 

осмеять своего предполагаемого врага, новгородского владыку 

Пимена. Форме, сложившейся к этому времени театрализованной 

христианской церемонии, приуроченной к Вербному воскресенью, 

Иван Грозный противопоставил своеобразный антипод, поместив 

пародийную процессию в атмосферу народной свадьбы, главную 

роль в которой играли скоморохи. Вопрос о месте священника и 

скомороха в процессии, идущей на церемонию венчания, обрел 

остроту в период правления Ивана IV и даже рассматривался на 

Стоглавом соборе. На нем констатировали нелепость ситуации, 

когда подходящих к церкви венчаться возглавляет не священник, 

а скоморохи со своими «бесовскими» песнями и играми [19, с. 124–

130]. 

Таким образом, вместо выполнения почетной миссии на офи-

циальных церковных шествиях новгородскому епископу пришлось 

предстать перед публикой в совершенно иной ипостаси. Он, обря-

женный скоморохом, вынужден был двигаться неестественным 

образом в противоположную от праведной цели сторону, погру-

женным в атмосферу хаоса ярмарочного спектакля. 
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Черты пародии на похоронный обряд и карнавальной вакха-

налии у тела покойного проступают в описаниях иностранцев по-

смертных действий москвичей в 1606 г. вокруг убитого Лжедмит-

рия I. Авторами этих заметок были преимущественно очевидцы 

или современники этого события. 

В ряде сочинений сообщалось о намерении схваченного бун-

товщиками Лжедмитрия выступить на Лобном месте перед под-

данными, чтобы подтвердить свои законные права на русский 

престол. Об этом, в частности, писал немецкий проповедник Мар-

тин Бер, проживший в Москве с 1600 г. более 12 лет. Он с сочув-

ствием отнесся к только что поверженному правителю Московии. 

По его мнению, именно так евреи в свое время надругались над 

Христом [20, с. 62–63]. Ту же мысль, но выраженную другими сло-

вами, высказал немецкий лютеранский пастор Конрад Буссов: 

«Они разыграли с бедным Димитрием действо о муках страстных 

нисколько не хуже, чем евреи с Иисусом Христом» [21, с. 65]. Срав-

нение нельзя считать случайным, поскольку Лобное место, упомя-

нутое в Библии, означало Голгофу, на которой был распят Христос 

(«И егда приидоша на место, нарицаемое Лобное, ту распяша его…» 

— Ев. От Иоанна: 23:43). Однако на «московскую Голгофу» Лжед-

митрий попал только мертвым и уже в преображенном, пародий-

ном виде. Буссов не только описал сцену поругания Лжедмитрия, 

но и привел слова его участников. С убитого «содрали… царское 

платье и надели на него грязный кафтан пирожника»; один гово-

рил другому: «Смотрите, каков царь всея Руси», другой говорил: 

«Такой царь есть у меня дома на конюшне» [21, с. 66]. Лишив само-

званца царского одеяния, имевшего ярко выраженный социаль-

ный признак, и обрядив в обноски низших слоев общества, его, 

расстригу, как бы вернули в исходное состояние. Только после 

этого, уже мертвого, его в насмешку притащили на Лобное место. 

Некоторые очевидцы утверждали, что на торговой площади тело 

убитого было уже голым [22, с. 171; 23, с. 184; 24, с. 427; 25, с. 231]. 

Лжедмитрия уложили на стол, а его любимчика Петра Басманова 

— на лавку так, чтобы ноги самозванца лежали на его груди [20, 

с. 73], в чем угадываются признаки специальной театрализован-
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ной постановки. По версии, изложенной немецким священником 

Матвеем Шаумом, ноги Лжедмитрия и Басманова даже связали 

вместе («нога об ногу»), «в знак, что они были верные сотрудники 

в делах своих» [26, с. 14]. Голое тело бывшего правителя России 

специально выставили на площади для всеобщего осмеяния 

(«чтобы каждый мог смеяться над ним») и даже приставили к нему 

стражу [27, с. 225]. 

На следующем этапе началось «превращение» трупа бывшего 

«государя» с непомерными амбициями в скомороха. О его гоноре 

сообщает, в частности, шведский дипломат Петр Петрей: «Он так 

был горд, самолюбив и надменен, что, подобно Александру Вели-

кому, требовал к себе уважения от своих служителей и подданных, 

приличного не императору, королю и государю, а Богу» [17, с. 315]. 

В назидание за его гордыню и прижизненное лицедейство на него 

и возложили маску, о чем написал чуть ли не каждый очевидец. 

Маску на трупе характеризуют как «безобразную» и «бесстыдную» 

[28, с. 347] или «отвратительную» [29, с. 13; 30, с. 228]. Так ино-

странцы называли маски с образами демонов [31, с. 232].  

Голландский купец Исаак Масса пишет сразу о нескольких 

масках, найденных в покоях Марины Мнишек и принесенных к те-

лу Лжедмитрия, изначально приготовленных для очередного мас-

карада. Масса считал, что «московитам не было ведомо, что это 

такое, и они не разумели [назначения] подобных предметов, и бы-

ли твердо уверены, что то боги, коим он поклонялся» [32, с. 141]. 

Петрей сообщает о некоем дворянине, привезшем с собой из 

Кремля маскарадное платье и волынку, которые бросил на живот 

расстриги, а в рот ему вложил дудку [17, с. 315]. Буссов повышает 

статус человека, приехавшего из Кремля с маской и волынкой, 

называя его боярином [21, с. 74]. Организатором же посмертного 

«карнавала» для Лжедмитрия был не кто иной, как будущий царь, 

о нем прямо сообщает проницательный Маржерет. Вакханалия у 

тела должна была продолжаться три дня, «пока… глава заговора 

Василий Иванович Шуйский, тот, о ком мы столько говорили, не 

был избран императором» [22, с. 171]. В течение этих трех-четырех 

(«до четвертого дня») дней «ежедневно большое число мужчин и 
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женщин приходили смотреть на сие радостное зрелище» [33, 

с. 478]. Другие авторы отмечали: «множество мужчин и женщин 

наслаждались этим ужасным зрелищем» [29, с. 13], третьи видели 

«великое поругание, которое над ними с большой жестокостью 

чинили, посыпая песком, оплевывая, колотя, обмазывая дегтем, и 

другую срамоту творили на вечный позор» [34, с. 63]. Бер замечает: 

«бабы московские, бесстыдно ругаясь над телом Димитрия, поно-

сили царицу такими словами, что и сказать невозможно» [20, с. 73]. 

Сдержанно, но по существу не противореча приведенным выше 

словам, оценил отношение людей к телу бывшего царя находив-

шийся на русской службе грек, архиепископ Арсений: «Все, видев-

шие его, насмехались над ним и называли его преступником, лже-

цом и расстригою. Позорили его и жестоко насмехались над ним 

мужчины и женщины, малые и большие» [23, с. 184]. 

На карнавальные действия вокруг покойника указывает не 

только разгульное действие толпы, но и повсеместное упоминание 

в иностранных записках разнообразных музыкальных инструмен-

тов, будто бы предложенных мертвому Лжедмитрию. Здесь фигу-

рировали дудка и волынка, подобная тем, которые используют 

польские крестьяне [30, с. 228]. Последняя на Руси была не столь 

популярной, как в Европе, но ее упоминание иностранцами среди 

возложенных предметов к телу имеет глубокий смысл. Дело в том, 

что «по средневековым поверьям, дьявол охотно пользуется во-

лынкой, которую сам же и изобрел» [31, с. 391]. 

Такое своеобразное «музыкальное сопровождение» должно 

было усилить оформление сцены жестокого осмеяния уже повер-

женного самозванца. Для какой цели положили около него музы-

кальные инструменты? Иностранцы улавливали отдельные нюан-

сы такого игрового сценария, полагая, что инструменты и монета 

даются Лжедмитрию как оплата за музицирование и позволяют 

ждать, «что он сыграет им за сии деньги» [33, с. 478–479]. Сходное 

истолкование данных деталей отразилось и в записках Бера и Бус-

сова о фразе, которую будто бы изрек некий боярин. По Беру, она 

звучала примерно так: «Долго мы тешили тебя, курвин сын и об-

манщик! Теперь сам нас позабавь!» [20, с. 73], а по Буссову не-
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сколько иначе: «Ты, сукин сын и обманщик земли нашей, доста-

точно долго заставлял нас свистеть для тебя, посвисти же разок 

теперь и ты для нас» [21, с. 74]. С некоторыми вариациями, но, по 

сути, также о назначении музыкального инструмента написали 

неизвестный англичанин [35, с. 66], Ту [28, с. 347] и некоторые 

другие авторы записок, как бы удостоверяя, что публика, собрав-

шаяся на торговой площади, видела в нем не царя, а скомороха. 

Варианты использования монеты (здесь — «динария») приво-

дит шведский хронист Петр Патерсон, писавший о России в начале 

XVII в., опираясь на свои источники. В данном случае динарий 

предназначался «для награждения музыкантов или, как говорили 

другие, это была монета, которую он (Лжедмитрий) должен был 

заплатить за провоз в ад...» [30, с. 228]. Такой путь самозванца в 

загробном мире, как бы ему предназначенный, противопоставлен 

судьбе праведных покойников. Английский дипломат 

Джайлс Флетчер, побывавший в России в конце XVI в., писал о 

«множестве суеверных и языческих обрядов», бытовавших в то 

время. В качестве примера он упоминал о письме, которое вклады-

валось в руки усопшего, адресованном святому Николаю, призна-

вавшемуся на Руси главным заступником и стражем врат Царствия 

Небесного [36, с. 151]. Подробнее о подготовке покойного в мир 

иной сообщил Аксель Гюльденстиерне, член датского посольства 

1602 г. в Москве. Он писал об обувании умершего «русскими крас-

ными башмаками», укрытии полотном, «жертвуемом царицей», к 

которому «пришивается записка по-русски нижеследующего со-

держания: “Иисус Христос, святой Николай, молите Бога, чтобы Он 

принял этого” (мужчину или женщину)» [37, с. 63]. 

Манипуляции с телом Лжедмитрия были противопоставлены 

«правильным». По данным Маржерета, русские «никогда не остав-

ляют покойников на сутки, будь то Государь или раб… надевают 

новую рубаху, гетры, туфли наподобие тапок и колпак» [22, с. 130–

131]. Лжедмитрий же оставался непогребенным 3–4 суток и лежал 

на Лобном месте голым. Вместе с тем отношение к покойному за-

висело от его образа жизни и обстоятельств смерти [38, с. 166]. 

Современники порицали образ жизни Лжедмитрия, несхожий с 
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русскими традициями, его самозванство. Уже одна насильственная 

смерть незаконного государя позволяла причислить его к так 

называемым нечистым покойникам, а по научной терминологии 

«заложным» [39, с. 116–124], а его остальные прижизненные по-

ступки только усугубляли прегрешения. Все это объясняет готов-

ность толпы присоединиться к поруганию уже неживого Лжед-

митрия. Его принадлежность к «заложным» покойникам в глазах 

современников подтверждается последующей историей. Сначала 

новый царь, Василий Шуйский, велел самозванца «зарыть за горо-

дом у большой дороги», но, когда вслед за его погребением насту-

пили небывалые холода, погубившие «все хлеба, деревья и даже 

траву на полях, … Димитрия вырыли, сожгли и обратили в пепел» 

[22, с. 172]. Это вполне согласуется с мнением ученых, что «тела 

заложных не принимает земля и они не подвержены тлению до 

сих пор, пока преждевременно усопший не доживет за гробом по-

ложенного ему века (70 лет) и не умрет естественной смертью» 

[39, с.43–46]. Поэтому в средневековый период существовала 

практика изымания таких тел из гробов для сожжения [38, с.163]. 

Именно так, по устоявшейся традиции, и поступили с телом Лжед-

митрия. 

Результаты исследования и их обсуждение. Судя прежде 

всего по информации иностранных авторов, причиной пародий-

ных действий над новгородским архиепископом Пименом и Лжед-

митрием стали политические конфликты, спровоцированные в 

первом случае Иваном Грозным, а во втором — претендентом на 

царский престол Василием Шуйским. В ходе этих действий посред-

ством подмены атрибутов, указывавших на статус персонажа, на 

нем появлялись аксессуары скомороха, менялся вектор его движе-

ния с праведного на «бесовской» и семантика действия. Сами при-

емы осмеяния относятся к низовым формам культуры с «карна-

вальным развенчанием», сопровождавшимся руганью, побоями и 

даже осмеянием покойника [6, с. 9–11]. Вместе с тем в рассмотрен-

ных пародийных обрядах отсутствует характерное для карнаваль-

ной культуры «перевертывание» мест «короля и шута», отмечен-

ное М. М. Бахтиным [6, с. 411]. Причина отсутствия такого перево-
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площения объясняется ролью князей в организации этих паро-

дийных действий. Данное обстоятельство указывает на необходи-

мость при изучении смеховой культуры различать и учитывать 

стандартный набор устоявшихся пародийных форм, использован-

ных на протяжении столетий, и «заказных», осуществляемых для 

решения политических вопросов.    

Заключение. Таким образом, проанализировав описание ино-

странцами пародийных обрядов в России, можно считать рассмот-

ренные сюжеты особым типом пародий, режиссура которых осу-

ществлялась сверху. Смысл осуществления таких действий подчи-

нялся замыслу инициаторов зрелищ — развенчать и унизить по-

литических противников московского престола, создать нагляд-

ное представление о неправомерности и незаконности их статуса 

и действий.  

Чтобы пародийный обряд обрел зрелищность и назидатель-

ность, в него вовлекали как можно больше зрителей и непосред-

ственных участников этой формы публичных церемоний. Иллю-

зия ее привычности достигалась сочетанием элементов знакомых 

широким слоям населения церковных уличных обрядов и уходив-

ших в глубокую древность разнообразных игрищ скоморохов. Для 

придания зрелищам внешней привлекательности использовались 

специальные эффекты в виде потешных костюмов, невероятных 

поз и способов передвижения, пародирующих и осмеивающих 

наказуемых. Не последнюю роль в оформлении пародийных обря-

дов играли музыкальные инструменты, причисляемые к бесов-

ским забавам, признаваемых властью незаконными. В данных па-

родийных обрядах даже музыкальные инструменты становились 

маркерами принадлежности их владельца к иному, неправедному 

миру, достойному поругания. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу исторического и современ- 

ного опыта, а также перспектив развития художественной синестезии, 

понимаемой как использование художниками взаимосвязи и взаимовлия-

ния разных чувств при создании и восприятии произведения искусства.   

Вслед за Николаем Бердяевым, обозначившим в своей работе «Кризис 

искусства» (1918) диалектику синтетических и аналитических тенденций 

в художественном сознании первых десятилетий XX века, художественная 
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синестезия рассматривается нами как проявление кризиса искусства и 

культуры и одновременно как способ преодоления этого кризиса. 

На основе использования сравнительно-исторического метода, case 

study, а также феноменологического метода анализируются художе-

ственные опыты синестезии и демонстрируются перспективы реализа-

ции принципов художественной синестезии в современном искусстве, му-

зейной медиации, дизайне.  

Делается вывод о том, что поиски авангардного искусства первых де-

сятилетий XX века в области синестезии, осуществляемые преиму- 

щественно как синтез визуальной и музыкальной составляющих при до-

минировании последней, продолжаются в современном постмодернист-

ском искусстве. При этом современные проекты художественной сине-

стезии развивают и расширяют возможности перекодирования различ-

ных сенсорных систем восприятия произведений искусства, предлагая 

проекты, основанные также на использовании тактильных, ольфактор-

ных, сенсорно-моторных и других ощущений. Выявлено прикладное значе-

ние художественной синестезии в современной культуре, в частности 

использование сложившегося опыта художественной синестезии в ти-

фло- и образовательных программах современных музеев, а также в про-

мышленном и средовом дизайне.  

В целом выделяется две волны художественной синестезии, способ-

ствующих преодолению визуального солипсизма и антигуманизма в раз-

витии современной культуры и искусства. 

Ключевые слова: cинтез искусств, синестезия, кризис искусства, 

кризис культуры, современное искусство, постмодернизм, мультисенсор- 

ный дизайн, мультисенсорный музей, музейная медиация 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of historical and contempo-

rary experience as well as the prospects for the development of artistic synesthe-

sia, understood as the use by artists of the relationship and mutual influence of 

different feelings when creating and perceiving a work of art. 

Following Nikolai Berdyaev, who in his work The Crisis of Art (1918) out-

lined the dialectic of synthetic and analytical trends in the artistic consciousness 

of the first decades of the 20th century, we consider artistic synesthesia as a mani-

festation of the crisis of art and culture and at the same time as a way to over-

come this crisis. 

Based on the use of the comparative historical method, case study, as well as 

the phenomenological method of "epoch", the artistic experiences of synesthesia 

are analyzed and the prospects for the implementation of the principles of artistic 

synesthesia in contemporary art, museum mediation, and design are demonstrat-

ed. 

It is concluded that the search for avant-garde art of the first decades of the 

20th century in the field of synesthesia, carried out mainly as a synthesis of the 

visual and musical components with the dominance of the latter, continues in 

contemporary postmodern art. At the same time, modern projects of artistic syn-

esthesia develop and expand the possibilities of recoding various sensory systems 

for perceiving works of art, offering projects based also on the use of tactile, olfac-

tory, sensory-motor and other sensations. The applied significance of artistic syn-

esthesia in modern culture is revealed, in particular, the use of the established 

experience of artistic synesthesia in the tiflo- and educational programs of mod-

ern museums, as well as in industrial and environmental design. 

In general, two waves of artistic synesthesia stand out while contributing to 

the overcoming of visual solipsism and anti-humanism in the development of 

modern culture and art. 

Keywords: art synthesis, synesthesia, art crisis, culture crisis, contemporary 

art, postmodernism, multisensory design, multisensory museum, museum media-

tion 
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Введение. Искусство появляется везде, где есть человек и че-

ловеческое общество, однако образы искусства существенно ме-

нялись и меняются от века к веку. Зародившись в эпоху первобыт-
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ности как синкретичный феномен, в последующие культурно-

исторические эпохи искусство переживало процессы дифференци-

ации и постепенного разрушения синкретичного единства, что 

становится определенно значимым к XVII веку, когда искусство 

секуляризируется и начинает подчиняться внутренней логике 

стилевого развития. К концу XIX века процессы дифференциации, 

своеобразного раздробления, которые проявляются в обострен-

ном интересе к форме и цвету в отрыве от содержания, проникают 

уже в самый художественный язык, обнаруживая все более явную 

тенденцию к беспредметности (это находит отражение прежде 

всего в экспериментах импрессионистов).  

В начале XX века произошла, пожалуй, самая мощная транс-

формация искусства, состоящая в переходе от миметического к 

беспредметному искусству, что самими художниками объяснялось 

как следствие исчерпанности художественного языка, а филосо-

фами было оценено как проявление кризиса искусства, перестав-

шего быть органичным, человечным и чувственным, но приоб-

ретшим черты визуального солипсизма и антигуманизма [1].  

Проблема исчерпанности языка искусства, вставшая перед ху-

дожниками в конце XIX — начале XX века и приведшая к появле-

нию беспредметного искусства, к освоению в конечном счете но-

вых путей художественной деятельности, была раньше всего за-

мечена и проанализирована Николаем Бердяевым, который в 1918 

году в своей работе «Кризис искусства» описал этот кризис как 

противоречивое развитие двух тенденций — аналитических и 

синтетических [2, с. 4]. Аналитические тенденции в развитии ис-

кусства по Бердяеву можно проследить в творчестве гениального, 

по словам философа, Пабло Пикассо, футуристических опытах Ма-

ринетти, литературе Андрея Белого. Синтетические тенденции, 

исторически составлявшие основу религиозного искусства, в со-

временном Бердяеву мире пытается воссоздать сначала Рихард 

Вагнер в своей концепции Gesamtkunstwerk, Вяч. Иванов в поэзии, 

а затем Александр Скрябин в светомузыкальной поэме «Проме-

тей». «И стремления к синтезу искусств, к слиянию их в единую 

мистерию, и противоположные стремления к аналитическому рас-
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членению внутри каждого искусства одинаково колеблят границы 

искусства, одинаково обозначают глубочайший кризис искусства», 

— пишет Бердяев, отмечая, однако, что «искания синтеза искусства, 

искания мистерии… в них многое сохраняется от старого и вечного 

искусства» [2, с. 6]. И в опытах художественной синестезии, которые 

стали одним из приемов синтеза искусств, философ видит проявле-

ния не только кризиса, но и его преодоления. Не случайно, по мне-

нию Бердяева, аналитические тенденции оказываются тесно связа-

ны в начале XX века с губительным милитаризмом, а синтетические 

— со спасительной идеей божественной мистерии.  

