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ФЕНОМЕН МОНАСТЫРСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Бедина Наталья Николаевна
К.филол.н., доцент, Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова 
(г. Архангельск, Россия)

bedina-nat@yandex.ru

Аннотация. В  статье рассматривается феномен средневековой монастыр-
ской культуры в  контексте эсхатологии христианского мировосприятия. 
Опираясь на  богословский и  культурологический подходы к  определению 
феномена монастырской культуры, автор уточняет черты монашеского иде-
ала, генетически восходящего к раннехристианской традиции. Христианская 
эсхатология — это не чувство приближения конца, а эсхатология преобра-
жения мира, уже совершившегося. Осмысление смерти как обретения це-
лостности и  полноты связано с  образом рая, содержащемся в  библейских 
и гимнографических текстах. Литургическое восприятие мира в эсхатологи-
ческой перспективе определяет образ монашеского жительства не  только 
как «решение социального вопроса» (прот. Георгий Флоровский), но  и  как 
как путь к Богообщению, способствующий обожению души и тела человека. 
Эсхатология монашества соединяет, с одной стороны, уход от мира («упраж-
нения в смерти») и, с другой стороны, — преображение мира.

Ключевые слова: эсхатология, восточное христианство, аскетизм, Богообще-
ние, литургическое мировосприятие, монашество, монастырь.

К ак в  общественном сознании, так и  в  научном 
дискурсе существует представление о  христиан-
ском средневековье как о  «мире, проникнутом 

страхом» (Жак Ле Гофф) [13]. Ключевые категории «страх 
Божий» и «спасение» осмысливаются в контексте напря-
женных эсхатологических ожиданий, в  определенные 
календарные даты приобретающих характер обще-
ственной истерии [3; 14; 23]. Однако, как справедливо 
пишет протопр. Иоанн Мейендорф, «собрание народа 
Божиего «во Христе» не  ограничивается состоянием 
ожидания» [11, с.  143]. Ключевыми для понимания во-
площенной в литургическом творчестве эсхатологии яв-
ляются слова ап. Павла: «Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?» (1Кор. 15: 55). Радость осуществленной, 
а не ожидаемой эсхатологии, когда будущее уже есть на-
стоящее, находит выражение в богослужении Страстной 
недели и Святой Пасхи.

Христианская эсхатология — это не чувство прибли-
жения конца, а  эсхатология преображения мира, уже 
совершившегося. Поэтому в  раннем христианстве нет 
как такового «сакрального» времени и пространства, так 

как «все освящено во Христе» [26]. «В эсхатологическом 
сознании ранней Церкви, — пишет о. Александр Шме-
ман, — центральны категории не  «священного» и  «про-
фанного», а «старого» и «нового» — падшего и спасенно-
го, возрожденного. Для верующих <…> все время стало 
новым, как обновлен их новой жизнью и  весь мир для 
них. Их жизнь не делится на «профанную», «будничную» 
и  «священную», «праздничную». Старое — все прошло, 
теперь — все новое» [2, с.  206–207]. Средневековая эс-
хатология — это непосредственное следствие веры и ис-
поведание Воскресения [22, с. 242]. Продолжая святоот-
еческую традицию литургического богословия, о. Иоанн 
Мейендорф восклицает: «Во Христе побеждена смерть, 
а вместе с ней исчезли и основания для страха, для по-
стоянной борьбы за  выживание. <…> Великая суббота 
есть провозглашение «осуществленной эсхатологии». 
Человеческой свободе, вере, человеческому опыту 
сделались доступными тот конец, та цель творения, где 
смерти не будет уже (Откр. 21:4)» [11, с. 140].