Предложенные координаты осмысления кризисных художе-

ственных процессов, на наш взгляд, оказываются эвристически 

значимы и для осмысления развития современного искусства и 

культуры, в том числе художественного постмодернизма и прак-

тик медиации. 

Цель статьи — рассмотреть феномен художественной сине-

стезии в контексте проблемы кризиса искусства и культуры. 

Задачи статьи — рассмотреть исторические истоки художе-

ственной синестезии и опыты ее теоретической концептуализа-

ции; сопоставить понятия «синтез искусств» и «художественная 

синестезия»; проанализировать опыты художественной синесте-

зии в современном искусстве; раскрыть роль художественной си-

нестезии в практиках культурной медиации: раскрыть значение 

художественной синестезии в массовой культуре.  

Проблеме художественной синестезии были посвящены рабо-

ты самих художников-синестетов, прежде всего В. Кандинского 

[3; 4] и мастеров Баухауса, которые последовательно развивали 

идею взаимосвязи разных чувств в процессе восприятия. Первыми, 

кто проанализировал опыты А. Скрябина с точки зрения проекта 

синтеза искусств, стали уже упоминаемый выше Н. Бердяев и так-

же Л. Сабанеев [5], заложившие основы теоретического подхода к 

этому явлению. Золотой век использования и осмысления сине-

стезии приходится на 20-е годы XX века, когда научный факт сине-

стезии, понимаемой как взаимовлияние чувств в процессе воспри-

ятия сигналов разных модальностей, получил развернутое экспе-
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риментальное обоснование в работах Д. Н. Узнадзе [6, с. 196]. 

Именно в это время возникают международные ассоциации сине-

стетов и начинают проводиться научные синестетические кон-

грессы. Попытку продолжить использование и изучение явления 

предпринимает в 70-х годах XX века творческая группа Б. Галеева, 

однако попытка осталась незавершенной [7, с. 125].  

С 80-х годов XX века происходит подъем интереса к изучению 

культурной обусловленности чувственного восприятия, что поз-

волило говорить о «сенсорном повороте» в гуманитарных науках. 

Наиболее последовательно этот тренд реализуется в работах 

научного сообщества Concordia1 под руководством антрополога 

Дэвида Хоувза и историка Констансы Классен.  

Несмотря на возрастающий интерес к теме художественной 

синестезии, до сих пор не получили ответа вопросы, впервые по-

ставленные еще Н. Бердяевым: насколько синтез искусств, худо-

жественная синестезия способствуют разрешению кризиса искус-

ства, насколько способны синестетические опыты преодолеть ви-

зуальный солипсизм и антигуманистические эффекты в развитии 

современного искусства и культуры.  

Обнаружение и исследование кросс-модальных эффектов 

восприятия в искусстве и культуре 

Само слово «синестезия» происходит от древнегреческих слов 

«вместе» и «ощущение» — συναισθάνεσθαι, synaisthánesthai — «чув-

ствовать, воспринимать одновременно». Понятие используется 

для обозначения феномена восприятия, состоящего в том, что впе-

чатление, специфичное для определенного органа чувств, сопро-

вождается другим, дополнительным ощущением, характерным 

для другого органа чувств. Понятие синестезии имеет две сферы 

применения. В нейрофизиологии понятие используется для опре-

деления непроизвольной реакции в каналах восприятия («сенсор-

ной модальности»), изначально не стимулируемых, которая воз-

никает лишь у людей-синестетов («истинная синестезия» [8], или 

«синестезия естественного развития»). В широком смысле поня-

                                                           
1 URL: https://centreforsensorystudies.org/centre-for-sensory-studies (дата об-
ращения: 7.02.2023). 

https://centreforsensorystudies.org/centre-for-sensory-studies
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тие синестезии используется для определения взаимодействия 

разных чувств при восприятии, в том числе в искусствознании для 

определения художественного приема по задействованию разных 

каналов восприятия при создании произведения искусства (что 

мы предлагаем обозначать понятием «художественная синесте-

зия»). В современной нейростетике эти исследования оказывают-

ся все более связанными друг с другом.  

В процессе художественной синестезии, таким образом, задей-

ствуются несколько каналов восприятия художественного образа, 

причем художественная синестезия за счет привлечения разных 

каналов восприятия усиливает, акцентирует чувственное выраже-

ние какой-либо идеи или же расширяет спектр выражаемых идей в 

одном произведении искусства. Таким образом, художественную 

синестезию можно рассматривать как основной прием осуществ-

ления синтеза искусств (понимаемого нами как межвидовое взаи-

модействие разных видов искусств как с сохранением видовой са-

мостоятельности задействованных в синтезе искусств, так и без ее 

сохранения).  

Осмысление художественной синестезии как феномена нача-

лось в 10-х годах XX века вместе с самими художественными прак-

тиками, применявшими этот прием. В 1910 году Василий Кандин-

ский пишет классическую работу «О духовном в искусстве» (1910), 

где в V и VI главах показывает связи восприятия цвета с осязани-

ем, вкусом, говорит о звучании и слышании красок, даже о вкусе 

цвета. Многочисленные ссылки на работы по изучению синесте-

зии, приводимые в книге Кандинского, говорят о том, что исследо-

вания в этом направлении велись с разных сторон: речь идет хро-

мотерапии, об исследованиях музыкантов о соотношении звука и 

цвета. Кандинский подчеркивает, что, несмотря на родство всех 

искусств и ощущений человека, особенно близки по взаимодей-

ствию оказываются музыка и живопись. Человеческая душа, по 

Кандинскому, подобна роялю, в котором роль клавиши играет 

цвет [3].  

В 1912 году В. Кандинский в статье «О сценической компози-

ции», вышедшей в альманахе «Синий всадник», полностью посвя-



Пушкарева Т. В. Художественная синестезия в контексте проблемы кризиса … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

86 

щенном новым трендам в искусстве, проводит критический ана-

лиз идеи и воплощения синтеза (гезамткунстверк) Рихарда Вагне-

ра. Подчеркивая незавершенность и ограниченность вагнеровско-

го проекта, Кандинский предлагает свою модель театрального ис-

кусства, где разные виды искусств интегрируются не на основе 

механического соединения, а из «внутренней необходимости». В 

этой модели интеграции разные виды искусств поочередно доми-

нируют в процессе развертывания сценического действия и, таким 

образом, поочередно выступают в качестве основы синтеза [4].  

Проблема основы для синтеза искусств в этом же альманахе 

поднимается, но решается иначе Л. Сабанеевым, который делит 

искусства на доминирующие (музыка, слово, пластические движе-

ния) и подчиненные, сопровождающие (свет, аромат). Сабанеев 

один из первых проанализировал цветомузыкальную поэму Алек-

сандра Скрябина «Прометей», рассматривая ее как попытку вос-

становить мистериальное единство разделенных в процессе раз-

вития цивилизации искусств путем объединения двух искусств — 

доминирующей музыки и подчиненной «цветовой игры» [5].  

Попытки теоретической концептуализации художественной 

синестезии проводились в тесной связи с первыми опытами по 

синтезу искусств. Начиная с симфонической поэмы «Прометей» 

Александра Скрябина с партией света (Luce) (написанной для спе-

циальных цветомузыкальных клавикордов), осуществляется це-

лая череда ставших уже классическими опытов создания «фониз-

мов» (музыки, созданной как специфическое отражение образов 

визуального искусства) и «фотизмов» (визуальных произведений, 

возникших как специфическое отражение музыкальных образов). 

Интересно, что существующие данные до сих пор не позволяют 

определенно сказать, была ли синестезия поэмы «Прометей» про-

явлением собственно «истинной синестезии» или только художе-

ственным приемом. 

К таким опытам относятся также живописные произведения 

Василия Кандинского, в частности акварель «Незнакомый голос», 

написанная под впечатлением разговора с молодой женщиной по 

телефону, «Впечатление III. Концерт» (рис. 1), картина, созданная 



Pushkareva T. V. Artistic Synesthesia in the Context of the Problem of the Crisis … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

87 

после концерта струнных квартетов и пьес для фортепиано Ар-

нольда Шенберга. Принцип атональной музыки и додекафонии 

композитора-реформатора стали проявлением беспредметного 

искусства в музыке и сразу же вызвали отклик у художников-

абстракционистов. Творческая дружба В. Кандинского и 

А. Шенберга способствовала расширению и музыкального языка: 

под влиянием русского художника австрийский композитор осу-

ществляет свой светомузыкальный проект — сценическую драму 

«Счастливая рука», русский художник создает проект синестезий-

ной сценической композиции «Желтый звук».  

Таблицы цветослуховых соответствий, которые составляли и 

В. Кандинский, и А. Скрябин, были дополнены теоретическими 

обобщениями феномена художественной синестезии в альманахе 

«Синий всадник», изданном в Мюнхене в 1912 году, о котором уже 

шла речь. 

Последовательно и успешно продвигалась идея художествен-

ной синестезии и мастерами Баухауза, которые включали в свои 

исследования дизайна, архитектуры, живописи другие виды ис-

кусства — театр, музыку, танец. Были осуществлены попытки 

графического перевода тактильных ощущений, Кандинский ис-

следовал соответствие определенных углов цветам, цветов и 

форм. Создавались мультисенсорные произведения искусства, как, 

например, световой музыкальный спектакль «Рефлекторная све-

товая игра» Людвига Хиршфельд-Мака [9, с. 7]. В современном ди-

зайне идея художественной синестезии была практически реали-

зована в парадигме мультисенсорного подхода, который стал ба-

зовым.  

Первые опыты синестезии наиболее последовательно прово-

дились композиторами и живописцами — синестетами, то есть 

людьми, обладающими природными способностями воспринимать 

одни и те же раздражители разными сенсорными системами (чаще 

всего в синестетическом восприятии участвуют звук и цвет). Од-

нако эти практики сознательного использования и осмысления 

принципов синестезии в творчестве композиторов и живописцев 

одновременно стали одним из путей обретения нового художе-
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ственного языка [10] и попытками создания «мистерии, в которой 

синтезировались бы все искусства» [2, с. 6]. 

 

 

Рис. 2. В. Кандинский. Впечатление III. Концерт. 1911. Городская галерея  

в доме Лембаха, Мюнхен.  

Источник: https://ar.culture.ru/ru/subject/impressiya-iii-koncert  

(дата обращения: 7.03.2023) 

 

С попытками институциализации художественной синестезии 

как концепции, нацеленной на создание человека нового типа, 

способного в том числе воспринимать мир во всей его целостно-

сти, характерной для первого десятилетия развития советского 

общества, связаны проекты художников и изобретателей: Влади-

мира Баранова-Россине, создателя оптофонического искусства (от 

греческого «оптофон» — «зримый звук»), и Григория Гидони, экс-

периментирующего в области светохореографии, светотеатра, све-

тодекламации, светоархитектуры, включающего в синтез также 

обоняние [11].   

Французский композитор-реформатор Эрик Сати примерно в 

это же время создает новый жанр — «меблировочная музыка». Эта 

музыка не предназначена для специального прослушивания, но 

призвана негромким фоном сопровождать повседневную жизнь 

человека в общественных пространствах. Основанная на повторе-

ниях, зачастую не имевшая тактов в нотописи, она стала одним из 
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первых опытов минимализма и одновременно своеобразным про-

явлением художественной синестезии уже в области дизайна.  

Собственно научный факт синестезии, понимаемой как взаи-

мовлияние чувств в процессе восприятия сигналов разных мо-

дальностей, получил развернутое экспериментальное обоснова-

ние в 20-х годах XX века в работах Д. Н. Узнадзе [11, с. 196]. И уже 

в 1927–1936 годах в Гамбурге состоялось четыре международных 

конгресса, объединивших музыкантов, художников, педагогов, 

психологов, по цветотоновым исследованиям, которые заложили 

научную базу для регулярных исследований синестезии в разных 

областях. До сих пор материалы конгресса представляют научную 

значимость. Для обоснования особой связи музыки и изображения 

подчеркивалось значение нотной звукозаписи с ее графическим 

выражением звуковысотности [12].  Активизация научного иссле-

дования синестезии не в последнюю очередь была связана с раз-

витием звукового кино и поисками художественного языка, ис-

пользующего визуальный и звуковой образы одновременно.  

Таким образом, первые опыты художественной синестезии и 

ее научного осмысления возникли в художественных практиках 

авангарда и касались прежде всего взаимосвязи, взаимовлияния 

двух модальностей восприятия — слуха и зрения. Дальнейшее 

развитие практик художественной синестезии проходило путем 

расширения спектра задействованных модальностей и также со-

циальных сфер использования эффектов художественной синесте-

зии.  

На пути к мультисенсорной парадигме культуры  

Современные художественные и в целом социокультурные 

процессы позволяют нам сегодня говорить о второй волне худо-

жественной синестезии, приводящей к развитию универсальной 

мультисенсорности во многих областях социокультурной практи-

ки. Это касается как производства арт-объектов (искусство, ди-

зайн, массмедиа), так и их восприятия и потребления (культурная 

медиация, педагогика).  

Постмодернизм, как известно, стал новой вехой развития ис-

кусства: деконструировал привычные рамки художественного, 
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смешал центр и периферию, знак и референт, главное и второсте-

пенное, жанры и виды искусств, превратив игру, коллаж и цитиро-

вание в новый художественный язык. Однако в современных 

постмодернистских художественных практиках, в бесконечном 

процессе «пересборки» художественных образов мы можем обна-

ружить и основания для нового художественного единства, по-

пытку найти и закрепить утерянную органику культуры, о кото-

рой разными словами заявляли философы начала XX века.  

Хорошим примером для иллюстрации нового тренда стала де-

ятельность новой культурной институции ДК ГЭС-2, которая с 

2019 года осуществила несколько проектов в рамках идей художе-

ственной синестезии. Само здание московского дома культуры, 

ставшее результатом реконструкции и перепрофилирования объ-

екта культуры регионального значения — электростанции (архи-

тектор проекта Ренцо Пьяно), визуально напоминает средневеко-

вый готический храм (обустроенный одновременно в эстетике 

минимализма), отсылая нас к идее мистерии, о которой говорили 

Бердяев и Скрябин. 

Серия проектов «Настройки» (2020–2022) была призвана ис-

следовать отношения между музыкой, визуальным искусством и 

архитектурой. В проекте «Настройки-3»1 в масштабном выставоч-

ном пространстве дома культуры были представлены семь ин-

сталляций, в каждой из которых  были объединены произведения 

изобразительного искусства и музыкальной классики. Кураторы 

обратились к архиву классики и выбрали из него семь имен с XII по 

XX век: Штраус/Шенберг, Бетховен, Шостакович, Хильдесгарда Би-

генская, Шуман, Лист, Вагнер. Для каждого имени композитора и 

прослушивания одного произведения отводился зал особой кон-

фигурации, снаружи оформленный как контейнер для переезда 

(рис. 2), а внутри представляющий собой особый интерьер с ори-

гинальными произведениями графики, декоративно-прикладного 

искусства, живописи, фотографии из московских музеев. Графиче-

ское изображение траектории звуковых волн стало брендом всего 

                                                           
1 Проект «Настройки». URL: https://v-a-c.org/projects/tuning (дата обращения: 
7.03.2023). 
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проекта и также отражало его синестетическую наполненность 

(рис. 3). 

 

    

Рис. 2. Павильон проекта «Настройки-3. Общество частных музыкальных 

представлений». ГЭС-2 и фото мусорного контейнера 

 

 

Рис. 3. Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений.  

ГЭС-2. Источник: URL: https://www.youtube.com/watch?v=1bj4aNiThHg 

(дата обращения: 7.03.2023) 

 

В проекте «Настройки-3» задействуется не только зрение и 

слух, но также и моторно-сенсорная модальность. В зале «Шуберт» 

последнее произведение композитора, умершего в клинике для 

душевнобольных, звучит на фоне работ Михаила Врубеля, худож-

ника с похожей судьбой, и дополняется инсталляциями, которые 

(например, за счет шаткого пола) обращаются к «непривычным 

регистрам чувствительности», вызывают «состояние неустойчи-



Пушкарева Т. В. Художественная синестезия в контексте проблемы кризиса … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

92 

вости и сбивают с толку вестибулярный аппарат» [13, с. 27]. Инте-

ресно, что именно стигматизированная тема душевной болезни 

здесь разрабатывается и обнародуется путем обращения к мотор-

но-сенсорной модальности посетителя в целях развития эмпатии 

и сопереживания этому состоянию человеческой души.  

 

    

Рис. 4. Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений.  

ГЭС-2. Павильон «Шуман».  

Источник: URL: https://v-a-c.org/ges2/tuning-3-schumann  

(дата обращения: 7.03.2023) 

 

Эти синтетические, синестетические эффекты постмодернист-

ского искусства еще не вполне замечены и осознаны научной мыс-

лью, однако в среде синестетов-исследователей встречаются их 

описания. Так, бразильский исследователь и художник Сержио Ба-

сбаум говорит о том, что тело в постмодернистскую эпоху «восста-

новило свое единство», исправив модернистский уклон в сторону 

гипертрофии зрения [14, с. 164].   

Художественный опыт синестезии находит также отражение в 

современных дизайн-проектах. Получает распространение идея 

мультисенсорного дизайна, в котором бы ощущения, получаемые 

человеком от разных раздражителей, не противоречили, а допол-

няли друга друга и отвечали на интуитивные ожидания. Яркий 

пример приводит немецкий исследователь синестезии и дизайнер 

интерьера автомобилей Михаэль Хаверкамп: при создании двер-

ной ручки следует учитывать не только форму, но и звук защелки: 
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в случае низкого звука предлагается использовать защелку более 

массивную, чем в случае более изящной конструкции (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Эскизы конструкций выключателей и дверных ручек,  

связанных со звучанием замков [9, с. 9] 

 

Такие «сенсорные ожидания», которые могут быть определе-

ны благодаря синестезии, — аспект, который все более включает-

ся в современный дизайн. «В будущем в работе дизайнера будет 

необходимо умение работать со всеми чувствами, а не только раз-

рабатывать внешний вид проекта», уверен исследователь [14, 

с. 186]. 

Таким образом, дизайн на наших глазах благодаря осмысле-

нию и использованию художественной синестезии уверенно вы-

ходит за пределы визуального солипсизма. Поиск интуитивных 

соответствий между разными модальностями становится приори-

тетным направлением дизайна и основой эргономики, тем самым 

все более тонко настраиваясь на потребности и чувства человека.  

Наиболее последовательно мультисенсорный подход сегодня 

развивается в музейной сфере. Происходит это по трем направле-

ниям: произведения искусства становятся доступными не только 

для созерцания, но и для осязания; для посетителей с особенно-
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стями здоровья предлагается перекодирование и компенсация 

отсутствующих или сниженных ощущений (за счет осязания, 

обоняния и других модальностей, преимущественно в тифлопро-

граммах); музейная медиация предполагает воссоздание контек-

ста эпохи через все разнообразие ощущений, которые дополняют 

визуальные образы. 

Одной из распространенных практик ведущих музеев (Бри-

танского музея, Музея Виктории и Альберта в Лондоне) стали 

«тактильные сессии», во время которых посетители могут в спе-

циальных перчатках прикоснуться к экспонатам. В Метрополитен 

музее собрана специальная тактильная коллекция оригинальных 

экспонатов, которая предназначена для осязания. Все чаще гово-

рят о необходимости создания целого «тактильного фонда» му-

зейных экспонатов, которые могли бы состоять из объектов 

меньшей исторической и художественной ценности или вовсе ре-

плик [15, с. 63]. С 1990-х годов силами незрячих активистов обра-

зуются тифломузеи с экспонатами для осязания — музей Гомера в 

Анконе, тифлологический музей в Мадриде, музей осязания обще-

ства «Маяк слепых» в Афинах, тактильная галерея в Лувре, музей 

для слепых в городе Каунас в Литве. 

Несколько российских музеев имеют оригинальные тифло-

программы, основанные на принципах художественной синесте-

зии. Так, Музей русского импрессионизма создал к ряду экспона-

тов тактильные станции, которые включают картину, выполнен-

ную в виде рельефа, специально разработанный парфюмерами 

аромат и какой-либо дополнительный элемент. К примеру, для 

картины Сантьяго Русиньолья «Эрик Сати, играющий на фисгар-

монии», представленной на выставке «Импрессионизм и испан-

ское искусство» в 2019 году, был предложен аромат «Кедр», рель-

еф картины было дополнен клавишами фортепиано в натураль-

ном размере (рис. 5). В музее «Гараж» используются тактильные 

макеты для восприятия произведений архитектуры (рис. 6).  

 

http://spain.rusimp.su/
http://spain.rusimp.su/
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Рис. 5. «Тактильная станция» к картине «Эрик Сати, играющий  
на фисгармонии».  

Источник изображений: https://www.rusimp.su/ru/news/220  
(дата обращения: 7.03.2023) 

 

 

 

Рис. 6. Тактильный макет часовни темпьетто Донато Браманте, который 
используется в музее «Гараж» [16, с. 64] 

 

Согласно современным научным исследованиям, область ви-

зуального восприятия наиболее тесно связана с тактильным. И 

современные компьютерные хептические технологии, устройства 

(сенсорные мыши, перчатки, стилусы, джойстики) предоставляют 

неограниченные возможности для развития художественной си-

нестезии также в виртуальном и гибридном мире. Одним из во-

площений таких технологий стал проект виртуального Музея чи-

https://www.rusimp.su/ru/news/220
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стой формы1. В него вошли виртуальные копии скульптур, с кото-

рыми можно было взаимодействовать, ощущая форму, вес, тексту-

ры. Как заметил уже упоминавшийся выше С. Басбаум, «современ-

ная цифровая культура с её сверхстимуляцией нашего сенсорного 

аппарата сделала синестезию актуальным концептом для интер-

претации нашего современного культурного опыта» [14, с. 161]. 

Целостную концепцию мультисенсорного музея развивают 

Нина Левент и Альваро Паскуаль-Леоне в книге «Мультисенсор-

ный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, 

память и пространство» [17], здесь исследуется значение тактиль-

ных, слуховых, пространственных, обонятельных и вкусовых ощу-

щений в музеях настоящего и будущего. Появляется понятие оль-

факторного произведения искусства. Идеи мультимодального 

подхода, реализуемые в разных областях социально-культурной 

деятельности — в образовании, художественном творчестве, му-

зейной сфере, инклюзивной сфере, дизайне, — развивает с 2000-х 

годов фонд Artbeyondsight2. 

Мы видим, таким образом, что художественная синестезия как 

концепция творчества и восприятия произведения искусства, за-

родившись в первые десятилетия XX века, по прошествии ста лет 

переживает новый подъем. Число кросс-модальных соответствий, 

которые программируются в произведениях искусства и массовой 

культуры, становится больше: задействуются, помимо слуха и зре-

ния, тактильное восприятие, обоняние, сенсорно-моторное вос-

приятие, формируются сложные регистры чувствительности, не 

сводимые однозначно к одной модальности. В целом речь идет о 

снижении роли зрения и визуальных образов за счет восстановле-

ния целостности восприятия. Художественная синестезия расши-

ряет сферу распространения и, помимо художественных проектов, 

синестетические принципы распространяются на области дизай-

                                                           
1 URL: http://www.v-must.net/virtual-museums/vm/museum-pure-forms (дата 
обращения: 7.03.2023) 
2 Art beyond sight. URL: http://www.artbeyondsight.org/mei/multimodal-
approaches-to-learning-international-confernce (дата обращения: 7.03.2023). 
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на, музейную медиацию (включая тифлопрограммы), все тоньше 

настраиваясь на потребности и чувства человека.  

Таким образом, можно сказать, что художественная синесте-

зия как проявление синтетических тенденций, согласно предви-

дению Николая Бердяева, способствует преодолению кризиса 

культуры и искусства, выводя их пути из тупиков визуального со-

липсизма и антигуманизма.  
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Аннотация. Целью исследования избран творческий процесс, в ре-

зультате которого появляется произведение искусства. Наиболее полное 

понимание проблемы возможно благодаря применению экзистенциального 

и феноменологического подходов. Методологическая основа анализа — 

идеи Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, М. Анри и В. Кандинского. В 

результате экзистенциально-феноменологического анализа выяснилось, 

что импульсом к появлению произведения искусства оказывается погру-

женность художника в жизнь. Эмоциональная включенность позволяет 

творцу зафиксировать феномены/личность/события/ситуации в памя-

ти и проникнуть в сущность (не)мысленного/(не)виденного/ 

(не)слышанного. Заинтересовавшись объектом, художник старается не 

упускать из вида его мельчайших деталей. Гений обнаруживает нюансы, 

нередко ненаблюдаемые всеми и относимые к Ничто. Впечатления и свя-

занные с ними переживания перерабатываются сознанием творца, кото-

рое совмещает в себе импрессионально-аффицированную, интеллекту-

альную и креативную модальности. К процессу подключаются воображе-

ние и интуиция, выводя автора в трансцендентальное, развертываемое 

перед взглядом сознания. Творческая функция сознания раскрывает перед 

художником мир художественных образов. Внутреннее видение 

(не)мыслимого/(не)зримого/(не)слышимого инициирует творческий про-

цесс. Само появление шедевра представляет собой определенный разрыв 

бытия: на месте Ничто появляется Нечто в виде произведения искусства. 

При его создании происходит метаморфоза: видимое/слышимое объек-

тивное в сознании художника и в его творении приобретает субъектив-
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ную окраску. Произведение искусства, демонстрируя реаль-

ную/фантазийную жизнь, позволяет познать Я/творца/бытие.  

Результаты представленного анализа расширяют научные исследо-

вания в области онтологии, феноменологии и психологии искусства, поз-

воляют анализировать творческий процесс и формо-/смыслообразование 

произведения искусства на конкретных примерах и в жизни творческой 

личности.   

Ключевые слова: искусство, творческий процесс, импрессиональные 

переживания, субъективное видение, интенциональность, гиле, сознание 

творца, трансцендентальность, воображение, творческая интуиция   
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Abstract. The aim of the study is a creative process producing a work of art. 

The most complete understanding of the problem is possible through the use of 

existential and phenomenological approaches. The methodological basis of the 

analysis was the ideas of J.-P. Sartre, M. Heidegger, E. Husserl, M. Henri and V. 

Kandinsky. As a result of existential and phenomenological analysis, it turned out 

that the impulse towards a work of art is an artist's immersion into life. Emotion-

al involvement allows a creator to fix phenomena /personality/events/situations 

in memory and penetrate into the essence of the (not)thought /(not) seen 

/(not)heard. Being interested in the object, an artist tries not to lose sight of its 

smallest details. Genius discovers nuances that are often unobserved by everyone 

and attributed to Nothing. Impressions and related experiences are processed by 

the consciousness of a creator which combines impressionistic-affective, intellec-

tual and creative modalities. Imagination and intuition are connected to the pro-

cess while bringing the author into the transcendental, unfolding before the gaze 

of consciousness. The creative function of consciousness reveals to the artist the 
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world of artistic images. The inner vision of the 

(not)conceivable/(not)visible/(not)audible initiates a creative process. The very 

appearance of a masterpiece represents a certain rupture of being: in the place of 

Nothing, Something appears in the form of a work of art. When it is being created, 

a metamorphosis occurs: the visible/audible objective in the artist’s mind and in 

his/her creation acquires a subjective coloring. A work of art, demonstrating (re-

al/fantasy) life, allows you to know the Self/creator/being. 

The results of the presented analysis may expand scientific research in the 

fields of Ontology, Phenomenology and Psychology of art, give way to analyzing 

the creative process and the form/meaning formation of a work of art on con-

crete examples and in the life of a creative personality. 

Keywords: art, creative process, impressionistic experiences, subjective vi-

sion, intentionality, gile, consciousness of a creator, transcendence, imagination, 

creative intuition 

 

For citation: Iakovleva E. L. Existential and Phenomenological Approach 

to understanding a Creative Process. Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie = Human. 

Cul-ture. Education. 2023; 3: 101–119. (In Russ.) 
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Введение. Искусство как символическую форму культуры 

можно отнести к числу таинственных и труднопостижимых фено-

менов. С древности создано достаточное количество теорий искус-

ства, но ни одну из них нельзя считать исчерпывающей. Научные 

изыскания, связанные с теоретизацией искусства, ставят еще 

большее количество вопросов, требующих расширения аналити-

ческой базы для понимания феномена. До сих пор до конца не про-

ясненными оказываются многие аспекты искусства: сам творче-

ский процесс, механизмы и операции, приводящие к возникнове-

нию замысла произведения и его художественных образов, выбор 

средств при фиксации объекта в художественной форме, восприя-

тие аудиторией созданного и пр. Перечисленное обусловило вы-

бор объекта исследования, которым стал творческий процесс, ме-

ханизмы его инициирования и формо-/смыслообразования. 

Методы исследования. Анализ сущностных оснований твор-

чества осуществляется с точки зрения экзистенциального и фено-

менологического подхода. Аналитической базой исследования 
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стали идеи экзистенциалистов Жан-Поль Сартра и Мартина 

Хайдеггера, феноменологов Эдмунда Гуссерля и Мишеля Анри, а 

также художника и теоретика изобразительного искусства Васи-

лия Кандинского. Подобный выбор не случаен. Каждый из них пы-

тался понять сокрытое в художнике творческое формо- и смысло-

образование с нуля (О. Строева) и возвести опыт в теорию. Как из-

вестно, экзистенциалисты рассматривают творчество как один из 

экзистенциалов человеческого бытия. Феноменологи обращаются 

к сфере не только внешнего/видимого, но и внутренне-

го/невидимого, пытаясь описать суть тактик креативного созна-

ния и выявить их черты. В этом же русле теоретизировал об искус-

стве и создавал полотна В. Кандинский, сосредоточив внимание на 

невидимых процессах сознания, обусловленных восприятием ре-

альности, творческой переработкой материала и поиском спосо-

бов его передачи в произведении искусства. Его беспредметная 

живопись есть появление рода композиционного, в котором «про-

изведение возникает преимущественно или целиком "из худож-

ника"» [1]. Не случайно творчество В. Кандинского исследователь 

О. Строева называет визуальной иллюстрацией феноменологии. 

Абстрактная живопись пыталась передать невидимые алгоритмы 

творческого процесса. А. В. Ямпольская считает, что творчество 

В. Кандинского служит «парадигмальным примером явленности 

жизни» в ее рождении, позволяя пережить ситуацию появления 

нового [2]. Создав особый язык живописи, В. Кандинский изобра-

зил «"эйдосы" из области трансцендентального поля чистого "я"» 

[3, с. 169], продемонстрировав наполнение материи (видимого) 

духом (невидимым) [4]. Опираясь на теорию экзистенциализма, 

феноменологии и взгляды теоретизирующего художника В. Кан-

динского, осуществим реконструкцию творческого процесса как 

(незримой для Других) феноменологической субстан-

ции/феномена-субстанции [5], в результате чего появляется про-

изведение искусства.    

Результаты исследования и их обсуждение. Начнем с того, 

что искусство витально [6] и способно отразить всю многообраз-

ную палитру человеческого существования посредством художе-
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ственных средств. Даже фантастическому сюжету и образу прису-

ща связь с действительностью, а в реалистическом сюжете присут-

ствует определенная доля воображаемого творцом. Ж.-П. Сартр 

подчеркнул, что «всякое воображаемое появляется "на фоне мира", 

и наоборот, всякое схватывание реального в качестве мира подра-

зумевает скрытую возможность превзойти его в направлении к 

воображаемому» [7, с. 308]. Произведение создается творцом, ис-

ходя из его жизненного мира и горизонта. Как гласит хайдеггеров-

ский тезис, в художнике исток творения [8]. Любые художествен-

ные миры и измерения, демонстрируемые в шедевре, созданы че-

ловеком и связаны с его личным переживанием мира. Гений, ока-

зываясь носителем приобретаемых в бытии эмоций, знаний и 

опыта, воплощает их в своих произведениях. Как справедливо за-

мечает О. А. Кривцун, «возможность опосредованной передачи 

объективнореального через художественно-человеческое — вы-

дающаяся способность искусства, питающая к художественному 

творчеству неослабный интерес» [6, с. 169]. 

Включенный в жизнь художник представляет собой воспри-

имчивую личность. Для творца жизнь связана с впечатлениями, 

восприятиями и импрессиональными переживаниями, формирую-

щими содержание (не)мыслимого/(не)зримого/(не)слышимого. 

Само «импрессиональное явлено интенциональности как содер-

жание», потому что «импрессия заключает в себе сущность жизни» 

[9, с. 28, 31]. Восприятие жизни сопровождается не только пережи-

ванием событийности, но и само-переживанием себя-в-бытии, 

развивая субъективность. Жизнь творца, погруженного в жизнен-

ный поток и в себя, являет абсолютную субъективность как непо-

средственное само-переживание. Оно свидетельствует об интен-

циональности и направленности сознания на Я и его бытие в мире. 

Для художника переживания жизненных эпизодов оказываются 

довольно действенными. Они определяют внутреннюю жизнь 

творца и способствуют индивидуальному творческому процессу. 

По мнению В. Кандинского, открытость жизни и ее созерцание 

можно считать внешним условием творческого процесса. 
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Жизненный поток способствует накоплению и осмыслению 

разнообразного опыта и впечатлений, благодаря которым осу-

ществляется не только приход к Я, но и субъективное видение всего, 

что кажет/экспонирует/выставляет себя в бытии. Жизнь впечат-

ляет художника феноменами/личностями/событиями/ситуациями, 

дающими увидеть себя. Творческая свобода «позволяет услышать 

дух», «с необычайно силой обнаруживаемый… в предметах» [10]. 

Взгляд художника осуществляет попытку внутренней фиксации 

текучей современности (З. Бауман), а его «бодрствующее сознание, 

бодрствующая жизнь есть жизнь-навстречу, жизнь от Теперь 

навстречу новому Теперь» [11, с. 119]. Импрессиональные пережи-

вания есть реакция на конкретно происходящее в обозримом про-

странстве личности — на Теперь как здесь-и-сейчас-свершаемое. 

Другое дело, что здесь-и-сейчас-свершаемое постоянно становится 

прошедшим временем, что затрудняет точную фиксацию впечат-

лений и эмоций того, что здесь и уже-не-здесь. В этом аспекте мы 

сталкиваемся с проблемой постоянно ускользающего Нечто (Те-

перь/здесь-и-сейчас-свершаемое) в Ничто. Очевидность творца 

оказывается точечной, исчезающей в потоке времени: все мысли-

мое и чувствуемое (видимое, слышимое, ощущаемое) художником 

пропадает в небытии.  

Но творец в своем потоке сознания выделяет и фиксирует по-

трясающий его момент, а также связанные с ним импрессиональ-

ные переживания, задевающие сердцевину Я. Творец спонтан-

но/осознанно выхватывает определенный объект и (мгновен-

но/постепенно) проникает в его сущность, воспринимая 

(не)мыслимое/(не)видимое/(не)слышимое. При этом «вещи цели-

ком меняются в зависимости от того, погружены ли они в παθός 

жизни, где сами по себе не видимы никогда, или, напротив, нахо-

дятся прямо перед взором» [9, с. 12]. Вглядыва-

ние/вслушивание/вчувствование художника в объект оказывает-

ся многогранным и многоаспектным. Творец, погруженный в жиз-

ненный поток, видит «не вещь в ее наличном (в-себе) бытии», а 

«вещь, готовую к тому, чтобы быть увиденной, беременную — и 

принципиальным образом, и фактически — всевозможными точ-
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ками зрения, из которых и можно ее увидеть» [12, с. 182]. Проник-

новение в объект субъективно, и это всегда проекция только 

взгляда творца. К бытию он «приближается, только ощупывая его 

взглядом», а объекты в нем воспринимаются окутанными и оде-

тыми взглядом [12, с. 196], то есть его субъективным видением. 

Наблюдая эпизод бытия, художник пытается удержать в памяти 

созерцаемое, у(о)хватить его своим взглядом и зафиксировать 

впечатления, уходящие каждое мгновение в прошлое. Забота ху-

дожника заключается в том, чтобы созерцаемое им оказалось 

усмотренным, породив адекватную мысль.  

Эмоциональная включенность в бытие позволяет прочувство-

вать проживаемое, мыслимое/видимое/слышимое в нем, раство-

риться в феноменах/личностях/событиях/ситуациях, осуществить 

мысленный перенос происходящего с позиций своего Я и от-

крыть/познать немыслимое/невидимое/неслышимое, ощущаемое 

субъективно/интуитивно. При этом творец в сознании экспери-

ментирует даже с негативным/чуждым, примеряя к себе. Раство-

рение в жизни подразумевает расщепление, разрушение, рассеяние 

Я в переживаемом и вместе с ним. Художник в своем (сокрытом от 

Других) эмоциональном созерцании увиденного/услышанного 

впечатляется не только внешними формами, но и мысленно про-

никает внутрь феномена/личности/события/ситуации, открывая 

их потаенную/незамечаемую жизнь/суть, что и позволяет уловить 

немыслимое/невидимое/неслышимое. Творец оказывается в он-

то-онтологическом объятии жизни (М. Анри). Для него все сущее 

живет собственной жизнью, дает возможность увидеть/услышать 

себя и перенести собственное Я на увиденное/услышанное, что 

способствует не только переживанию, но и «пониманию реально-

сти и самопониманию этого понимания» [9, с. 13].  

Переживание потока жизни и помысленно-

го/увиденного/услышанного в нем, связанное с интенционально-

стью, свидетельствует о внутренней активности художника. Заин-

тересовавшись объектом, он старается не упускать из вида мель-

чайших деталей его бытия. Между творцом и созерцаемым им за-

вязывается определенная фундирующая связь, что позволяет впо-
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следствии сконструировать новую реальность — художественный 

мир, то, чего еще нет. Существование творца благодаря включен-

ности в жизненный поток позволяет схватыванию 

(не)мысленностей/(не)зримостей/(не)слышимостей. Художник 

черпает из жизни впечатления, обладающие реалистическим или 

абстрактным модусом. Между ними «располагается множество 

комбинаций разных созвучий абстрактного с реалистическим» 

[10], но все они ведут к одной цели — созданию произведения.  

Одновременно с субъективным восприятием творец обладает 

свойством видеть универсальность бытия и метаонтологическую 

реальность, которая «принципиально ненаблюдаема ни в непо-

средственном чувственном опыте, ни в приборно вооруженном 

восприятии», постигаясь только умозрительным путем [13] или 

интуитивно. Вопрошания о чтойности бытия или его отдельных 

аспектах, осмысляемых в сознании художника, расширяют его го-

ризонты. Творец начинает понимать, что «мир звучит», «он — 

космос духовно воздействующей сущности» и «такова мертвая ма-

терия живого духа» [10]. Гений обнаруживает бытие, нередко не-

наблюдаемое всеми, а значит относимое к Ничто. Присущая созна-

нию творческая функция раскрывает перед художником иное про-

странство — мир его образов, и художник смело делает шаг к 

нему. Субъективность творческого акта всегда соизмеряется с 

объективностью. Неслучайно произведение искусства «в состоя-

нии соперничать с жизнью в любом ее обличье» [6, с. 172]. 

Впечатления и связанные с ними импрессиональные пережи-

вания, играя роль гиле (в гуссерлианском понимании — сырой 

материал переживаний), перерабатываются сознанием творца. 

Сознание совмещает в себе импрессионально-аффицированную 

(М. Анри), интеллектуальную и креативную модальности. Согла-

симся с тезисом Ж.-П. Сартра, что «воспринимать, понимать, вооб-

ражать — таковы на самом деле три типа сознания, посредством 

которых нам может быть дан один и тот же объект» [7, с. 58]. Об-

ратим внимание, сознание гения интенционально: в нем «пред-

ставлять означает представлять-как», «"явить" означает "явить-

как", открыть являемое в его бытии и сказать, что это такое, то 
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есть придать ему смысл» [9, с. 153, 28]. Данный факт позволяет 

М. Анри охарактеризовать сознание как смыслодающее, рождаю-

щее идею/концепт произведения в результате восприятия, пони-

мания и воображения витального материала. Сознанию художника 

необходимы впечатления и эмоции от феноме-

на/личности/события/ситуации, элементами которых оно начи-

нает играть, рождая впоследствии содержание и художественную 

форму. Воспринимающее сознание находится в движении: оно «не 

только выпускает из своего взгляда Только-что-бывшее… но и пе-

реходит от Теперь к Теперь и идет ему навстречу, предвосхищая» 

[11, с. 119], одновременно удерживая уже не-Теперь. Сознание 

творца активно: оно представляет собой «сознание изменения им-

прессии в ретенцию, в то время как здесь постоянно снова присут-

ствует импрессия» [11, с. 131]. Творец живет страстно, пытаясь за-

фиксировать постоянно ускользающее от его оптики внимания 

здесь-и-сейчас-свершаемое.  