Конечно, средневековье знает и  традицию поиска 
апокалиптических знамений и  предвестий — говоря 

MONASTIC CULRURE  
PHENOMENON IN THE CONTEXT  
OF CHRISTIAN ESCHATOLOGY

N. Bedina

Summary. The article is devoted to the phenomenon of medieval 
monastic culture in the context of the Christian world view eschatology. 
The author bases on the theological and culturological approaches to 
the definition of the monastic culture phenomenon. She clarifies the 
features of the monastic ideal, which is genetically ascending to the 
early Christian tradition. Christian eschatology is not the expectation 
of the approaching end of the world, but it is the eschatology of 
the transformation of a world that has already been accomplished. 
The comprehension of death as the acquisition of wholeness and 
completeness is connected with the Paradise image. The liturgical world 
perception in the eschatological perspective determines the image of 
the monastic life not only as a «solution of the social question» (George 
Florovsky), but also as a way to Communion with God, conducive to 
the deification of the man soul and body. The monasticism eschatology 
unites, on the one hand, the withdrawal from the world («exercises in 
death») and, on the other hand, the transformation of the world.

Keywords: eschatology, Eastern Christianity, asceticism, Communion 
with God, liturgical world view, monachism, monastery.
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словами о. Александра Меня, «мстительную эсхатоло-
гию», когда человек, отчаявшись увидеть исправление 
мира, начинает ждать его гибели. Однако такое иссту-
пленное ожидание конца, в  корне противоречащее 
христианской сотериологии [1], является не  основой 
ментальности религиозной культуры, а  показателем ее 
кризиса и уравновешивается традицией богословского 
недоверия к разного рода знамениям и нумерологиче-
ским спекуляциям [8].

Осмысление смерти как обретения целостности 
и полноты связано с образом рая, содержащемся в би-
блейских и  гимнографических текстах [5; 24]. Им  же 
определен образ монашеской жизни. Эсхатология мо-
нашества соединяет, с  одной стороны, уход от  мира 
(«упражнения в смерти») и, с другой стороны, — преоб-
ражение мира. В. Н. Топоров, характеризуя монашеский 
(преподобнический) идеал, обращает внимание, прежде 
всего, на целостность и соразмерность как основные его 
характеристики: «Святые этого типа прежде всего стро-
ители, и их подвиг отличается некоей соразмерностью, 
«согласием» составляющих его начал и «работ», особой 
трезвостью, продуманностью, осмысленностью. Мона-
стырь и  мир, духовное и  светское, взращивание души 
и христианизация политики — все это гармонически со-
четается в едином целом, хотя его части никогда не сли-
ваются воедино, оставаясь, однако, предметом общих 
забот» [21, с. 609]. Уход от мира и в то же время постоян-
ное возвращение в мир, жизнь во времени, но тем, что 
выше времени, — составляет суть не только монашеской 
традиции, но христианской культуры в целом.

Исследователь, столкнувшись с  необходимостью 
дать определение понятиям «монах» и  «монастырь», 
остро ощущает «неизглаголанность» этих феноменов, 
выражающих квинтэссенцию христианства [20, с.  209]. 
Наиболее точными остаются метафористические опре-
деления монахов как «живых мертвецов», монастыря 
как «иного града», а типологии монастырской культуры 
как отношения «путей Марфы и  Марии», рожденные 
внутри восточнохристианской богословской мысли. 
Монах уподобляется «мертвецу» в рукописном «Преда-
нии старческом новоначальному иноку» (XV в.) в Слове, 
приписываемом преп. Макарию (IV в.): «Буди яко мертвъ, 
не досожая, ни угожая человеком, и славы от них не при-
емли — и, тако творя, спасешися» [18, с. 510]. Осмысле-
ние аскезы, метафорическим воплощением которой 
становится образ смерти, имеет долгую богословскую 
традицию. Преп. Еваргий (вторая пол. IV в.), осуществив-
ший синтез богословия и  практического монашества 
первых веков христианства, в «Слове о духовном дела-
нии» называет отшельничество «попечением о  смерти 
(или «упражнениями в смерти») и бегством от тела» [20, 
с. 105, 228], поскольку монахи «всегда носят в теле мерт-
вость Господа Иисуса (2 Кор. 4:10), заставляя умолкнуть 

все неразумные страсти тела и пресекая сопричастием 
к добру [все] пороки души» [20, с. 95]. М. С. Егорова, обра-
щаясь к агиографическому и гимнографическому топосу 
«живоностная мертвость», подчеркивает необходимость 
осмыслять его шире, чем в рамках тематики только «со-
циальной смерти» (уход от мира), но как нравственную 
и  мистическую характеристику монашества и  шире — 
христианской святости [10; 17].