Творец в своем сознании внимательно всматривается в здесь и 

уже-не-здесь и/или воображаемое на основе уже-не-здесь, видимое 

только его внутреннему взгляду. В сознание постоянно поступают 

импрессиональные переживания, подвергающиеся переработке. 

Этот внутренний невидимый процесс довольно сложен и напря-

жен. По М. Анри, получаемый художником материал/гиле дается 

ему дважды: первый раз феномен/личность/событие/ситуация 

воспринимается как способ данности / само данное, второй раз — 

«первое данное, которое всегда уже дано и предпослано, дается… в 

интенциональности и посредством нее» [9, с. 26]. К процессу под-

ключаются собственное видение и воображение, что стирает раз-

личие между данным и субъективно воспринятым. Существует 

раскол между начальными впечатлениями и их модификациями, 

рождаемыми в результате интенсивной работы сознания. Без-

условно, художник пытается придерживаться того, что он реально 

мыслит/видит/слышит, но воображение и импрессия увлекают 

его, рождая отклонения от конфигураций феноме-

на/личности/события/ситуации. 
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Воспринимая окружающий мир через впечатления и эмоции, 

творец выстраивает ноэматический коррелят, выводимый впо-

следствии в очевидность. Происходит метаморфоза: являемое как 

объективность предстает в его сознании и затем в творении в ка-

честве являемого как субъективность. Как справедливо заметил 

О. А. Кривцун, «в самой природе художественного означивания та-

ится секрет овладения художника окружающим миром» [14], ука-

зывая на субъективность видения. В этом отношении можно гово-

рить об определенной трансцендентальности творца, в которой 

его интенциональность выходит за пределы реальности, его со-

знание достраивает мыслимое/видимое/слышимое, а мысль ока-

зывается экстатичной. Трансцендентальность есть внутреннее 

движение сознания личности, в котором фиксируются и обраба-

тываются акты впечатлений и импрессии, мысленно конституи-

руются представления об объекте искусства — фено-

мене/личности/событии/ситуации, что отражается на пережива-

нии самого сознания. Художник в акте творения в своем сознании 

оказывается вне реальности, за пределами усматриваемого и схва-

тываемого. Как справедливо заключает М. Анри, «сознание, изна-

чально дающее реальное бытие в настоящем, не дает ничего ре-

ального, не дает реальности импрессии, выбрасывает ее в ирре-

альность» [9, с. 39]. Внутреннее видение выводит творца за преде-

лы присутствия и видимого, приводя к еще-невидимому.  

Трансцендентная жизнь художника субъективна и разверты-

вается в себе, перед взглядом сознания. Художник в сознании од-

новременно разъединяется от бытия и соединяется с ним. Он об-

ладает способностью к внутреннему расщеплению и самотранс-

цендированию. Творец в своем сознании раздваивается, оставаясь 

собой и сливаясь с воображаемо-(до)мысли(вае)мым феноме-

ном/личностью/ситуацией/событием как в бытии подле них и с 

ними. Он в своем творческом видении удваивает мир, наслаивает 

мысленное/виденное/слышимое на воображаемое (еще немыс-

ленное/невиденное/неслышимое). В подобном раздвоении внут-

ри творческого процесса переплетаются далекое и близкое, там и 

здесь, внешнее и внутреннее, общее и единичное, чужое и свое, что 
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являет некое единство. Для творца в мыслительных операциях 

сознания о впечатляемой реальности происходит движение в ее 

плоть и открывается незримое измерение. В этой невидимой жиз-

ни художник постоянно расширяет границы в Ничто, что позволя-

ет «услышать новые откровения духа» [10]. Его трансценденталь-

ный опыт свидетельствует о разомкнутости в сознании границ 

внутреннего и внешнего мира, их взаимопереходах друг в друга. 

Сам художник вследствие раздвоенности сознания живет в погра-

ничной зоне между «миром объективации, детерминизма, отчуж-

денности, вражды, закона» и «миром духовности, свободы, любви, 

родственности» [15], свободно переходя между ними. Трансцен-

дентальность сознания творца не усматриваема окружающими 

людьми, отсутствует в реальности. Она есть Ничто. Но субъектив-

ная трансцендентальная жизнь сознания творца объективируется 

в творении, переводя Ничто как возможность в Нечто как реаль-

ность.  

Обратим внимание еще на один компонент творчества — во-

ображение. Оно в процессе обработки материала помогает не 

только восстановить и воспроизвести детали уже отсутствующе-

го/неданного, но и домыслить многое перед взглядом сознания. 

Работа воображения художника представляет акт довольно про-

тиворечивый, включающий в себя конституирующий, изолирую-

щий и уничтожающий компоненты. Воображение соотнесено с 

объектом и отнесено к трансцендентальному (по Ж.-П. Сартру, 

оно есть трансцендентальное условие сознания). В творческом 

процессе воображение способствует изоляции объекта произведе-

ния искусства как своеобразной трансцендентальности и достраи-

ванию забытого/некачественного/неудовлетворяющего в нем, 

что свидетельствует об определенной неантизирующей способно-

сти. Заметим, творческий процесс начинается с Ни-

что/ничтожения как создания нового, результатом чего является 

реально-воображаемый объект, рождающийся в Ничто сознания. 

Художественный объект «должен включать в саму свою структуру 

ничтожащее положение», «он несет в себе двойное отрицание: он 

есть вначале ничтожение мира (поскольку он не есть мир, кото-
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рый давал бы в настоящем в качестве действительного предмета 

восприятия предмет, рассматриваемый в образе), затем — ничто-

жение предмета образа (поскольку он полагается как нереальный) 

и тут же ничтожение самого себя (поскольку он не является кон-

кретным и полным психическим процессом)» [16, с. 63]. Как мы 

отмечали, объект, видимый и мыслимый художником, субъекти-

вен. Вследствие этого в художественном творении присутствуют 

черты, отличные от действительности и восприятия другими 

людьми. 

Особую роль в творческом процессе при охваченности впечат-

лениями и импрессиональными переживаниями играет творче-

ская интуиция автора. Она не только поставляет информацию о 

(не)мыслимом/(не)зримом/(не)слышимом, но и интенсивно рабо-

тает с ней, свободно комбинируя различные ее элементы, что 

рождает совершенно новое. Художник мысленно и/или в чернови-

ках осуществляет наброски будущего произведения, постоянно 

переставляя его составляющие. В осуществлении выбора лучшего 

ракурса/композиции/звучания ему помогает интуиция.  

В творческом процессе благодаря функционированию созна-

ния, подключения к нему воображения и интуиции расширяются 

не только границы пространства, но и времени. У творца происхо-

дит совмещение прошлого, настоящего и будущего, истории и со-

временности: «прошлое "осовременивается" в сознании через ин-

тенцию воспоминания», «"осовременивается" и будущее через ин-

тенцию ожидания», «реальным оказывается текучесть извечно 

настоящего, данного… во всей полноте горизонта» [17, с. 129–130]. 

Вся бесконечная полнота бытия (его бывших/настоящих/будущих 

свершений) стягивается в сознании в единое поле, служащее осно-

вой создания произведения.  

Творец в своем сознании, стимулируемом эмоциями, вообра-

жением и интуицией, играет с реальным, идеальным, еще-

несуществующим, (не)мыслимым, (не)зримым, (не)слышимым. 

Находясь в потоке сознания, художник переживает реальность в 

особом, художественном измерении, выходя в трансценденталь-

ность и выворачивая субъективность наизнанку (Э. Левинас). Тво-
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рец буквально овладевает привлекшим его внимание феноме-

ном/личностью/событием/ситуацией и начинает конституиро-

вать (не)мыслимое/(не)зримое/(не)слышимое. Его импрессио-

нальные переживания, воображение и интуиция формируют 

смысл и структурируют хаос гиле в художественный текст, приво-

дя гения в сферу поэзиса [5].   

Впечатления, импрессиональные переживания, воображение и 

интуиция оказываются основанием для ноэматического акта. Рано 

или поздно заговорившее чувство в сознании (В. Кандинский) при-

ведет художника от мысленного конструирования к реальному 

творческому процессу. При этом для художника важен срок созре-

вания идеи/концепции. В крайней своей стадии созревания твор-

ческий дух становится «источником страстного томления, внут-

ренней взволнованности» [10]. В этот момент, по В. Кандинскому, 

зов творческого духа как внутреннего условия творческого процес-

са выступает побудителем к деятельности. Хаос импрессиональ-

ных переживаний и интуиций в сознании художника — исток бу-

дущего порядка и гармонии. Внутреннее накопление силы творче-

ского духа и вызревание идеи приводит к началу творческого про-

цесса, в котором художник облекает обдуман-

ный/переработанный в сознании материал в форму. В художе-

ственном процессе создания произведения увиденная и прочув-

ствованная творцом материя облекается в форму. В процессе со-

здания осуществляется метаморфоза преобразования гиле в мор-

фе, аморфной стихии бытия/(не)видимости мира в художествен-

ную явленность. «Видимому требуются особые условия, чтобы 

войти в это поле видимого, и условия отличаются невидимой сущ-

ностью» [4]. Материя жизни, схваченная взглядом творца, дается 

ему для интенционального формирования, чтобы в итоге быть 

явленной в произведении. Сознание художника начинает увиден-

ные/воображаемые реальности организовывать в художествен-

ный мир. Посредством сознания художник конституирует «некий 

мир, объекты которого полностью подобны объектам внешнего 

мира, но просто подчиняются иным законам» [7, с. 56]. Гиле жизни 

обрабатывается сознанием художника в единстве чувственности и 
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рациональности, интуитивности и логичности и благодаря интен-

циональнальности, обретая форму, про-двигается в свет, оказыва-

ясь от-брошенным от собственного бытия и вы-брошенным вовне, 

в оче-видность — из ничтойного в нечтойное, в произведение 

(про-из-ведение как внешнее формирование действия из среды). 

Материал из сокрытого, от-брошенного в Ничто, в результате ин-

тенсивной обработки сознанием художника, оказывается вы-

брошенным в Нечто, роль которого играет про-из-ведение искус-

ства. Вследствие этого феномен/личность/событие/ситуация, за-

фиксированные в творении, дают себя увидеть, становясь явлен-

ными бытию.  

В процессе творения как сказывании художник выносит соб-

ственное видение еще-не-бывшего бытия в мир. Ничто/еще-не-

существующее-произведение-искусства постепенно превращается 

в Нечто/уже-существующее-произведение-искусства. Другое дело, 

что сказывание может осуществляться и посредством про-

странств, линий и точек, как в живописи В. Кандинского, выра-

зившего таким образом свое постижение сущего и его рождение в 

искусстве. «Предмет в его живописи "растворяется"», что позволя-

ет появиться образу-картине, где акценты расставляются на ком-

позиции и цвете, отражающих духовную сущность внутреннего 

рождения [4]. В этом заключается уникальность творения. Субъ-

ективность импрессии и гиле влияют на материальные конститу-

енты, предписывая форме определенную модальность. Как под-

черкнул В. Кандинский, форма как «внешнее выражение внутрен-

него содержания» обладает индивидуальным голосом — душой, 

которая у каждого творца и произведения неповторима: «дух от-

дельного художника находит свое отражение в форме», которая 

«несет на себе отпечаток личности» [10]. Индивидуализация ху-

дожественного текста, его формальная и содержательные кон-

станты связаны с импрессией, характерной для Я.  

Произведение искусства демонстрирует результат функцио-

нирования сознания, квинтэссенцию осмысленно-

го/увиденного/услышанного и творчески переработанного им. 

Произведение представляет художественный способ само-
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откровения жизни, ее сущности и истины. Детище творца из-за 

субъективности восприятия и преобразований материала реаль-

ного являет собой художественное существование без существую-

щего, невозможный объект опыта [18, с. 173]. Само рождение ше-

девра есть определенный разрыв бытия, из глубин Ничто которо-

го появляется произведение искусства. Как заметил М. Хайдеггер, 

творческий процесс приводит «сущее… к разрыву и расколу» [8, 

с. 185]. Художник изымает из сущего объект и затем в художе-

ственной форме заполняет разрыв, произведенный им. Содержа-

ние произведения нередко не отражает в полном объеме действи-

тельность. В своем произведении художник демонстрирует еще 

немыслимое/невидимое/неслышимое Другими, являя внутрен-

нюю реальность и умопостигаемую им эмоциональность объекта 

(феномена/личности/ситуации/события). Объект в художествен-

ном творении есть «просветляющая средина», которая «окружает 

все сущее, кружа вокруг сущего, как ничто, которое мы почти не 

ведаем» [8, с. 161]. Даже если творец относится к реалистическому 

направлению искусства, его произведение заново переоткрывает 

мир для воспринимающих, заставляя по-иному взглянуть на при-

вычное/уже-мыслимое/уже-виденное/уже-слышимое, приобрет-

шее художественную форму. 

Логос, извлеченный творцом из бытия (укрытия), оказывается 

в произведении искусства несокрытым, давая себя увидеть, при-

нять и понять. Сам шедевр демонстрирует художественный способ 

доступа к сути объекта, а если брать шире — к сути бытия. Текст, 

показывая жизнь в само-явлении, открывает доступ к постижению 

Я/творца/бытия. Все ускользающее от взора обывателя в повсе-

дневности оказывается запечатленным и разворачивающимся в 

сказывании творца. При этом художник в своем тексте демонстри-

рует знание жизни, помогая читателю/зрителю/слушателю через 

художественное воздействие и переживание прикоснуться к нему. 

Откровение творца в тексте вызывает переживания со стороны 

публики, открывающей нечто новое для себя. Благодаря пережи-

ванию аффектов зрители приобщаются к разнообразным сторо-

нам бытия, постигая природу жизни и ее явлений, осуществляя 
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самоидентификацию и социализацию. Другое дело, что творение 

художника не всегда находит отклик у воспринимающих его. По 

справедливому замечанию В. Кандинского, «новая ценность очень 

медленно покоряет себе людей» [10]. Тем не менее адресат «дол-

жен идти за художником, он не должен опасаться того, что его ве-

дут ложной дорогой» [10]. Воспринимая произведение искусства, 

он испытывает от него не только внешнее воздействие, но и внут-

реннее, в котором проступают голос творца/бытия и аура произ-

ведения искусства.  

Заключение. Главным действующим лицом при создании 

произведения искусства становится творец. Побудительными им-

пульсами к творению художественного текста выступают встро-

енность в жизненный поток, многочисленные впечатления и им-

прессиональные переживания, воображение и интуиция о сущем. 

Благодаря им художник в своем сознании размыкает границы бы-

тия, смешивает временные пласты и впечатления, выходя в осо-

бое, трансцендентальное измерение, способствующее появлению 

художественного мира. В сознании творца происходит интенсив-

ная работа всем полученным материалом и его компонентами, в 

том числе воображаемыми, рождая новые модусы 

(не)мыслимого/(не)зримого/(не)слышимого. Перечисленное 

инициирует высказывание художника в творческом процессе, в 

результате которого Ничто/еще-не-существующее трансформиру-

ется в Нечто/уже-существующее в виде произведения искусства, 

приобретая форму, содержание и смысл. Само произведение ис-

кусства, не затерявшееся во времени и пространстве, оказывается 

вечным настоящим Жизни, ее живым Настоящим (М. Анри), укры-

вая секреты создания и особенности творческого процесса.   
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профилактики агрессии* 
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Аннотация. Вопрос воспитания молодежи является важным фак-

тором внутренней безопасности страны. В последние годы участились 

случаи агрессивного поведения молодых людей — учащихся образователь-

ных организаций общего и профессионального образования. Специфич-

ность объекта воспитания обусловливает необходимость выработки 

                                                           
©*Овчинников О. М., Горина Е. Е., Юрова Ю. В., 2023 



Ovchinnikov O. M., Gorina E. E., Yurova Ju. V. Conceptual Approaches … 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

121 

концептуальных подходов к решению проблемы профилактики агрессии. 

При этом педагогика опирается на парадигмы, выработанные другими 

научными направлениями. Указанное подчеркивает актуальность вы-

бранной темы. Целью исследования стало обоснование авторского подхо-

да профилактики агрессии, выработанного на основе проведенного анали-

за существующих теоретических парадигм.  

Наукой наработана значительная теоретико-методологическая база 

изучения агрессии и ее профилактики. Феномен агрессии исследуется пред-

ставителями различных научных школ: психологии, педагогики, социоло-

гии и др. Педагогика активно использует результаты научных разрабо-

ток психологии и социологии в этой сфере, при этом многие проблемы, 

связанные с профилактикой агрессии, могут быть решены именно в рам-

ках педагогической науки.  

Для реализации поставленной цели были выбраны соответствующие 

методы исследования. Авторами статьи проведен анализ имеющихся за-

рубежных и отечественных концепций профилактики агрессии. Особое 

внимание уделено раскрытию понятия «агрессия» и анализу педагогиче-

ского подхода к изучению данного феномена. При построении авторской 

теоретической модели был использован метод неформализованного ин-

тервью. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в анализе 

существующих подходов к изучению агрессии и ее профилактики, вырабо-

танных различными научными направлениями, анализе педагогического 

подхода и построении собственной теоретической модели, которая мо-

жет быть положена в основу разработки программ профилактики агрес-

сивного поведения подростков. 

Авторами статьи предложен ассертивно-филантропоцентричный 

подход, использование которого при разработке программ профилактики 

агрессии подростков предлагает формировать у школьников положи-

тельные социальные практики, в том числе через включение несовершен-

нолетних в различные благотворительные проекты. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, подросток, профи-

лактика агрессии, превенция, предупреждение, междисциплинарные иссле-

дования, безопасность в образовательных учреждениях 
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Conceptual Approaches to the Prevention of Aggression Study 
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1,2,3 Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovy, 
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Abstract. The issue of educating young people is an important factor in the 

internal security of the country. In recent years, cases of aggressive behavior of 
young people — schoolchildren, students — have become more frequent. The 
specificity of the subject of education makes it necessary to develop conceptual 
approaches to solving the problem of preventing aggression. At the same time, 
pedagogy should be based on paradigms developed by other scientific directions. 
This emphasizes the relevance of the chosen topic. The purpose of the study was to 
substantiate the author's approach to the prevention of aggression, developed on 
the basis of an analysis of existing theoretical paradigms. 

Science has developed a significant theoretical and methodological base for 
the study of aggression and its prevention. The phenomenon of aggression is in-
vestigated by representatives of various scientific schools: psychology, pedagogy, 
sociology, etc. Pedagogy actively uses the results of scientific developments in psy-
chology and sociology in this area, while many problems related to the prevention 
of aggression can be solved precisely within the framework of pedagogical sci-
ence. 

To achieve this goal, appropriate research methods were chosen. The au-
thors of the article analyzed the existing foreign and domestic concepts for the 
prevention of aggression. Particular attention is paid to the disclosure of the con-
cept of "aggression" and the analysis of the pedagogical approach to the study of 
this phenomenon. When building the author's theoretical model, the method of 
informal interviews was used. 

Theoretical and practical significance lies in the analysis of existing ap-
proaches to the study of aggression and its prevention, developed by various sci-
entific areas, the analysis of the pedagogical approach and the construction of its 
own theoretical model, which can be the basis for the development of programs 
for the prevention of aggressive behavior of adolescents. 

The authors of the article proposed an assertive and philanthropic approach, 
the use of which in the development of programs for the prevention of teenage 
aggression proposes to form positive social practices among schoolchildren, in-
cluding through the inclusion of minors in various charitable projects. 
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Введение. В последнее время участились случаи проявления 

агрессии среди подростков, которые вызывают широкий обще-

ственный резонанс. К примеру, массовые убийства, которые про-

изошли 11 мая 2021 года в гимназии № 175 г. Казани и 20 сентяб-

ря 2021 года в Пермском государственном университете. Данные 

события можно характеризовать целым рядом аспектов. Во-

первых, жестокая расправа совершена в отношении школьников и 

студентов непосредственно в учебных заведениях. Во-вторых, 

субъектом преступления являются лица в возрасте 18–19 лет, при 

этом на момент совершения преступления они или обучались в 

указанных учебных заведениях, или окончили их несколько лет 

назад. Все вышеобозначенное, безусловно, говорит об актуально-

сти дальнейшего поиска концептуальных подходов решения про-

блемы профилактики агрессии различных групп населения в це-

лом и молодежи в частности. 