Аскеза, максимальная сосредоточенность и  послу-
шание монастырскому уставу ведет к освобождению ума 
от помыслов (образов и понятий, которые суть «умствен-
ные представления вещей» [20, с.  78]) и  возможности 
молитвенного Богообщения. Идеал гармонии аскетиче-
ского делания и  созерцания, молитвенного «тайнозри-
тельного ведения», к которому стремился преп. Еваргий, 
вдохновлял аскетических богословов V  в. и  как часть 
святоотеческой традиции оказал влияние на  аскетику 
преп. Максима Исповедника (VII в.), преп. Феодора Сту-
дита (VIII — IX вв.) и исихастов XIII — XIV вв. Внутренняя 
связь топоса «мертвость нетленная» и Богообщения про-
является в совпадении жеста причастника (крестообраз-
ное сложение рук: см. 101 правило Трулльского Собора) 
с  иконографическим изображением усопшего, а  также 
изображением постригаемого в монахи [25, с. 98–102; 4].

Современный христианский философ Дэвид Брэд-
шоу, представляя историческую панораму монашеско-
го богословия, подчеркивает мысль псевдо-Дионисия 
Ареопагита (кон. V — нач. VI в.), чье апофатическое бо-
гословие созвучно Еваргиевому отрешению от помыс-
лов: «познание Бога во  мраке, по  ту  сторону понятий, 
не  сводится к  осуществлению умственных операций 
отрицания, но  представляет собой живую практику» 
[6, с.  267–268]. Усваивая мысль Еваргия и  Дионисия, 
преп. Максим Исповедник, как наследник многове-
ковой монашеской практики, объединяет «движение 
по  ту  сторону понятий, аскетическую борьбу со  стра-
стями и  деятельную любовь к  другим». Для Максима 
Исповедника все это «составляет единство — до такой 
степени, что один элемент в отрыве от других является 
бесполезным и  неподлинным» [6, с.  267]. Цель такого 
синтеза «упражнений в смерти» с деятельной работой 
в миру и для мира не в отрицании, а в восстановлении: 
в том, чтобы «соединить склонности с природой», вос-
становить присущую человеческой душе и  естествен-
ную для нее любовь к Богу. По мысли Дэвида Брэдшоу, 
«…такая любовь, в  свою очередь, находит выражение 
в  любви к  ближнему, в  особенности к  нуждающему-
ся — но не в смысле туманного гуманизма, потому что 
именно в  этом ближнем следует обнаруживать Бога» 
[6, с.  268]. Синтез аскезы, молитвенного Богообщения 
и деятельной любви становится основой монашеского 
идеала и находит отражение в уставной практике пра-
вославных монастырей.
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Русское религиозное сознание усвоило восточнохри-
стианскую мысль в  завершенности и  целостности. Как 
пишет протопр. Василий Зеньковский, «аскетизм глубо-
ко вошел в русскую душу» [7, с. 35]. Здесь он также имеет 
целью не  отрицание, а  восстановление, преображение 
человека и  мира: «аскетизм восходит не  к  отвержению 
мира, не к презрению плоти, а совсем к другому — к тому 
яркому видению небесной правды и  красоты, которое 
своим сиянием делает неотразимо ясной неправду, ца-
рящую в  мире» [7, с.  36]. Поэтому монастырь становит-
ся воплощением духовного идеала «иного жительства» 
(«не от мира сего») — иночества.

В  связи с  этим внимание исследователей русской 
(шире — восточнохристианской) монастырской культу-
ры привлекает, прежде всего, социокультурные функ-
ции монастыря как «иного града» [9; 12]. Социокульту-
рологический подход заставляет видеть в  монастыре 
особую систему социальных отношений. Одно из  са-
мых серьезных определений в  рамках этого подхода 
дано И. Г. Родченко: «Монастырская культура является 
органичной системой участников (послушников и  мо-
нахов), видов деятельности и  отношений, где каждая 
часть существует как средство для достижения личного 
духовного совершенства каждым членом общины» [15]. 
Если в толковых словарях лексема «монастырь» в пер-
вом значении определяется как «религиозная община, 
представляющая собой церковно-хозяйственную орга-

низацию» [19, с.  295], то  культурологический (лингво-
страноведческий) словарь дает определение, созвуч-
ное И. Г. Родченко: «Монастырь — религиозная община 
монахов или монахинь, принимающих единые правила 
жизни (устав) и соблюдающих религиозные обеты (осо-
бые клятвы, обещания)» [16, с. 363]. Можно согласиться 
с И. Г. Родченко в том, что «монастырская культура, как 
и  всякая иная, представляет собой инструментальный 
аппарат, посредством которого человек, избравший 
монашество, оказывается в  положении, позволяющим 
ему лучше справляться с конкретными специфически-
ми проблемами, среди которых на первое место выдви-
гаются проблемы нравственно-аскетического совер-
шенствования» [15]. Вместе с  тем в  этом определении 
нельзя не  заметить влияния схоластической западно-
христианской традиции понимания роли аскетики как 
средства дисциплинирования тела в процессе сосредо-
точения ума. Тогда как на Востоке они воспринимаются 
как путь к  Богообщению, способствующий обожению 
души и тела человека. Дэвид Брэдшоу на этом основа-
нии проводит различие между христианским Западом 
и  Востоком в  отношении религиозной нравственно-
сти в целом: «Для Востока нравственность не сводится 
к  соответствию закону или (в  более аристотелевском 
духе) к достижению совершенства посредством приоб-
ретения добродетелей. Она связана с  познанием Бога 
через участие в Его действиях и проявление в себе Его  
образа» [6, с. 358].
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Аннотация. В статье исследуется влияние философско-эстетической мысли 
на стилистические и творческие представления композиторов ХХ века. Рас-
сматриваются и  анализируются реальные случаи воздействия некоторых 
философских трудов и идей на концептуально-стилистические особенности 
музыкальных сочинений таких авторов как Рихард Вагнер и Рихард Штраус. 
Изучаются модернистские «реформы» мировоззрения в искусстве ХХ века, 
где модернизм, по  мнению многих исследователей, отождествляется 
с  определением «авангардизм», что в  итоге подводит к  новой парадигме 
музыкальной композиции, воспринимаемой в современности как неоспо-
римая ценность для мировой культуры.

Ключевые слова: Постклассическая философия, модернизм, авангардизм, 
композиторское искусство, стиль, влияние, творческие идеи.

Философия Нового времени — это новый тип фи-
лософствования в Европе, одним из этапов ко-
торого стала философия модерна. Модернизм 

как философско-эстетическое явление сложился в  кон-
це XIX — начала ХХ  века. Для нашей темы необходимо 
в первую очередь рассмотреть собственно философское 
содержание музыкально-эстетических поисков, впитав-
ших себя модернистские представления об  окружаю-
щей действительности.

Необходимо отметить, что философия модернизма 
претендовала на  всеохватность общей картины мира, 
основанной на  синтезе религиозных, философских 
и  эстетических установок и  претендующей на  карди-
нальный поворот от  классической к  постклассической 
философии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).

Философия модернизма претендовала на  всеохват-
ность общей картины мира, основанной на синтезе рели-
гиозных, философских и  эстетических установок и  пре-
тендующей на  кардинальный поворот от  классической 
к постклассической философии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).

Этот синтез лег в основу общей установки модернистской 
философии на  новаторство во  всех сферах жизни, претен-

дующее на  переворот в  базовых духовно-мировоззренче-
ских представлениях в западно-европейской культуре («Бог 
умер» — Ф. Ницше). В центр философии модернизма ставит-
ся творящий индивидуальный субъект, формирующий соб-
ственное мировоззрение и  реализующий «волю к  жизни» 
в  качестве исходного методологического принципа. Этот 
принцип реализуется в  проектности философского мышле-
ния как альтернативы попытке объяснения мира вместо его 
преобразования (К. Маркс). Но это преобразование не огра-
ничивается ориентацией на достижение окончательного ре-
зультата. Оно является перманентным манифестирует извест-
ный лозунг «Движение — все, конечная цель — ничто» [1].