Данная цель становится невыполнимой без анализа суще-

ствующей научной концептуальной базы изучения агрессии, кото-

рый, в свою очередь, невозможен без решения ряда исследова-

тельских задач: во-первых, выявления существующих научных 

направлений, объектом исследования которых стала агрессия и ее 

профилактика, во-вторых, определения сущности педагогического 

подхода к изучению профилактики агрессии и агрессивного пове-

дения, в-третьих, на основе существующих концепций разработки 

авторской теоретической модели решения обозначенной пробле-

мы. 

Методы исследования, теоретическая база. Специфика ис-

следования предопределила выбор методологии. Авторы статьи 

обращались к теоретическим методам научного познания: систем-



Овчинников О. М., Горина Е. Е., Юрова Ю. В. Концептуальные подходы ... 
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 3 (49) 

124 

ный подход в совокупности с методом герменевтики и элементами 

педагогического моделирования позволили решить исследова-

тельские задачи. Однако авторский подход к исследованию про-

блематики позволил также провести пилотажное исследование с 

использованием метода интервью. 

Теоретической базой исследования выступили разработки 

представителей различных научных направлений [1–7; 9–14; 17–

36]: анализировались концепции как зарубежных ученых, так и 

работы отечественных авторов. 

Предложенный авторский подход позволит разработать про-

граммы профилактики агрессивного поведения подростков, что, 

несмотря на теоретический уровень педагогического исследова-

ния, говорит о наличии практической значимости работы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие, при-

чины, виды агрессии, особенности профилактики агрессивного 

поведения в настоящее время активно изучаются в рамках педаго-

гической научной школы. Однако педагоги не были исторически 

первыми в данном вопросе. А учитывая междисциплинарность 

обозначенного предметного поля, педагогика активно использует 

разработки в первую очередь представителей психологии и со-

циологии (хотя перечень научных направлений можно продол-

жить, включив в него, к примеру, биологию, криминологию). Соот-

ветственно, без изучения психологического и социологического 

подхода говорить о междисциплинарном исследовании на плат-

форме педагогического знания не представляется возможным. По 

этой причине сначала необходимо провести анализ наработок по 

указанному вопросу в рамках соответствующих научных направ-

лений. 

Исторически первыми пристальное внимание данному фено-

мену оказали именно представители психологической научной 

школы. Среди психологов в изучение проявлений агрессии 

наибольший вклад внесли: Р. Бэрон, Д. Ричардсон, А. Басс, 

Д. Доллард, Л. Берковиц, Б. Э. Торндайк, Дж. Уотсон и др. 

Р. Бэроном и Д. Ричардсоном разработаны наиболее известные 

во всем мире работы по психологии агрессии, где даны определе-
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ние и основы теории агрессии, методы систематического изучения 

агрессии, становление агрессивного поведения, социальные де-

терминанты агрессии, внешние и индивидуальные детерминанты 

агрессии. 

По мнению А. Басса, агрессия представляет собой поведение 

лица, направленное на угрозу или причинение вреда другим. Он 

классифицировал агрессию по нескольким аспектам. В настоящее 

время психологами активно применяется тест-опросник  

Басса — Дарки, с помощью которого они определяют уровень 

агрессии и враждебности тестируемого.  

Д. Доллард является основоположником фрустрационной тео-

рии агрессии, возникающей у лица при неосуществлении заду-

манного. Данного же подхода придерживался Л. Берковиц, особое 

внимание уделявший изучению личности преступника, которую 

подразделял на два вида: социализированную и индивидуальную.  

Такие ученые, как Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Тол-

мен, являются представителями теории бихевиоризма, согласно 

которой агрессивная реакция человека возникает на основании 

различных факторов окружающей среды.  

Отечественная психологическая школа также представлена зна-

чительным количеством работ, посвященных агрессии и агрессивно-

му поведению, при этом анализировались различные виды агрессии, 

определялись психологические причины данного феномена. Именно 

психологи четко развели понятия агрессии как формы поведения и 

агрессивности как характеристики личности [7, c. 40]. 

Социологи в своих исследованиях также часто обращались к 

проблематике агрессии и агрессивного поведения. Рассмотрение 

феномена не через призму структуры личности, а через обуслов-

ленность конкретными социальными процессами и социальными 

явлениями позволило преодолеть недостатки, присущие психоло-

гическому рассмотрению проблемы.  

Ярчайшим представителем в данном случае выступил. 

Дж. Мид, основатель символического интеракционизма. Необхо-

димо учитывать тот факт, что данная социологическая концепция 

относится к номиналистическим (микросоциологическим), что 
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обусловливает ее близость с психологическими концепциями. Од-

нако в настоящее время активно развиваются также реалистиче-

ские (макросоциологические) социологические концепции, позво-

ляющие вырабатывать технологии использования агрессии, управ-

ления агрессией. Наиболее активно проблематика исследуется в 

рамках социологии конфликта (в частности, социологии войны), 

социологии девиантного поведения, социологии толпы и др. 

Подобное пересечение социологии и психологии не является 

редкостью, зачастую предметная область лежит на пересечении 

двух парадигм, в связи с чем обосновано появление научных 

направлений, которые попытались синтезировать идеи обеих 

школ. Само появление номиналистических социологических тео-

рий с одной стороны и социальной психологии с другой обуслови-

ли успешность междисциплинарных подходов. 

Наиболее ярким примером в данном случае является 

Э. Фромм, который в своей работе «Анатомия человеческой де-

структивности» выделял два вида агрессии: доброкачественную, 

то есть ту, которая направлена на защиту своих интересов от по-

стороннего посягательства, и злокачественную, основанную на 

желании личности подавить интересы другого лица. З. Фрейд со-

здал теорию психоанализа, которая впоследствии стала основной 

для развития известнейшего научного направления в социологии 

— неофрейдизма: неофрейдисты анализировали вопросы агрес-

сивного поведения в рамках созданных ими концепций. 

Следует отметить, что вопросы профилактики агрессии в двух 

обозначенных парадигмах научного познания превалирующими 

не были. Проблемами профилактики агрессии заинтересовалась 

именно педагогическая научная школа, которая изначально стала 

осуществлять заимствование и переработку данных, полученных 

другими дисциплинами, с использованием собственного инстру-

ментария. Таким образом, в начале XX века к изучению агрессии 

подростков приступили известные педагоги-педологи [13, с. 40]. 

Прежде всего следует назвать таких ученых, как А. Б. Залкинд, 

А. С. Залужный, С. С. Моложавый.  
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Особое внимание А. С. Залужный и С. С. Моложавый уделяли 

детским дошкольным коллективам: по их мнению, коллектив су-

щественным образом влиял на каждого его участника. При этом, 

по мнению А. С. Залужного, в любом коллективе каждый его пред-

ставитель по истечении определенного периода времени занимает 

свое место, определяется лидер коллектива. В ходе проведенных 

исследований А. С. Залужный выделил четыре типа поведения: 

защитно-негативистическое, агрессивное, первично-социальное и 

коллективно-социальное [16]. Ученый определил, что агрессивное 

поведение с взрослением ребенка убывает, а социальное начинает 

преобладать.  

При этом важно отметить, что педология — «направление в 

педагогике и психологии, ставившее целью объединить биологи-

ческие, социологические, психологические и другие подходы к 

развитию ребёнка»1, то есть педагоги изначально, поставив целью 

обобщить имеющиеся разработки коллег смежных направлений, 

были нацелены на междисциплинарность исследования проблем 

агрессии и агрессивного поведения. 

Анализ значительного числа научных публикаций и диссерта-

ций, разработанных в рамках педагогического научного направле-

ния, позволил сделать следующие выводы о современном состоя-

нии педагогической науки в сфере исследования агрессии и агрес-

сивного поведения: 

– педагогическим научным направлением осуществляется ак-

тивный поиск причин агрессивного поведения различных катего-

рий детей и молодежи; 

– осуществляется поиск методов профилактики агрессии ре-

сурсами школы с привлечением возможностей семьи и различных 

общественных институтов; 

– анализируются отдельные виды агрессии: множество пуб-

ликаций посвящено проблемам вербальной агрессии детей и мо-

лодежи, активно в настоящее время исследуются проблемы вир-

туальной агрессии (через использование социальных сетей и т. д.); 

                                                           
1 Педология: Педагогический терминологический словарь. URL: 
https://gufo.me/dict/pedagogy_terms (дата обращения: 06.01.2023). 
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– разрабатываются методики профилактики агрессивного по-

ведения дошкольников, школьников и студентов. 

Данный перечень не является исчерпывающим, многогран-

ность проблемы и ее актуальность обеспечили определенную по-

лифоничность направлений изучения агрессии и ее профилактики 

педагогами. Однако наиболее актуальным остается мнение, в рам-

ках которого педагоги реализуют технологичный подход, т. е. 

предлагают пути решения проблемы. 

Авторов данной статьи интересовали возможности профилак-

тики агрессии подростков в условиях средней школы. Было прове-

дено пилотажное исследование с использованием метода интер-

вью (в выборку включались учителя, психологи и социальные пе-

дагоги школ). Исследование носило качественный характер (ко-

личественные методы, а также метод педагогического экспери-

мента в настоящее время в процессе реализации). Задачей было 

получение первоначального среза причин агрессии школьников. 

По мнению опрошенных, причинами агрессии современных 

школьников являются: 

1) влияние на психику ребенка виртуального мира, компью-

терных игр, которые, как правило, носят агрессивный характер; 

2) «бедный» внутренний мир школьника, причиной которого с 

учетом двухлетней пандемии стало отсутствие мероприятий как в 

школе, так и за ее пределами; 

3) отсутствие контакта между родителями и детьми, отсут-

ствие со стороны родителей необходимого количества внимания к 

своим детям, неправильное семейное воспитание; 

4) гипертрофированные запросы у ряда детей, которые не мо-

гут быть удовлетворены государством с учетом их личных умений, 

навыков, образования и воспитания; 

5) появление вредных привычек в раннем возрасте; 

6) наличие отрицательного примера в семье, когда один или 

оба родителя ведут себя агрессивно в быту; 

7) защитная реакция на негативные действия; 

8) стремление ребенка стать лидером, авторитетом за счет от-

рицательных поступков; 
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9) влияние средств массовой информации, которые распро-

страняют отрицательные сведения об окружающей действитель-

ности; 

10) ответная реакция на отсутствие возможности реализации 

своих прав и на требования исполнить свои обязанности; 

11) отсутствие серьезных форм ответственности за допущен-

ное нарушение. 

В основе профилактики агрессивного поведения, по мнению 

опрошенных учителей, должно лежать: 

1) повышение качества семейного воспитания (с детства 

необходимо уделять своим детям должное внимание и читать де-

тям добрые сказки); 

2) необходимость проведения внеурочных мероприятий (экс-

курсий, выездов, вечеров), что в условиях пандемии стало реаль-

ной проблемой. 

В настоящее время, по мнению респондентов, остро стоит во-

прос недостатка времени, уделяемого воспитанию ребенка роди-

телями по причине высокой занятости по месту работы. При этом 

ситуация осложняется тем, что отсутствуют общественные орга-

низации, которые смогли бы объединить людей на основе опреде-

ленных жизненных смыслов, как это происходило в советский пе-

риод (пионеры, октябрята, комсомольцы). 

В связи с этим авторы данной статьи предлагают решать про-

блему профилактики агрессии подростков при реализации ассер-

тивно-филантропоцентричного подхода.  

В основе данного понятия лежат два других:  

– ассертивность как форма положительного поведения, воз-

можность решения собственных проблем путем одобряемых в со-

циуме практик; 

– филантропия как вид деятельности человека, означающий 

предоставление безвозмездной помощи другим (людям, живот-

ным). 

Следует отметить, что включение в благотворительность с 

целью формирования определенных навыков не является для пе-
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дагогики чем-то новым. Зачастую оно используется в профессио-

нальной педагогике: к примеру, в процессе профессионального 

становления студентов таких специальностей, как социальная пе-

дагогика, социальная работа [8, с. 48; 15, c. 107].  

При выстраивании внеклассной работы с подростками в усло-

виях школы следует ориентироваться на формирование у под-

ростков положительных практик преодоления фрустрационной 

агрессии. В основе подхода должны лежать «научение» несовер-

шеннолетнего добру, формирование ценности положительного 

поведения в школьной среде. При этом данные задачи могут эф-

фективно решаться путем включения школьника в различные ви-

ды благотворительной деятельности, через которую подросток 

приобретет опыт помощи другим, получив за это определенное 

социальное одобрение.  

Заключение. Делая выводы, следует сказать, что наукой 

наработана обширная теоретико-методологическая база изучения 

агрессии и ее профилактики. Данная предметная область лежит в 

плоскости исследования различных научных направлений, но 

наиболее пристальное внимание агрессии уделялось со стороны 

психологической и социологической парадигм. Активно в процесс 

исследования феномена включились представители педагогиче-

ской школы, и в первую очередь в направлении поиска путей про-

филактики агрессии. Однако современные реалии развития соци-

ума требуют от педагогов новых подходов к решению возникаю-

щих проблем, связанных с агрессивным поведением различных 

групп населения, в том числе подростков. Авторы статьи предла-

гают осуществлять разработку методик профилактики агрессив-

ного поведения в рамках реализации ассертивно-

филантропоцентричного подхода. 
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Аннотация. За последние несколько лет классическая концепция об-

разовательного пространства существенно видоизменилась. В настоящее 

время учащиеся с помощью гаджета могут получить доступ к образова-

тельным платформам в любой точке мира. Безусловно, применение ин-

формационных технологий в профессиональном образовании позволяет 

людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью получить профес-

сию более доступно.  

Цифровизация образовательного процесса в настоящее время явля-

ется одним из главных направлений непрерывного образования студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. Получение высшего образова-

ния, в свою очередь, выступает фактором социализации людей с инвалид-

ностью и ограничениями здоровья в современном обществе. Соответ-

ственно, студенты с ограниченными возможностями здоровья должны 

иметь равные условия и доступ к образовательным ресурсам, информа-

ции, инструментам профессионального развития. Преподаватели долж-

ны обладать методами подачи материала в рамках цифрового образова-

ния, для того чтобы информация была доступной для студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Цифровизация образования сегодня обладает широким спектром ме-

тодов подачи материала, осуществляемых посредством информационных 

технологий. В настоящее время лидирующие позиции в образовании зани-

мает дистанционное обучение. Возможности дистанционного обучения в 

условиях интеграции, организационные аспекты технического и методи-
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ческого обеспечения лиц с ограниченными возможностями здоровья долж-

ны предоставляться образовательным учреждением в полном объеме. 

Соответственно, преподаватели вузов также должны знать правила и 

особенности подачи информации в дистанционном формате, обладать 

умением доступно объяснить материал, размещать свои методические 

разработки в доступе для студентов с различными нозологиями.  

В исследовании рассматриваются формы взаимодействия препода-

вателей со студентами с ограниченными возможностями здоровья по-

средством применения в педагогическом процессе информационных тех-

нологий. Эмпирическая база раскрывает положительные и отрицатель-

ные факторы при обучении студентов с особенностями развития посред-

ством применения электронных технологий в системе образования. 

Анализ адаптивных технологий, направленных на формирование об-

разовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся, указывает на необходимость формирования единого подхода в 

обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: цифровизация образования, адаптивные техноло-

гии, социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, дистанционное обучение, инклюзивное образование, образова-

тельное пространство 
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Abstract. Over the past few years, the classical concept of the educational 

space has changed significantly. Currently, students can use the gadget to access 

educational platforms anywhere in the world. Of course, the use of information 

technology in vocational education allows people with disabilities and health lim-

itations to make a profession more accessible. 
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Digitalization of the educational process is currently one of the main direc-

tions of continuing education of students with disabilities. Higher education, in 

turn, acts as a factor of socialization of people with disabilities and health limita-

tions in modern society. Accordingly, students with limited health opportunities 

should have equal conditions and access to educational resources, information, 

and professional development tools. Teachers must have methods of presenting 

material within the framework of digital education in order for information to be 

accessible to students with disabilities. 

Digitalization of education today has a wide range of methods of presenting 

material carried out through information technologies. Currently, distance learn-

ing occupies a leading position in education. Distance learning opportunities in 

the conditions of integration, organizational aspects of technical and methodo-

logical support for persons with disabilities should be provided by the educational 

institution in full. Accordingly, university teachers should also know the rules and 

features of providing information in a remote format, have the ability to explain 

the material in an accessible way, place their methodological developments in the 

access for students with different nosologies. 

The study examines the forms of interaction between teachers and students 

with disabilities through the use of information technologies in the pedagogical 

process. The empirical base reveals positive and negative factors in teaching stu-

dents with special needs through the use of electronic technologies in the educa-

tion system. 

The analysis of adaptive technologies aimed at formation of the educational 

process while taking into account individual characteristics of the student, indi-

cates the need to form a unified approach to teaching students with disabilities. 

Keywords: digitalization of education, adaptive technologies, social adapta-

tion of students with disabilities, distance learning, inclusive education, educa-

tional space 
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Введение. В настоящее время в условиях реформирования 

российского образования в связи с переходом от традиционной 

формы обучения к активному использованию цифровых техноло-

гий в образовательном процессе одной из главных задач является 
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развитие действующей системы непрерывного образования для 

лиц с особенностями развития и инвалидностью. Соответственно, 

возникает необходимость в модернизации инклюзивного образо-

вания с учетом существующих технологических возможностей и 

ресурсов.   

В современном обществе информационные технологии явля-

ются краеугольным камнем в педагогическом процессе, интеллек-

туальном развитии общества и культуры. По существу, в настоя-

щее время общество стоит перед задачей научиться правильно, 

оптимально и безвредно применять компьютер во всей системе 

образования в целом [1, с. 28]. 

На данный момент пристальное внимание исследователей 

уделено разработке различных форм обучения, в основе которых 

лежит процесс адаптации студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе и с применением дистанционных 

форм обучения.  

Безусловно, цифровые технологии в педагогическом процессе 

предоставляют большое количество возможностей обучения для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Существует 

широкий спектр дистанционного обучения, представленный в ви-

де различных электронных платформ, курсов и т. д. Но при нали-

чии этих возможностей для студентов, имеющих ограничение по 

здоровью, остаётся недоступным содержимое этих ресурсов, так 

как не всегда учитываются нозологии обучающихся.  

В связи с этим в образовательном процессе большое значение 

приобретает высокий уровень подготовки преподавателей, инди-

видуальное сопровождение, взаимодействие и коммуникативная 

деятельность. В данном контексте адаптивное обучение будет вы-

ступать подходом, направленным на удовлетворение потребно-

стей обучающегося с помощью создания обратной связи, возмож-

ностей и ресурсов [2, с. 65].  

Адаптивные технологии ориентированы на использование 

возможностей включения в образовательный процесс индивиду-

альных особенностей обучающегося, т. е. опираются на принцип 
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адаптивности — формирования образовательного процесса с уче-

том индивидуальных особенностей обучающегося [2, с. 68].  

Также данные технологии имеют много общего с когнитив-

ными образовательными технологиями, поскольку внедрение в 

процесс обучения онлайн-лекций, электронных учебников, обуча-

ющих видеороликов изменяют когнитивную сферу обучающихся, 

вынуждая её трансформироваться. Известный российский фило-

соф Е. О. Труфанова верно отмечает, что «ресурсы нашей психики, 

занятые обработкой информации, не безграничны» [3, с. 94]. Но 

даже если обучающийся работает в автономной цифровой среде, 

то полностью избежать информационного перенасыщения также 

невозможно, так как ноутбук или смартфон обучающегося, с кото-

рого он заходил в цифровой образовательный курс, как правило, 

не защищен от неконтролируемой дополнительной информации, 

которая может его отвлекать, раздражать и т. д. [3, с. 97].  