Таким образом, новаторское мышление становится 
безоговорочной ценностью для модернистской фило-
софии. Идея «вечного обновления» обрекает филосо-
фов-модернистов на  состояние повышенной тревож-
ности, связанной с  отсутствием устойчивой системы 
представлений о мире и неизбывное стремление к пои-
ску все новых направлений познавательной деятельно-
сти и возможностей философской критики окружающей 
действительности.

Возникает особый тип философствования, ориенти-
рованного в будущее и претендующего на субъективизм 
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мышления как главной опоры в критике традиций. Это 
философское мышление отразилось и  в  музыкальном 
творчестве, впитавшем идеи модернизма.

Модернизм в музыкальном искусстве не обращается 
к исторически сложившимся классическим канонам со-
чинения музыки, а наоборот является противопоставле-
нием академизму. Это противопоставление проявляется 
в оригинальности творческого подхода с последующим 
переосмыслением художественных форм.

В  качестве переходного периода между романтиз-
мом XIX века и модернизмом начала XX века рассматри-
вают творчество выдающегося австрийского композито-
ра и дирижёра Густава Малера.

В России такой знаковой фигурой стал великий рус-
ский композитор А. Н. Скрябин. В разных странах к ком-
позиторам-модернистам относят во  Франции Клода 
Дебюсси, Мориса Равеля, Поля Дюка, Артюра Онеггера, 
Дариуса Мийо, Франсиса Пуленка; в Германии — Рихар-
да Штрауса, Пауля Хиндемита, Карла Орфа, Курта Вейля; 
в  Австрии — Александра фон Цемлинского, Арнольда 
Шёнберга, Альбана Берга, Антона Веберна; в Италии — 
Ферруччо Бузони, Отторино Респиги, Джан Франческо 
Малипьеро, Альфредо Казеллы; в  Великобритании — 
Фредерика Делиуса, Ральфа Воан-Уильямса, Бенджами-
на Бриттена; в Венгрии — Бела Бартока, Золтана Кодаи; 
в Чехословакии — Богуслава Мартину, Алоиса Габа; в Ру-
мынии — Джордже Энеску; в Испании — Мануэля де Фа-
лья; в Финляндии — Яна Сибелиуса; в Польше — Кароля 
Шимановского. Также к  русским модернистам в  компо-
зиторском искусстве помимо указанного выше Алексан-
дра Скрябина принято относить таких сочинителей как 
Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шоста-
кович.

Слово «модернизм» (франц. modernisme, от moderne) 
принято переводить как «новейший», «современный». 
Необходимо отметить, что на  различных этапах разви-
тия европейской и  отечественной музыки это понятие 
трактовалось по-разному. Модернизм многими иссле-
дователями музыкальной культуры в  ХХ  веке начинает 
отождествляться с  понятием «авангардизм», предпо-
лагающий полный разрыв с  классическим наследием, 
включая романтическое композиторское искусство.

Первым композитором, в  творчестве которого ста-
ли проявляться элементы модернистского стиля, был 
Рихард Вагнер. «Согласно Освальду Шпенглеру, модер-
низм в музыке связан с реформаторской деятельностью 
Рихарда Вагнера, с его идеей Gesamtkunstwerk. Полагая 
окончательно развившуюся ещё во времена Баха музы-
кальную форму в качестве идеала, отмечая затем титани-
ческие усилия Бетховена, направленные на  удержание 

своего гения в рамках этой формы, Шпенглер упрекает 
Вагнера в разрушении этого стиля» [10, с. 245].

Немецкий философ Фридрих Ницше, являвшийся 
близким другом Вагнера и  разделявший его идеалы 
и  жизненные принципы, предвещал композитору вер-
нуть высокие позиции немецкой музыки, заложенные 
Бахом и Бетховеном, ослабевшие из-за всеобщего упад-
ка европейской культуры. Эта тенденция характеризо-
валась им как господство разумности вкупе с  теорети-
ческим и практическим утилитаризмом и демократией, 
которые не являются симптомом силы, а представляют-
ся предвестниками старости, утомления и  деградации 
[6, с. 51–52].