В. И. Колыхматов в своей работе отмечает: «Использование со-

временных ИТ позволяет повысить технологичность, индивидуа-

лизацию образовательного процесса в соответствии с потребно-

стями и возможностями каждого ребёнка, интерес и мотивацию 

современного поколения к обучению в школе, обеспечивая дости-

жение нового качества образования в условиях цифровой эконо-

мики» [4, с. 118–120]. 

Н. Н. Селезнева [5] в своей статье «Трансформация адаптивных 

технологий обучения от педагогической технологии к обучающим 

системам с элементами искусственного интеллекта» делает ак-

цент на основных характеристиках и методиках применения адап-

тивных технологий обучения и влияния искусственного интел-

лекта на образовательный процесс в целом. 

Л. И. Долинер [6; 7] в своих исследованиях анализирует моде-

ли адаптивной методической системы, принципы построения 

данных моделей. Описывает технологию проектирования адап-

тивной методической системы, характеризует принципы адаптив-

ности системы.  

Таким образом, по данной проблеме исследования имеется 

большое количество публикаций, но малоизученной остаётся тема 
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применения адаптивных технологий при обучении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Методы исследования, теоретическая база. В работе анали-

зируется применение информационных технологий в педагогиче-

ском процессе при обучении студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Представлены положительные и отрицатель-

ные стороны форм обучения в режиме реального времени на раз-

личных обучающих платформах, описаны коммуникации посред-

ством электронной почты. Отражена специфика подачи заранее 

записанного лекционного материала в процессе обучения студен-

тов с ограниченными возможностями здоровья. Проведен анализ 

открытых электронных курсов по различным дисциплинам. К их 

числу в русскоязычном секторе относятся «Лекториум», «Деловая 

среда», «Теории и практики», «ЮРАЙТ» и др. [14, с. 10].  

Теоретической базой исследования послужили научно-

исследовательские работы, в которых отображено применение 

различных технологий при обучении студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Например, С. С. Лебедева в статье «Акту-

альные социально-педагогические технологии работы с инвали-

дами» анализирует результаты применения образовательных 

технологий при работе со студентами, имеющими инвалидность, 

описывает участие в реализации конкретных программ коррекци-

онных и реабилитационно-образовательных учреждений [8]. О 

важности образовательной среды, методах и подходах обучения 

студентов с особенностями развития и инвалидностью идет речь в 

работах Н. П. Жигаревой и В. С. Ларионовой [9].       

Изучением именно адаптационных технологий для обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья занимались 

такие исследователи, как В. Д. Менделевич [10], Л. И. Солнцева, 

С. М. Хорош и др. [11]. В своих работах авторы выделяют несколько 

подходов обучения и анализируют их.  

Большой вклад в развитие теории адаптивного обучения 

внесла А. С. Границкая. Она утверждала, что адаптивное обучение 

заключается в развитии умений и навыков, способствующих мак-

симальной адаптации обучающегося к условиям образовательной 
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системы, и в адаптации учебного процесса к индивидуальным осо-

бенностям обучающегося [2, с. 67].  

Л. Р. Вотякова [12] в своей статье описывает адаптивные тех-

нологии, применимые для обучения студентов с инвалидностью в 

вузе. Автор также отмечает важность кадрового обеспечения, обу-

чения преподавателей и создания необходимого уровня техниче-

ского состояния учебных аудиторий.  

А. А. Хилько, Л. А. Филимонюк [13] приводят статистические 

данные проблем, с которыми чаще всего сталкиваются студенты с 

инвалидностью при получении профессионального образования. 

Авторы отмечают важность индивидуального консультирования 

обучающихся с инвалидностью и их родителей для преодоления 

трудностей в обучении.  

Под адаптивным обучением предполагается гибкий подход к 

определению инструментов, средств и методов обучения. Это воз-

можно за счёт корректирующей обратной связи, предоставления 

дополнительных учебных ресурсов [2, с. 68]. Безусловно, для реа-

лизации данного процесса обучения нужно использовать специ-

альный адаптивный электронный образовательный курс.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обучение в ди-

станционном формате при всей своей простоте требует опреде-

ленных навыков работы и серьёзных знаний программного обес-

печения как от студентов, так и от преподавателей. При работе в 

данном режиме нужно видоизменять инструменты совместной 

работы, методику подачи материала в целом.  

Более простым в дистанционном формате является подготов-

ка лекции при условии заранее записанных электронных лекци-

онных курсов. Зачастую данные лекции могут использоваться в 

сочетании с учебником или методическим пособием. Безусловно, 

такой способ подачи материала удобен как студентам, так и пре-

подавателям.  

Однако недостатки у данного процесса обучения тоже присут-

ствуют. Во-первых, происходит исключение живого человека из 

образовательного процесса, вследствие чего какой-то материал 

может быть непонятен обучающемуся или не так интерпретиро-
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ван. Во-вторых, сокращается возможность обновления текущего 

курса лекций, а новая информация, указанная в комментариях к 

лекционным материалам, не всегда может быть замечена и свое-

временно изучена. В-третьих, подобный формат в определенной 

степени затрудняет возможность появления в будущем новых, 

альтернативных курсов [14, с. 11]. 

Также одной из распространенных форм дистанционного обу-
чения является проведение вебинаров. В рамках данных занятий 
студент может задавать вопросы преподавателю и получать ка-
кие-либо разъяснения по изучаемой теме. Такая форма проведе-
ния занятий является более предпочтительным вариантом. При 
помощи различных приложений («Яндекс.Телемост», «Сферум», 
«ВКонтакте») и других программных систем студенты и препода-
ватели в реальном времени, не выходя из дома, могут совместно 
работать.  

Но и в таком виде образовательной деятельности также суще-
ствуют свои недостатки: 

– нестабильность интернета и, как результат, отсутствие це-
лостности восприятия информации; 

– организовать качественную онлайн-трансляцию из дома 
преподавателю довольно затруднительно, особенно если курс до-
статочно тяжёлый; 

– преподаватель лишён живого общения со студентами, «не 
видит глаза», что само по себе для лектора является некомфорт-
ным: он не может отследить момент, когда слушатели перестают 
понимать происходящее [14, с. 9].  

Еще одним недостатком образовательного процесса в дистан-
ционном формате выступает временной разрыв. Например, препо-
даватель отвечает на письмо в электронной почте сразу, а студент 
читает его в лучшем случае только на следующий день. И наобо-
рот, преподаватель слишком поздно видит сообщение от студента, 
соответственно, ответ на волнующий вопрос может оказаться уже 
не актуальным. 

Применение цифровых технологий при обучении студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, помимо вышеперечис-
ленных сложностей, имеет ряд трудностей, связанных с особенно-
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стью восприятия информации, психологическими особенностями и 
т. д.  

Указанные проблемы возможно решить при помощи создания 

специальных адаптированных программ, которые соотносятся с 

проблемами и потребностями студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Что касается реализации адаптивных программ посредством 

цифровизации обучения, они представляют собой образователь-

ные информационно-коммуникационные технологии, в реальном 

времени реагирующие на действия обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья и позволяющие корректировать тра-

екторию обучения [2, с. 66].  

Также адаптивное обучение должно перекликаться с индиви-

дуальным подходом и сопровождением каждого студента с огра-

ниченными возможностями здоровья. В данной траектории обра-

зовательного процесса возможно применение психосоциального 

подхода в обучении. Сущность данного подхода заключается в 

развитии потенциала и способности личности к ее росту и разви-

тию. 

Немаловажную роль в обучении студентов с ограниченными 

возможностями здоровья играет помощь специалиста-

сопроводителя. Целью его работы должны являться психологиче-

ская адаптация и консультативная помощь. Это позволит студенту 

с ограниченными возможностями здоровья преодолеть трудности 

по восприятию учебного материала, пониманию специфики вы-

полнения заданий в рамках электронного обучения и т. д.  

Для более глубинного усвоения материала можно использо-

вать образовательные платформы, такие как Moodle, «Открытое 

образование» и др. На данных платформах возможно размещение 

интерактивных учебных изданий, которые помогают студентам с 

ограниченными возможностями здоровья выполнять практиче-

ские задания. Для текущего контроля знаний можно проводить 

тестирование по результатам самостоятельного изучения лекци-

онного материала. Заключительный контроль знаний может про-
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водиться как в письменной форме (в режиме oof-line), так и в уст-

ной (в режиме on-line) [13, с. 81].  

Также наиболее часто проблемой дистанционной формы обу-

чения выступают отсутствие самодисциплины и низкий уровень 

мотивации обучающихся. К сожалению, учащиеся не всегда могут 

получить доступ к платформе дистанционного обучения. Основ-

ным выходом из сложившихся обстоятельств может стать повы-

шение мотивации обучающихся с помощью различных и доступ-

ных форм подачи материала. Например, это могут быть открытые 

электронные курсы по различным дисциплинам. К их числу в рус-

скоязычном секторе относятся «Лекториум», «Деловая среда», 

«Теории и практики», «ЮРАЙТ» и др. [14, с. 12]. 

Кроме того, помимо внешней мотивации, нужно повышать и 

внутреннюю мотивацию студентов. Преподаватель должен посто-

янно поддерживать обратную связь со студентами для понимания 

результатов деятельности и оценки их работы [15, с. 28]. 

Заключение. Цифровизация образования на данный момент 

является приоритетным направлением во всём образовательном 

процессе. Важным вопросом остаётся алгоритм применения циф-

ровых технологий, содержательная составляющая и материал, ко-

торый будет предложен для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Безусловно, дистанционный формат обучения может способ-

ствовать более легкому процессу адаптации студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья к условиям образовательной 

системы. Однако следует иметь в виду, что при таком формате 

обучения тоже существует ряд проблем. В первую очередь они 

связаны с восприятием информации, правильностью подачи мате-

риала, умением работать с различными электронными образова-

тельными программами и платформами.  

Для решения указанных проблем нужна определенная система 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья. Данная система может быть реализована на базе сопрово-

дительного центра. В центре также должны работать специалисты 

по социальной работе, тьюторы, психологи. Они могут оказать вы-
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сококвалифицированную помощь, которая будет направлена на 

снятие психологических барьеров, выработку таких личностных 

качеств, как решительность, уверенность в себе, активность. Так-

же в рамках работы данного центра специалисты могут создавать 

и разрабатывать специальные условия для обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, которые будут отобра-

жены в адаптивных образовательных программах. 

Для эффективного обучения посредством применения цифро-

вых технологий важно учитывать внутреннюю и внешнюю моти-

вацию студентов. Если будет происходить превалирование внеш-

ней мотивации над внутренней, это приведет к отсутствию само-

контроля. Студент с таким типом мотивации будет трудиться в 

том случае, если его принуждают обстоятельства, но он не видит 

ценности в самом обучении, а при высокой автономности студен-

ческой жизни это может приводить к быстрому падению успевае-

мости, пропускам занятий и т. д.  

Поэтому важным является поддерживание обратной связи со 

студентами. Эта деятельность может проявляться в проведении 

информационно-разъяснительных мероприятий, создании про-

блемно-ориентированных методических материалов для препода-

вателей, обучении студентов основам тайм-менеджмента. Также в 

работе преподавателю дисциплины следует использовать различ-

ные обучающие электронные платформы, где он будет размещать 

дополнительные материалы по лекционным и практическим за-

нятиям. Данные материалы помогут студентам лучше изучить и 

освоить предмет. 

Подобная деятельность будет способствовать формированию 

новых подходов в обучении студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  
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Аннотация. В заключительной части дискуссии обсуждаются пер-

спективы развития двух классических подходов — системного и целостного 
— в исследованиях культур и цивилизаций в ситуации современного гло-
бального мира. Отмечаются возможности соотношения и дополнительно-
сти двух научных программ с перспективными зарубежными исследования-
ми глобальной культуры, ибо в реалиях современного мира кардинально ме-
няются процессы культурогенеза: формируется третья реальность — мир 
виртуальных феноменов, выходящий за пределы двух традиционных миров 
— природы и культуры. Для исследования третьей реальности требуется 
теоретически выразить взаимосвязь глобального и локального в современ-
ных исследованиях культур. На этой проблематике и сосредоточены ряд 
концептов в западных исследованиях культур (cultural studies). 

В ходе обсуждения перспектив развития дисциплинарности культу-
рологии была отмечена перспективность проблематики, обсуждаемой в 
зарубежных теориях терминологического планирования, особенно в ком-
муникативной теории терминологии. Теоретическое моделирование про-
фессиональной коммуникации является актуальной областью науки о 
культуре, но весьма мало исследованной. В то же время она может ока-
заться весьма перспективной, как формируя общее интеллектуальное 
пространство коммуникации разных культурологических дискурсов (ин-
дологии, китаеведения, арабистики, африканистики, а также культуро-
логических дискурсов этнокультур) внутри российской науки о культуре, 
так и расширяя международные связи российской науки о культуре, осо-
бенно в случае межцивилизационной профессиональной коммуникации. 

Ключевые слова: дисциплинарность науки о культуре, механицизм, 
органицизм, системность, целостность, уникальность культуры, фило-
софия культуры, региональные онтологии, глобальное и локальное, тео-
рии терминологического планирования 
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Abstract. The final part of the debate discusses the prospects for the devel-

opment of two classical approaches — systemic and holistic — in the research of 

cultures and civilizations in the current global world. The possibilities of correla-

tion and complementarity of the two scientific programmes with promising for-

eign studies of global culture are noted, because the realities of the modern world 

radically change the processes of cultural genesis: a third reality — a world of 

virtual phenomena beyond the two traditional worlds of nature and culture — is 

being formed. 

The study of the third reality requires a theoretical expression of the rela-

tionship between the global and the local in contemporary cultural studies. This is 

the focus of a number of concepts in Western cultural studies. During the discus-

sion on the perspectives for the development of cultural studies disciplinarity, the 

perspective of issues discussed in foreign theories of terminological planning, es-

pecially The Communicative Theory of Terminology, was noted. Theoretical mod-

elling of professional communication is a relevant area of cultural science, but 

very little researched. At the same time, it can prove very promising, both forming 

a common intellectual space of communication between different cultural dis-

courses (Indology, Chinese studies, Arabic studies, African studies, as well as cul-

tural discourses of ethnic cultures) within Russian cultural studies, and expanding 

international links of Russian cultural studies, especially in the case of inter-

civilizational professional communication. 
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Л. А.Коробейникова: Российская культурология действительно 

является самостоятельной наукой, несмотря на то, что, как было от-

мечено, в нашей дискуссии звучат иностранные имена. Я присоеди-

няюсь к мысли, высказанной на нашем сегодняшнем обсуждении 

А. Г. Тишкиной [1, с. 176], что было бы опасной тенденцией в развитии 

фундаментальной проблематики, дисциплинарности и методологиче-

ских стратегий российской культурологии не видеть ее интеллекту-

альной связи с зарубежной интеллектуальной традицией. Российская 

философская и методологическая традиция складывалась в нераз-

рывной связи с западной интеллектуальной традицией, имея общие 

истоки философской мысли в древней Греции. Но это не значит, что я 

не вижу разных подходов к исследованиям культур в российской 

культурологии и в современных западных культурных исследованиях 

(cultural studies), о чем я уже высказывалась [2, с. 160–161]. 

Если говорить о дисциплинарности российской культурологии, о 

понятийном аппарате, которым пользуются исследователи, то, на мой 

взгляд, оба методологических подхода, и системный, который приме-

нялся М. С. Каганом в процессе становления отечественной культуро-

логии, и целостный, отстаиваемый Ю. Н. Солониным как метод изуче-

ния уникальности культур, были актуальны в процессе становления 

культурологии и такими остаются ныне. Оба выделенных методоло-

гических подхода сосуществуют в процессе эволюции культурологи-

ческого знания, но в латентной форме, с доминированием на каждом 

определенном этапе развития культурологии того или иного подхода 

(системного или целостного, эссенциалистского). На первом этапе 
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развития культурологии системный подход был очень плодотворен: 

происходило накопление эмпирических знаний о культуре. Конечно, 

системный подход как первая парадигма культурологии, сложившая-

ся в рационалистической традиции философского знания, достаточно 

структурирован и логически выверен. В интерпретации М. С. Кагана 

первая парадигма российской культурологии обращается к изучению 

культуры на разных теоретических уровнях: культуроведения как 

комплекса частных наук о культуре; культурологии в собственном 

смысле слова как науки о формировании и развитии самого феномена 

культуры; философии культуры как высшего типа знания о культуре. 

Культуроведение как комплекс дисциплин, изучающих культуру 

(культурная, социальная антропология, история культуры, филоло-

гия, социология культуры, психология и т. п.), исследует эмпириче-

ский материал развития культуры в качестве фундамента культуро-

логического знания: конкретные артефакты, ценности, формы их свя-

зи, опредмеченные результаты культурной деятельности в их дина-

мике. Культурология в собственном смысле слова включает в свое 

поле исследований анализ и интерпретации разных культурологиче-

ских концепций, начиная с момента формирования научного знания о 

культуре в рамках философии истории Нового времени и Просвеще-

ния и кончая анализом новых и новейших культурологических тео-

рий. Она также изучает онтологию и морфологию культуры. Филосо-

фия культуры как «центр культурологического космоса», в определе-

нии В. Виндельбанда, дает квинтэссенцию знания о сущности культу-

ры. На этом уровне знания рационалистическая парадигма культуро-

логии понятийно строит целостность культуры как систему (систем-

ная целостность). 

Иное представление о целостности культуры, ориентированное 

на научную парадигму познания культуры как уникальной целостно-

сти, результатом исследований которой стало формирование двух 

научных программ: культурознания и культурологии, сложилось в 

немецкой традиции в XIX веке (М. фон Лаверн-Пегильен). На эвристи-

ческий потенциал этой научной программы, а также на традицию ор-

ганицизма (И. Гердер) обратил внимание Ю. Н. Солонин. Эта, вторая, 

парадигма культурологии, понятийный аппарат которой имеет уста-

новку выразить уникальность культур, как мы сегодня все отмечаем, 

еще требует развития, но, безусловно, является интересной и пер-
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спективной. Сейчас, в условиях перехода от монокультуры к культур-

ному разнообразию, назрела необходимость философского осмысле-

ния происходящих культурных изменений. Поэтому на первый план 

выходит исследование уникальности разнообразных культур, 

направление методологического поиска которого задаст эссенциа-

листский подход Ю. Н. Солонина. Как я уже говорила, он не отменяет 

системного подхода М. С. Кагана, оба методологических подхода со-

существуют в культурологическом знании, но доминирует на опреде-

ленном этапе развития культурологии один подход. 

То есть в российской культурологии есть две парадигмы, прин-

ципиально по-разному строящие концепт целостности культуры — 

самый базовый концепт культурологии, выражающий ее предметную 

область. Отсюда проистекают разные методологические традиции и 

способы познания. Эти парадигмы дополнительные, но их понятия 

нельзя смешивать.  

К эвристическим возможностям этих двух научных программ, 

развиваемых сегодня в российской культурологии и обсуждаемых на 

круглом столе, я подойду в контексте той проблематики, которой я 

занимаюсь, то есть обращусь к ним в контексте исследований гло-

бальной культуры. Такой выбор темы моего выступления не случаен: 

парадоксально, но факт остается фактом — проблема культурного 

разнообразия наиболее изучена в политических науках, включая и 

теорию глобализации; в культурологии же эта тема до сих пор остает-

ся маргинальной. 

Реалии современного мира — информатизация, цифровизация, 

сетевые структуры, гибридная культура, виртуальная культура, до-

полненная реальность — кардинально меняют процесс развития 

культуры, формируя третью реальность — мир виртуальных феноме-

нов, созданный на основе развития высоких технологий и выходящий 

за пределы двух традиционных миров — природы и культуры. По-

добного рода трансформация современной культуры требует теоре-

тического осмысления, что невозможно без точки отсчета, которой 

является целостность и уникальность культуры. Это обусловливает 

интерес, обращение к целостному подходу, позволяющему уловить 

уникальность и разнообразие современной культуры. На что и ориен-

тирована вторая парадигма отечественной культурологии. 
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Исследование уникальности разных культур (и западных, и во-

сточных) особенно актуально в начале XXI века, когда процессы, 

включающие жизнь человека в тесные глобальные культурные, по-

литические, экономические, социальные связи, взаимозависимости, 

переплетения и потоки, вызывают смешение культурных и социаль-

ных форм, формируя гибридный мир. Анализ современных культур-

ных реалий гибридного мира требует не системного, а целостного 

подхода, позволяющего уловить невидимую ауру культурного разно-

образия мира. Гибридный мир формируется не только в сфере поли-

тической культуры, хотя эта сфера наиболее изучена в современных 

исследованиях глобальной культуры. В таких науках, как междуна-

родные отношения, геополитика, термины «гибрид», «гибридизация», 

«гибридность» используются для характеристики постмодернистских 

политических структур. Некоторые исследователи отвергают куль-

турную и социальную гомогенизацию. Гомогенная, или евроцен-

тристская, глобализация потерпела крах и в реальной жизни, и в 

научных теориях. Теории гибридной глобализации, согласно которым 

предметом изучения является гибридный мир, отражающий культур-

ное разнообразие и уникальность разных культур, исследуют смеше-

ние культурных и социальных форм, а также смешение и интенсифи-

кацию взаимосвязей глобального и локального, например глокализа-

ция (в терминологии Р. Робертсона). Политические философы рас-

сматривают смешение культурных и социальных феноменов в про-

цессе глобализации в терминах постфилософии: транснационализм 

часто ассоциируется с гибридизацией политических структур. В кон-

цепции В. Вертовека транснационализм часто ассоциируется с текуче-

стью конструированных стилей, социальных институтов и повсе-

дневной практики, что описывается в терминах синкретизма, креоли-

зации, бриколажа, культурной трансляции, гибридности. Такое сме-

шение политологического и культурологического дискурса, кажущее-

ся на первый взгляд расплывчатым и проблемно-

фрагментированным, заполняет вакуум современных культурологи-

ческих исследований, в которых, как я уже говорила, изучение куль-

турного разнообразия остается маргинальной темой. В рамках кон-

цепции глобализации как гибридизации Ж. Питерса процесс форми-

рования глобальной культуры описывается как рост многообразия 

возможных социальных и культурных структур: транснациональных, 
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интернациональных, макрорегиональных, локальных. Другое прояв-

ление гибридизации связано с понятием смешанного времени: пре-

модернизм, модернизм, постмодернизм. В границах этой концепции 

гибридизация интерпретируется как интеркультурализм. Таким об-

разом, можно заметить, что современные культурные реалии не 

укладываются в традиционные схемы системного анализа культуры.  

Гибридный мир очень сложно поддается логическому структури-

рованию, скажем, в рамках жесткого системного подхода. Мне пред-

ставляется, что исследование современных культурных реалий ги-

бридного мира требует иного, эссенциалистского подхода, позволяю-

щего уловить, как я уже говорила, невидимую ауру культурного раз-

нообразия мира. Возможно, что традиция органицизма, актуализиро-

ванная Ю. Н. Солониным, в силу ее эссенциалистского умонастроения, 

может открыть продуктивную исследовательскую перспективу для 

культурологических исследований гибридного мира, которые разра-

ботаны несопоставимо хуже, чем политологические, геополитические 

или международные. 

 

И. Б. Ардашкин. Я продолжу тему современных зарубежных кон-

цепций, к которой обратилась Л. А. Коробейникова. Мы сегодня ведем 

речь о двух классических научных программах и о том, как выразить 

уникальность культур. При этом, мне кажется, эту проблематику све-

ли к разговору об этнокультуре. С моей точки зрения, удачнее было 

бы использовать более широкие образы культур. 

В обсуждении дисциплинарности культурологии я обращусь к 

этому вопросу сквозь призму семиотики. Оттолкнусь в своих рассуж-

дениях от хорошо известной семиотической концепции Умберто Эко, 

который говорил, что семиотика — это наука о коммуникации. Мы 

сегодня много говорим об этнокультурах. Этническая культура также 

представляет собой один из способов коммуникации. Особенно хоро-

шо это заметно посредством изучения языка. Любой этнос имеет свой 

язык, и чаще всего язык является одним из фундаментальных пара-

метров. Как правило, если язык утрачивается, этнос растворяется. Как 

это происходит? Л. М. Мосолова обратила внимание на миграции эт-

носов [3, с. 173–174]. В этой связи, мне представляется, уместно за-

даться вопросом: что происходит с языками в тот момент, когда этно-

сы начинают контактировать друг с другом? В процессе этих контак-
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тов возникают попытки найти взаимопонимание, а для этого требу-

ется язык, который исполняет функции установления взаимопонима-

ния. Сначала это может быть какой-то профессиональный язык. 

Например, у купцов, встречающихся и контактирующих с каким-то 

этносом. Или другой пример, африканские, южноамериканские и ев-

ропейские этносы находятся вместе на одной территории, как это 

происходило в Латинской Америке. Возникают так называемые кон-

тактные языки — пиджины, креольские языки и другие, которые ис-

полняют наиболее значимые функции коммуникации. Смысл моих 

примеров заключается в следующем: когда мы ставим вопрос о це-

лостности и уникальности культур, то с точки зрения семиотики, изу-

чающей процессы коммуникации, в первую очередь надо уметь вы-

ражать эту целостность и уникальность через призму значения, пото-

му что семиотика любую культуру рассматривает как знаковую си-

стему, т. е. любая культура несет свое значение. Когда, допустим, кол-

леги из Якутии или Алтая говорят о том, что у них есть связь с землей, 

я не вполне согласен, что это именно этническая особенность. По-

верьте, я тоже чувствую свою связь с этой землей: это для меня Роди-

на, и это значение тоже передается соответственно. 

Коммуникация возникает в самых разных сферах межэтническо-

го, межличностного, межцивилизационного общения, в том числе и в 

сфере профессиональной коммуникации. В изучении вопросов ком-

муникации я хотел бы обратить внимание на проблему, связанную с 

развитием терминологии, с развитием профессиональной коммуни-

кации. То есть я буду говорить о достаточно новой области знания, 

претендующей на статус науки «Терминология». Что происходит в 

процессе профессиональной коммуникации, почему возникает тер-

минология? Она возникает по той простой причине, что нужно как-то 

более-менее однозначно понимать друг друга. Эта новая наука — 

терминология — появляется в первой половине XX века, причем па-

раллельно в трех географических регионах: Австрии, Советском Сою-

зе и Северной Европе (Скандинавии). Смысл ее появления и все воз-

растающего значения в последние десятилетия в том, что в современ-

ном глубоко интегрированном мире профессиональная коммуника-

ция требуется во многих областях: 1) в области технологий — чтобы 

пользовались промышленной продукцией и технологиями, необхо-

димо выработать единые общие понятия, особенно связанные с ин-
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женерным взаимодействием, разработкой технологий (без чего не-

возможно распространение технологий); 2) профессиональная тер-

минология требуется в международных организациях (Лига Наций, 

ООН), где возникает необходимость построить профессиональную 

коммуникацию в различных сферах между различными культурами, 

этносами, нациями; 3) в области юридической терминологии (пред-

принимательство, гражданское право) и в других сферах современно-

го глобального мира. 

Какие решения сегодня предлагает эта новая наука и чем она мо-

жет быть интересна для культурологии? Постараюсь продемонстри-

ровать это на примере зарубежных теорий терминологического пла-

нирования, которые занимаются вопросами понимания того, что та-

кое термин, терминология, терминологическая работа, терминологи-

ческое планирование, а также вопросами управления терминологиче-

ской деятельности. Один из важнейших аспектов теорий терминоло-

гического планирования связан с проблемой установления значения 

термина, его взаимосвязи с концептом (понятием). На протяжении 

почти шестдесяти лет (30-е — нач. 90-х гг. ХХ века) в терминологии 

доминирует так называемая Общая теория терминологии (General 

Theory of Terminology — GTT) О. Вюстера, которая, если исходить из 

языка сегодняшнего круглого стола, ориентирована на системный 

подход. Это хорошо просматривается в способах установления значе-

ния термина. Главная задача терминологического планирования — 

стандартизация терминологии в международном формате. О. Вюстер 

предложил установить такое правило или способ стандартизации 

термина: один термин — один концепт [4]. Например, есть понятие 

«операция», а в зависимости от сферы применения оно обретает свое 

специфическое значение (финансовая операция, хирургическая опе-

рация и т. д.). Это означает, что в любой профессиональной сфере зна-

ний один термин имеет одно значение, отражающее особенности этой 

специальной области знаний. Фактически такая схема реализуется 

тем, что в словаре за термином закрепляется значение последнего в 

виде определения, которое носит статический характер и не учитыва-

ет нюансы контекстов его применения в профессиональной комму-

никации. Стандартизация сводилась к тому, что разрабатывались 

международные и профессиональные словари, справочники, которые 

имели необходимость быть записанными на разных языках, но так, 
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чтобы эти значения коррелировались друг с другом. Как это ни 

странно, первая научная концепция терминологии О. Вюстера была 

наукой не о терминах, не о специальных словах, имеющих профессио-

нальное значение, а о концептах.  

Если обратиться к проблематике культурологии с точки зрения 

О. Вюстера, то решение, предложенное им в общей теории терминоло-

гии, заключается в том, чтобы подвести под общий знаменатель язы-

ки разных культур и цивилизаций, то есть нужно искать те значения, 

которые можно было бы одинаково интерпретировать в разных куль-

турных средах. Настоящая дискуссия, кстати, хорошо продемонстри-

ровала идею О. Вюстера. Сегодня много раз речь заходила о концеп-

тах, сложившихся в системном подходе и в научной программе орга-

ницизма. Понятие «культура» есть концепт, и он по-разному понима-

ется в альтернативных научных программах. 

Долгое время концепция О. Вюстера преобладала в терминологи-

ческой практике, поскольку нужно было провести огромную эмпири-

ческую работу, но было очевидно, что такого рода подход установле-

ния значения эффективный, но не гибкий, поскольку очень много и 

синонимии, и других факторов, влияющих на значение. Поэтому в  

90-е годы прошлого века Общая теория терминологии (GTT) 

О. Вюстера подвергалась серьезной критике, в результате чего появи-

лись новые теории терминологического планирования: коммуника-

тивная теория терминологии (Communication Theory of Terminology 

— CTT), социокогнитивная теория терминологии (Sociocognitive 

Theory of Terminology — STT), теория терминологии, основанная на 

фреймах (Frame-based Terminology — FBT). Указанные теории факти-

чески формируются на основе, если использовать язык круглого сто-

ла, парадигмы органицизма, который выступил против универсалий, 

как уже отмечалось в сегодняшнем нашем обсуждении [1, с. 159–160], 

поскольку ключевыми в их рассмотрении становятся вопросы уста-

новления значения как незавершенного процесса, учитывающего не 

только аспект знания, но и аспекты коммуникации и языка. 

Приведу пример, обращаясь к коммуникативной теории терми-

нологии, в рамках которой появляется весьма интересная концепция 

— так называемая концепция теории дверей (Theory of the Doors), ав-

тор которой испанская исследовательница М. Т. Кабре. С позиций 

коммуникативной теории терминологии М. Т. Кабре критикует под-
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ход О. Вюстера, обращая внимание на невозможность международной 

стандартизации терминологии в качестве задачи терминологической 

работы, поскольку значение термина носит открытый характер и это 

значение не может быть установлено предварительно, как это пола-

гается в общей теории терминологии (GTT) О. Вюстера. Ключевым 

понятием коммуникативной теории терминологии (CTT) становится 

понятие «терминологическая единица». В теории дверей М. Т. Кабре 

пытается продемонстрировать, что при работе с терминами невоз-

можно привязывать один термин к одному концепту. Она полагает, 

что понятие «терминологическая единица» состоит из трех составля-

ющих: когнитивная единица (концепт, знание), лингвистическая еди-

ница (термин), коммуникативная единица (ситуация общения). В 

данной ситуации как бы три основных фактора, с ее точки зрения, 

которые влияют на значение термина. К тому же она говорит о том, 

что это значение является неокончательным. Поскольку каждая еди-

ница представляет собой отдельный канал, через который может 

произойти изменение значения термина, и этот процесс носит откры-

тый, т. е. незавершенный характер, то эта теория получает название 

теории дверей. Любая из этих дверей будет привносить какое-то вли-

яние на это значение [5]. 

Мне представляется, что коммуникативный подход более близ-

кий парадигме органицизма. И в перспективе можно подумать о до-

полнительности этих подходов в области изучения коммуникативных 

процессов в межцивилизационной коммуникации. То есть коммуни-

кативные подходы могут хорошо работать и в области терминологии 

культурологии, в том числе и в области проблем, обсуждаемых сего-

дня. Одно дело, когда мы говорим о диалоге, и другое дело, когда мы 

говорим о том, как этот диалог строить. У нас часто получается, что 

мы говорим о локальной культуре как о нечто состоявшемся, как и 

глобальной культуре, а ведь они достаточно динамичные. Следует 

отметить и еще один фактор: когда мы начинаем что-то изучать, мы 

изучаем уже не совсем тот феномен, который был сначала, ибо самим 

фактом своего изучения мы уже влияем на этот феномен. Это очень 

хорошо коррелирует в том числе и с идеей изучения культур. Напри-

мер, мы говорим о том, что нужно преодолеть европоцентризм, но мы 

почему-то забываем сказать, что именно европейцы первыми поста-

вили проблему преодоления европоцентризма, что как раз и началось 
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с органицистов (И. Г. Гердера) на рубеже XVIII–XIX вв. и немецких ро-

мантиков в первые десятилетия XIX века. Именно европейцы открыли 

нам китайскую, индийскую, африканскую и другие культуры. Это, ко-

нечно, не отменяет негативного контекста (колонизации), но не сле-

дует забывать, что мы говорим об этом категориями европейскими, 

следовательно, мы не можем охватить некоторые смыслы, которые в 

этих культурах имеют место быть. Поэтому только в диалоге, только в 

коммуникации возможно подобного рода взаимообогащение. 

В этом плане мне хотелось бы высказать еще одно суждение. Ко-

гда речь идет о том, что в органицизме целостность достигается по-

средством категоризации (или через введение категорий), мне кажет-

ся, в таком видении присутствует некое заблуждение, потому что 

уникальность культуры, как и индивидуальность любого человека, 

мы можем фиксировать непосредственно, например, когда мы видим. 

Неслучайно, когда кто-то из нас пытается эту уникальность категори-

ально выразить, мы используем понятие этот, то есть такое слово, 

которое имеет место только в ситуации, и больше никакого другого 

значения у этого слова нет. Когда мы в конкретной ситуации говорим 

этот, мы понимаем, о ком или о чем идет речь, но если абстрагируем-

ся, то утрачиваем значение конкретного контекста. И в этом отноше-

нии, если мы говорим о научном подходе, то от нас требуется доста-

точно серьезная эмпирическая проработка и контекст коммуникации, 

потому что только через такого рода методологию (это фактически 

этнографическая методология) есть шанс развить эти идеи. 

  

А. К. И.Забулионите. Игорь Борисович, я хотела бы отреагиро-

вать двумя соображениями. Первое: Вы говорите, что в первую оче-

редь надо выражать целостность и уникальность через призму значе-

ния. Можно и так, но до этого значение уже должно быть, а семиотика 

не задается вопросами: откуда рождаются смыслы, в каком измере-

нии и как формируются те значения, которые она собирается выра-

жать. Когда я говорю о региональных онтологиях, меня интересует 

именно это измерение — как устроена метафизика культуры, ее уни-

кальная картина мира. То есть речь идет не о науке, не о научном, но о 

философском подходе. Причем с точки зрения органицизма — гетеан-

ской линии — уникальность невозможно выразить универсалиями. 

Поэтому я и предлагаю обратиться к идее региональных онтологий 
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Э. Гуссерля. Региональная онтология конкретной культуры должна 

быть выражена эйдетическими понятиями этой же культуры. А эйде-

тические понятия не категории. 

Второе, что я хотела бы отметить: Вы говорите, что надо опи-

раться на эмпирический опыт, а уникальность выражать «понятием 

этот». Но наука не может работать с указанием этот, да и к эмпири-

ческому опыту вот просто так прямолинейно не подойти. Если гово-

рить об онтологии культуры, то не из эмпирического опыта возника-

ет картина мира, а наоборот, события и факты свои смыслы обретают 

исходя из мировидения, из уникальной картины мира. Эту уникаль-

ную целостность и намеревается постичь и выразить региональная 

онтология, причем не в категориях и не в универсалиях, а в эйдетиче-

ских понятиях конкретной уникальной культуры. Поэтому в концеп-

циях, сложившихся в гетеанской линии, речь и идет об интеллекту-

альной интуиции, герменевтических техниках познания, выражаемых 

разными терминами: «вживание», «погружение в изучаемую культу-

ру», «схватывание» и другими. Если говорить уже не о метафизике, а о 

построении научного концепта в культурологии, то и здесь с опытом 

не так просто — научный концепт определяется научной программой 

(в которой самые фундаментальные понятия уже определены исходя 

из ее ориентации на ту или иную философскую традицию). Вы же зна-

ете, что непосредственного опыта в науке нет, факт в науке уже явля-

ется теоретически нагруженным. Чтобы подчеркнуть это, теоретики 

познания употребляют понятие фактуальность. 

 

И. Б. Ардашкин. Я согласен, действительно, любой факт — ин-

терпретация, и мы его уже задаем определенными особенностями, но 

в данной ситуации, чтобы задавать тогда какие-то универсальные 

значения, которые мы характеризуем как категории, нужно исходить 

из того смысла, который они должны нести. Соответственно, мы их 

будем задавать из ситуации той культуры, в которой мы находимся, и 

лишь только в процессе контакта мы можем приходить к каким-то 

общим значениям, с помощью которых эти категории можем форми-

ровать. Поэтому, с моей точки зрения, важна эмпирическая составля-

ющая.  

Это отчетливо демонстрирует теория терминологии, основанная 

на фреймах (Frame-based Terminology — FBT) П. Фабер [6]. Фрейм, со-
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гласно данной теории, это устоявшийся контекст, в рамках которого 

значение обретает определенную устойчивость для того или иного 

термина (языкового выражения). Согласно терминологии «регио-

нальных онтологий», последние применительно к тем или иным 

культурным и социальным образованиям выступают в качестве свое-

образного семантического фрейма, в котором то или иное понятие 

(термин, языковое выражение) меняет свое значение. Поэтому есть 

очень большой потенциал у исследований, строящихся на взаимодей-

ствии культурологии, cultural studies и терминологии (как науки и 

практики). Такого рода концептуальное сотрудничество позволяет 

рассматривать культуру (культуры) в феноменальном и понятийном 

измерении. 

 

А. К. И. Забулионите. Но эмпирическое составляющее по-разному 

вовлекается в разные концепты культуры, за которыми всегда стоят 

философские субструктуры. Говорить о научных концептах вне фило-

софских субструктур (к какой бы научной программе она ни принад-

лежала) — это не понимать их содержательного различия. Если я пра-

вильно поняла, Вы не предлагаете взамен научным программам ком-

муникативные стратегии. Или Вы все же говорите о новой парадигме 

культурологии? 

 

И. Б. Ардашкин. Конечно, я не говорю о понятиях вне философ-

ских предпосылок, я говорю о методологии. Когда Вы говорите об ор-

ганицизме и целостности, речь идет не о методологии, речь идет, с 

моей точки зрения, о принципах познания. Следовательно, для нас это 

является некой границей, некой ценностью, которой мы придержива-

емся. А вопрос, как мы достигаем, — другой вопрос, и, опять-таки, как 

я могу на таком категориальном уровне это понять? Возьмем, допу-

стим, опять категории в вопросах терминологии. Мы о категориях 

говорим в определенном смысле: в смысле категорий Аристотеля, 

И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, Б. Рассела или П. Сартра, а не о категориях во-

обще. 

В данной ситуации я вижу в этом методологию, то есть способ. 

Для меня целостность (продолжу образ Б. И. Липского) [7, с. 173–174] 

— монолит атома, но надо добавить, как атомы существуют и в каком 

ландшафте. Они же сталкиваются друг с другом и постоянно обмени-
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ваются своими микрочастицами. Собственно, это и есть хороший 

пример того, как культура, точнее монолиты, существуют: то есть, 

пока сосуществуют друг с другом, у них есть возможность развивать-

ся, быть организмом, а как только они эту возможность утрачивают, 

они умирают. 