Ницше в  своей концепции культурных форм творче-
ской деятельности (основанной на  ранних трудах фило-
софа, посвященных культуре древней Греции) прибегает 
к  определению «дионисийского начала», истоками ко-
торого являются музыкальное искусство и  лирика. «Из 
дионисических основ немецкого духа возникла сила, 
не  имевшая ничего общего с  первоусловиями сократи-
ческой культуры и не находившая в них ни своего объяс-
нения, ни  своего оправдания, напротив, она ощущалась 
этой культурой как нечто необъяснимо ужасное и враж-
дебно мощное; то была немецкая музыка, причем под нею 
надо понимать главным образом могучий солнечный бег 
от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру» [5, с. 135].

Именно Вагнер, по мнению Ницше, должен был про-
ложить путь «дионисийскому началу» в немецкой музы-
ке, но, к сожалению, таким задумкам великого немецко-
го философа не суждено было сбыться в виду того, что 
Вагнер отчасти перестал разделять те  ценности, идеи 
и  выстраданные идеалы объединяющие когда-то двух 
выдающихся людей, потворствуя интересам массовой 
публики.

Так или иначе, Рихард Вагнер в  своем творчестве 
представляется как родоначальник воплощения мо-
дернистских идей философа Артура Шопенгауэра 
(1788–1860) в  композиторском искусстве. Будучи ярым 
сторонником и пропагандистом философии Шопенгауэ-
ра, Вагнер через свое музыкальное искусство пытается 
приблизиться к  такому явлению философии Шопенгау-
эра как мировая воля. Стоит отметить, что сам философ 
обращался в своих трудах к осмыслению философии му-
зыки, выделял свою концепцию относительно её осмыс-
ления. В одном из своих главных трудов «Мир как воля 
и  представление» он пишет о  музыке, что она «отлича-
ется от всех других искусств тем, что она отражает не яв-
ление, или, вернее, адекватную объективность Воли, 
а непосредственно саму Волю, и, следовательно, всему 
физическому в  мире противопоставляет метафизиче-
ское, всякому явлению — вещь в себе» [9, с. 371].
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В дополнении к вышесказанному он отмечает: «Дело 
в том, что музыка — такая же непосредственная объекти-
вация отражения всей воли, как и сам мир, как идеи, явле-
ние которых во множественности составляет мир отдель-
ных вещей. Следовательно, музыка, в отличие от других 
искусств, отнюдь не отражение идей, а отражение самой 
воли, объективностью которой служат и идеи… именно 
поэтому действие музыки значительно сильнее и  про-
никновеннее действия других искусств: они говорят 
только о тени, она же — о существе» [9, с. 366–367].

Рихард Вагнер явился действительным реформато-
ром оперы. Своими нововведениями, такими как ввод 
декламационных эпизодов, речитативов он изменил 
и  модернизировал жанр. «В  унисон с  Шопенгауэром 
Вагнер утверждал, что счастье состоит в  отказе от  же-
ланий, которые суть проявления воли. Отрешенность 
от злой воли, способно привести к спокойствию и, сле-
довательно, к  счастью. В  результате идеи Шопенгауэра 
Вагнер воплотил в  собственном, «исправленном» виде. 
Искусство и философия были связаны у него с элемента-
ми общего мировоззрения, что и подтверждает сходство 
творчества Вагнера и Шопенгауэра» [4, с. 153].

Одним из  ярчайших представителей модернизма 
в музыкальном пространстве конца XIX и начала ХХ века 
является немецкий композитор Рихард Штраус (1864–
1949). В  своем творчестве, композитор удивительным 
способом воплощает искания новых и  оригинальных 
форм, что в той или иной степени повлияло на историю 
мировой музыки первой половины ХХ века. Знакомство 
Штрауса с  модернистской философско-эстетической 
мыслью Ф. Ницше произошла в  1983  году. «Прославле-
ние силы и индивидуализма придает его симфоническим 
поэмам «Дон Жуан», «Так говорил Заратустра», «Жизнь 
героя» ницшеанскую окраску, неиссякаемую жажду «все 
расширяющегося бытия» [11, с. 29].