 

А. К. И. Забулионите. Поставив вопрос о том, как теоретически 

смоделировать коммуникацию, связанную с профессиональной тер-

минологией, Игорь Борисович, конечно, обратил внимание на очень 

непростой и принципиально важный аспект науки, в том числе и 

науки о культурах. Он также справедливо отметил, что в самой евро-

пейской мысли были предприняты усилия преодолеть европоцен-

тризм, и мы говорим об этом категориями европейскими. Даже при-

лагая всевозможные герменевтические усилия, «вживаясь» в другие 

культуры, как бы мы ни хотели отделаться от своей картины мира, от 

себя не уйти. То есть речь не об идеологическом европоцентризме, но 

о гносеологическом. И это проблема не только европейской цивили-

зации: в каждой цивилизации научное сообщество конструирует свои 

дискурсы изучения европейской, китайской, индийской, африканской 

и других культур и цивилизаций. То есть культурологические дискур-

сы неизбежно отличаются в разных цивилизациях. Этот вопрос, ко-

нечно, не новый, уже давно и в российской, и в европейской интел-

лектуальной традиции (Н. Я. Данилевский, и О. Шпенглер, и А. Тойнби 

и другие) начинали формироваться представления о локальных си-

стемах: причем не только как онтологические постулаты об уникаль-

ности культуры и не только как методологические принципы ее по-

знания, но также и как разные образы самой науки о культурах. Сле-

довательно, вряд ли стоит надеяться, что возможно создать, хотя бы в 

отдаленном будущем, науку о культуре, оперирующую некими уни-

версалиями. То есть вопрос профессиональной терминологии — это 

вопрос не просто о коммуникации культур/цивилизаций, как они 

контактируют. Речь с тех пор, видимо, следует вести о профессио-

нальной терминологии, например, терминологии, формирующейся в 

культурологических дискурсах российской науки о культуре (дискур-

сах китаеведения, индологии, африканистики или этнокультур), но 

также и о терминологии в профессиональной коммуникации между 
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разными научными сообществами — науке о культуре, которая скла-

дывается в Китае, Индии, России, в Европе или других цивилизациях. 

С расширением научных межцивилизационных контактов мно-

гомерность проблем научной терминологии будет только нарастать. 

Науке о культуре придется это учитывать и научиться с этим рабо-

тать. Актуальность этой проблематики сегодня, по мере расширения 

международных научных контактов российского культурологическо-

го научного сообщества, нам становится все более очевидной. Как из-

вестно, уже сегодня мы сталкиваемся с проблемой перевода. Речь 

идет прежде всего не о переводах внутри одной цивилизации, напри-

мер, о переводе на русский язык с немецкого, французского, испан-

ского, английского и других (или наоборот), но о переводах межциви-

лизационных. Например, сегодня мы сталкиваемся с серьезными 

трудностями в переводах терминологии научной статьи с китайского 

на русский и с русского на китайский. Как перевести не слова, а смыс-

лы, которые есть в одной цивилизации и нет в другой? Ведь отлича-

ется не только научная терминология, существенно отличаются фи-

лософское знание, сложившееся, например, в китайской или индий-

ской цивилизации, от той традиции, которая берет свой исток в Древ-

ней Греции. В. Н. Бадмаев сегодня не случайно обратил внимание на 

то, что западный тип философствования не может быть единствен-

ным, что в последние десятилетия формируется межкультурная фи-

лософия как новое направление, предполагающее трансформацию 

философии, исходя из принципа «когнитивной скромности» [3, с. 154].  

Наконец, думая о проблематике профессиональной терминоло-

гии есть один весьма важный момент, который или не был сегодня 

отмечен, или он еще в принципе не учтен в ее теориях. Ведь наука 

есть один из феноменов культуры, и понятие науки укоренено в ме-

тафизике культуры (в ее картине мира). Феномен европейской науки, 

как она сложилась в результате научной революции Нового времени, 

отличается от античной или средневековой (есть множество исследо-

ваний на эту тему), и тем более он отличается от феномена науки, 

сложившегося, например, в китайской цивилизации [8]. А если наука 

укоренена в метафизике конкретной цивилизации, то следует опре-

делять не просто отдельные научные термины, ибо термины и поня-

тие науки — они все укоренены в уникальной картине мира, прорас-

тают из метафизики уникальной культуры/цивилизации. То есть 
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проблематика культурологии — целостность культуры — как исток 

смыслов, значений становится весьма важным измерением в пробле-

матике профессиональной терминологии. 

 

Е. В. Барнашова. Вопрос о своеобразии, об уникальности отдель-

ных культур, конечно, обретает особую и возрастающую актуальность 

в ситуации современного мира. У каждой культуры, говоря словами 

греков, есть своя мера, сложившаяся веками. Все мы согласны в том, 

что современная культурология должна выработать такой категори-

альный аппарат, инструментарий, который бы позволил схватывать, 

отражать и осмыслять эту уникальность и целостность культуры во 

всей сложности и динамизме. Это необходимо не только с практиче-

ской точки зрения межкультурной коммуникации в современном ги-

бридном мире, но и с точки зрения такой глобальной общечеловече-

ской стратегии, как сохранение уникального опыта каждой отдельной 

культуры в проявлении творческого самоутверждения человека и его 

выживания в тех или иных природных и социально-исторических 

условиях.  

Сравнивая разные научные стратегии в культурологии — си-

стемный подход и органицизм, нельзя не признать, что восприятие 

культуры как системы уступает более гибкому и многомерному про-

чтению ее как сложного организма. Организма, в котором целое не 

сводится к сумме отдельных частей, где все диалектично переплете-

но, одно не может существовать без другого, где все процессы взаимо-

связаны, перетекают друг в друга. Способность схватывать этот кон-

тинуум в его сложности и уникальности должна лежать в основе раз-

вития современного культурологического знания. 

В то же время во многих сегодняшних выступлениях речь идет не 

столько о взаимоисключении, сколько о дополнительности двух под-

ходов: системного и органицизма. Их можно воспринимать как раз-

ные этапы, ступени восхождения к постижению такого сложного фе-

номена, как культура. Сложность действительно удивительная (мы 

чувствуем это), иногда даже возникает ощущение, что невозможно 

договориться представителям Востока и Запада, отдельных этносов, 

отдельных регионов. В гносеологической перспективе эта сложность 

предмета исследования, вероятно, потребует новых подходов и мето-
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дологий, которые дополнят системный подход и органицизм и сни-

мут остроту полемики между ними. 

Сама эта полемика двух рассматриваемых подходов к изучению 

культуры позволяет вспомнить о ситуации в понимании природы в 

XIX столетии, когда преодолевался механистический материализм и 

осваивалась специфика другого, более сложно организованного уров-

ня материи — органического, на котором, собственно, начинается 

жизнь. Новый взгляд на природу давал мощный импульс развитию 

естественных наук: появление науки биологии, открытия Ж.-Б. Ла-

марка, Ж. Сент-Илера, Ж. Кювье, Ч. Дарвина, Л. Пастера. Биологиче-

ские идеи оказывали влияние на философскую мысль: антропологию 

Л. Фейербаха, социологию Г. Спенсера, эстетику И. Тэна, находили от-

ражение в художественной практике реализма и натурализма. Один 

из крупнейших мастеров реализма О. Бальзак писал в предисловии к 

своей «Человеческой комедии», что идея этого произведения роди-

лась из сравнения человечества с миром животных. Появляются «фи-

зиологические очерки», «экспериментальные романы». В категориях 

организма мыслится и описывается все: общество, человек, культура. 

Этот биологический редукционизм и позитивистские крайности были 

неизбежны, поскольку ещё не были освоены более высокие уровни — 

социальный, психический, культурный. Дальше будет долгий путь 

развития социальных наук, психологии, философии, культурологии, 

путь отделения ноосферы от биосферы. 

Хочется обратить внимание еще на один момент. Поиск целост-

ности (и тоска о целостности) проступает не только в философских 

концепциях от натурфилософии И. В. Гете до современных холицист-

ских теорий, но и в обращении философии к образному мышлению. 

Волны кризисов рационализма порождали образный, близкий к ху-

дожественности стиль мышления и изложения в философии и науке. 

Он присущ философам эпохи романтизма (Ф. Шеллинг, Новалис, А. 

Шопенгауэр), эстетствующим рефлексиям С. Кьеркегора, «философии 

жизни» Ф. Ницше, русской философии Серебряного века («всеедин-

ство», София у В. Соловьева). Актуализация художественного (образ-

ного) мышления в эпоху головокружительного научно-технического 

прогресса — особая тема, но здесь важно вспомнить ее в связи с поис-

ком целостности культуры во всей ее цветущей сложности. Я бы не 

стала с легкостью отбрасывать образ как что-то совершенно далекое 
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от науки и неприемлемое и обратила бы внимание на его гносеологи-

ческий потенциал. Образ, в отличие от абстрактного понятия, имеет 

дело не с чистой сущностью, но представляет ее в конкретном явле-

нии, не схематизирует предмет, не абстрагируется от его уникальных 

индивидуальных форм, а дает его во всем своеобразии проявления 

замысла в конкретном воплощении, схватывает его континуум — и в 

этом смысле обнаруживает выразительность и уникальность каждого 

предмета. В нашем случае — выразительность и уникальность каж-

дой культуры. То есть я бы включила еще категорию выразительно-

сти для определения уникального выражения в каждой культуре — со 

всем комплексом климатических, природных и прочих особенностей 

ее формирования — возможностей выживания и творческого само-

утверждения человека.  

Органицизм обращается к образному восприятию. Ведь само ви-

дение культуры как организма — это уже образ, латентная метафора. 

Не случайно у О. Шпенглера каждая культура проясняется через про-

образ, «душу». И не случайно рассмотрение отдельных культур неиз-

бежно приводит к ключевому вопросу о картине мира, то есть к изна-

чальному образу, воплощенному в мифе. Но в данном случае я говорю 

не о возвращении к мифу и даже не о лежащей в основе культуры 

картине мира, но об образе самой культуры, то есть о культуре, вос-

принимаемой как целостный образ. В свете таких рассуждений, гете-

анская линия, которую актуализировал Ю. Н. Солонин в российской 

культурологии, мне представляется чрезвычайно интересной и про-

дуктивной для разработки культурологических дискурсов. 

 

Л. М. Мосолова. Мне представляется, очень хорошо, что мы со-

брались и обратились к проблематике, которая была заявлена 

Ю. Н. Солониным. Юрий Никифорович Солонин — золотое время на 

факультете философии СПбГУ, он как никто другой организовал мно-

жество культурологических исследований, форумов, самых разных 

встреч, выпестовал огромное количество кадров культурологов. Мы 

сегодня говорим на разных уровнях об одной и той же проблеме: и на 

уровне философии, и на уровне культурологии, и конкретных наук, и 

эмпирического опыта. Это всё, так сказать, разные аспекты этой про-

блемы. Ю. Н. Солонин работал прежде всего в области философии 

культуры и философии науки, и поэтому, наверное, концепции нужно 
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различать по уровням: одно дело — философия культуры и филосо-

фия науки, совсем другое дело — культурология, работающая уже на 

среднем, не философском уровне. Культурология — это не философия 

культуры, совершенно другое дело — конкретные исследования 

частных наук. Мы иногда всё это смешиваем, а на самом деле о 

Ю. Н. Солонине надо говорить, строго исходя из того, что он сделал в 

философии культуры и философии науки, в логике — тут у него ко-

лоссальные завоевания, а мы об этом сегодня как-то не очень говори-

ли. О его методе и концепции. 

 

А. К. И. Забулионите. Смешивать, конечно, нельзя. Но изолиро-

вать культурологию от уровня философского знания, не замечать и не 

обсуждать философского компонента в дисциплинарности культуро-

логии — это была бы опасная тенденция прежде всего для культуро-

логии. Вопросы философского ранга, которые обозначил 

Ю. Н. Солонин и в своих исследованиях, и в полемике с М. С. Каганом, 

для культурологии трудно переоценить. Сверхзадачей дискуссии 90-х 

годов и было обратить внимание на компоненты философского зна-

ния — и философии культуры, и философии науки и логики — на то, 

как культурологами все уровни философского знания участвуют в 

организации дисциплинарности науки о культуре, ибо понимание 

этого и определяет логическую культуру исследователя. Поэтому и 

сегодня, выдвинув на обсуждение тему дисциплинарности, обращаясь 

к полемике, которую Ю. Н. Солонин инициировал, мы собрались не 

только почтить его память, но и актуализировать фундаментальные 

вопросы науки о культуре, которые были им поставлены, и размыш-

ляем о развитии того направления, которое было задано им как уче-

ным. 

 

Л. М. Мосолова. Но я не вижу особого развития его мысли пока. У 

него очень мало книг, он школу не создал. А постановка вопросов — 

гениальная, у него действительно своя методологическая программа, 

это всё верно. Хотелось бы, конечно, чтобы в дальнейшем его иссле-

довали соратники. 

 

А. К. И. Забулионите. Постараюсь ответить Любови Михайловне 

и подвести некоторые итоги нашего круглого стола. Относительно 
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школы и развития мысли. Не буду спорить по вопросу о том, создал ли 

школу целостности Ю. Н. Солонин, о которой он думал, но учеников, 

развивающих это направление, он оставил. Кроме меня сегодня здесь 

присутствует А. Г. Тишкина, и мы не единственные. Следует, наверное, 

отметить и то, что ученики Ю. Н. Солонина очень разные, не похожие 

друг на друга. Почему так? Как мне представляется из личного опыта, 

это определялось какой-то особой манерой общения Ю. Н.С олонина с 

учениками, общения на равных: он оставлял полную свободу, не давая 

советов и не предлагая путей поисков. Наверно, справедливо было бы 

сказать, что такая манера была присуща не только Ю. Н. Солонину, но 

и самой философии, не признающей аргумента «от авторитета». От-

сюда множество примеров из истории философской мысли — какими 

непохожими могут быть ученики: Платон был учеником Сократа, 

Аристотель — учеником Платона, Э. Кассирер — Г. Когана, 

М. Хайдеггер — Э. Гуссерля… Быть учеником — это перенять манеру 

мысли и постановку вопросов при полной самостоятельности и сво-

боде мысли. В этом смысле я и понимаю продолжение и развитие 

мысли Ю.Н.Солонина, пытаясь развивать органицизм, гетеанскую ли-

нию, привлекая потенциал философской феноменологии, гуссерлев-

скую теорию региональных онтологий. В этом я вижу возможность 

продвинуться дальше в разработке гетеанской линии, проблематики 

метафизики культуры — того уровня, который О.Шпенглер называл 

уникальной «душой культуры» и выражал содержательно разными 

прообразами. Разумеется, продвижение в фундаментальной пробле-

матике — дело непростое и неторопливое. 

Если говорить о подведении итогов нашего круглого стола, то 

вряд ли слово «итог» подходит к открытой и поисковой мысли наше-

го обсуждения. Многие участники нашего круглого стола обратились 

к одному из самых дискутируемых вопросов в современном гумани-

тарном дискурсе: как понятийно выразить культурное разнообразие, 

уникальность культур. В полемике 90-х годов прошлого века и 

М. С. Каган, и Ю. Н. Солонин, исходя из тезиса о целостности культуры, 

по-разному понимали вопрос онтологии культуры. Возродив на про-

блемном поле культурологии две научные программы, конкурирую-

щие еще с конца XVIII века, тем самым они и заложили две конкури-

рующие, но дополнительные линии российской культурологии. Одна-

ко в нашем обсуждении вопрос как надо понимать эту дополнитель-
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ность двух альтернативных научных программ ответа не получил: мы 

дискутировали о том, являются ли эти научные программы/концепты 

очень близкими (или даже этапами одного пути развития) или же это 

принципиально разные способы построения базового понятия «куль-

туры». 

В разных выступлениях сегодня прозвучал вопрос о понятии 

культуры: «коренная культура», веньхуа, культура в африканском 

представлении и другие. Следует отметить, что этот изначальный 

вопрос науки о культуре сегодня обретает вполне конкретный смысл: 

он затрагивает сами основания культурологии, достигая ее онтологи-

ческого уровня и снова заставляет внимательно присмотреться к ба-

зовым понятиям: чтó является предметом познания культурологии 

не в терминологическом, а в онтолого-объектном значении? Ответить 

на этот вопрос, поставленный в свое время Ю. Н. Солониным [9, с. 

215], без обращения к философскому знанию скорее всего не получит-

ся. 

Принципиально затрагивались и важные гносеологические во-

просы науки о культуре. Полемику вызвал вопрос об универсалиях 

культуры: способны ли они выразить по разному организованные 

картины мира уникальных культур и цивилизаций? Могут ли универ-

салии служить таксономической единицей специфически структури-

рующей Всемирную историю и универсум культур и цивилизаций? 

Ставя вопрос об универсалиях культуры и их возможности познать 

уникальность культур и цивилизаций, сослаться на авторитета (напр., 

В. С. Степина, имя которого сегодня не раз звучало) недостаточно. 

Очевидно, что вопрос об универсалиях сегодня требует большей ясно-

сти: что такое есть универсалия культуры, возможно ли с ее помощью 

познать уникальность? Или она познает то, что является общим для 

всех, а индивидуальные аспекты остаются за пределами ее эвристиче-

ских возможностей? До каких глубин проникновения в сущность и 

достижения уровней обобщения доходит исследователь, а чтó есть 

индивидуально несводимое в таком познании? Это и есть вопрос о 

рамках эвристической возможности универсалий. Наконец, что такое 

есть процедура «индивидуализирующей генерализации», предложен-

ная Э. С. Маркаряном? Что есть общий знаменатель в такой генерали-

зации? Как и откуда мы его получаем? И что представляет собой сама 

процедура индивидуализации, как она проводится в конкретном ис-
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следовании? На эти вопросы сегодня также не удалось получить яс-

ные ответы. А в то же время, следует подчеркнуть, что вопросы гно-

сеологии и логики, последовательного алгоритма культурологиче-

ского познания — не праздные: культурология как наука обязана ре-

флексировать над собственной методологии познания. Именно на эти 

вопросы методологической рефлексии Ю. Н. Солонин обратил особое 

внимание, посвятив анализу методологического кризиса и его осно-

ваний ряд основательных исследований [9].   

На круглом столе была обозначена также тема диалога культур. 

Однако при всей актуальности исследования проблематики диалога, 

приходится признать, что вопросы концептуального моделировании 

диалога сегодня остаются не разработанными. Отчасти они были обо-

значены в трудах Ю. М. Лотмана (необходимость двух типологий в 

описании межкультурной коммуникации), но и ныне они ждут даль-

нейшего фундаментального осмысления и развития. Только прояснив 

вопрос о конкретном концептуальном выражении диалога, можно 

ставить вопрос: как в нем обеспечивается понимание, как решаются 

логико-философские, лингво-психологические и теоретико-

познавательные задачи, связанные с эффективной организацией 

коммуникативных процессов, обеспечивающие понимание, меру пе-

реводимости или непереводимости в диалоге уникальных культур и 

цивилизаций. Таким образом, вопросы диалога снова отсылают нас к 

фундаментальным вопросам культурологии. 

Весьма интересно в контексте обсуждаемых проблем на круглом 

столе была обозначена проблематика профессиональной терминоло-

гии в науке о культуре. Представляется, что она может оказаться ак-

туальной в разных направлениях: как в ситуации межцивилизацион-

ной профессиональной коммуникации, так и в российской науке о 

культурах, формируя ее общее интеллектуальное пространство ком-

муникации разных дискурсов: индологии, китаеведения, арабистики, 

африканистики, а также культурологических дискурсов этнокультур. 

Участники сегодняшнего диспута обратили внимание на разные ас-

пекты этой проблемы (в области философского знания — принцип 

«когнитивной скромности», в науке — теории терминологического 

планирования). Это важная и еще весьма мало исследованная область 

науки о культуре. 
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На круглом столе был поставлен вопрос о дополнительности двух 

классических парадигм российской культурологии и перспективных 

зарубежных исследований глобальной культуры в cultural studies, об-

ратившихся к исследованию «третьей реальности» и современных 

процессов культурологеза. 

Конечно, многое осталось невысказанным участниками круглого 

стола, тем не менее, мне представляется, что наше обсуждение полу-

чилось весьма плодотворным. В обсуждении были затронуты самые 

разные аспекты дисциплинарности культурологии, вопросы поня-

тийного аппарата науки о культуре, мы увидели проблемы там, где, 

казалось бы, все очевидно и не вызывало сомнений. Нам удалось за-

фиксировать новые проблемные поля, проблематизировать ряд сю-

жетов, которые в культурологии воспринимались как само собой ра-

зумеющиеся. Поэтому, завершая, позвольте поблагодарить всех 

участников нашего диспута и выразить надежду, что он будет иметь 

продолжение. 
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