Рихард Штраус стал первым композитором, сочинив-
шим крупное музыкальное сочинение, идеей и сюжетом 
для которого послужило философское произведение. 
Симфоническая поэма освобождена от  программности 
и  не  представляет из  себя рафинированное переложе-
ние философского сюжета относительно музыкальной 
составляющей. Факт независимости от  программности 
в  своей музыке автор описывает так: «музыка только 
тогда возможна и представляет собой произведение ис-
кусства, когда её автор является прежде всего музыкан-
том, одарённым фантазией и мастерством. В противном 
случае он шарлатан, ибо ценность программной музыки 
определяется прежде всего силой и  значением музы-
кального вдохновения» [3, с. 7–8].

Таким образом Штраус дает понять, что его произ-
ведение в  некоторой степени свободно от  Ницше, он 

не  стеснен жесткими границами «либретто», но  имен-
но в  симфонической поэме «Так говорил Заратустра» 
композитор по  его собственным пояснениям пытал-
ся воплотить замыслы происходящие из  труда Ницше 
о происхождении человечества, религиозных и научных 
фазах его развития, что в конце концов приводит к глав-
ной и первостепенной идее Ницше о сверхчеловеке[7].

Модернизм в значительной мере определил творче-
ство Г. Малера (1860–1911) что, проявилось в свободной 
трактовке симфонических циклов, поиске новых звуко-
вых возможностей, использовании необычных инстру-
ментов (бубен), у Клода Дебюсси (1862–1918) модернизм 
проявляется в гармонии и тембре, интересе к восточной 
музыке, у  Александра Скрябина (1872–1915) — в  трак-
товке гармонии, смене тональностей, идей мистики.

Музыка ХХ  века основывается на  эксперименталь-
ных началах в  использовании музыкального языка. Из-
вестный исследователь «Новых парадигм музыкальной 
эстетики ХХ  века» Ю. Холопов разделил Новую музыку 
на два отрезка: «Эволюция есть постепенная смена пара-
дигм. Применительно к Новейшей музыке эволюция эта 
носила стремительный, взрывной характер. Ее развитие 
шло динамично, двумя большими волнами, так называ-
емыми «авангардами»: Авангард-I (≈ 1908–1925) и Аван-
гард-II (≈ 1946–1968). Стихийные мощные всплески 
творческой энергии вызывали радикальные переломы 
в  музыкальной композиции, воплощавшие глубинные 
смены музыкально-эстетических парадигм» [8].

Рассматривая вышеуказанные периоды, можно 
с уверенностью констатировать, что они зависимы друг 
от друга и в сумме образуют новый этап развития совре-
менной музыки. «Понятие «авангард» в сегодняшней му-
зыкально-теоретической литературе применяется, как 
известно, неоднозначно. Есть более широкое и  более 
узкое его толкование. Узкое обычно относят к  середи-
не ХХ  века и  связывают, как правило, с  музыкой П. Бу-
леза, К. Штокхаузена, Л. Берио, Л. Ноно. В  широкое  же 
толкование включают также творчество представите-
лей новой венской школы (прежде всего А. Веберна, 
А. Шёнберга), протекавшее в первой половине прошло-
го столетия» [2, с. 68].

Стоит обратить внимание, что представители худо-
жественных идей авангардизма не  скупились на  соб-
ственные комментарии и анализ своих же художествен-
ных произведений. Проявлялось это в виде «научного» 
философского обоснования, новой школы или течения. 
При этом чем менее известен художник, тем более у него 
развита тенденция к наукообразности и теоретизации.

Впоследствии, отличительной чертой авангардистов 
становится использование в своей творческой практике 
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всевозможных, порою даже радикально настроенных 
манифестаций благодаря которым в значительной мере 
о творчестве того или иного композитора узнавала ши-

рокая публика. Именно свойство публичной самодемон-
страции в  значительной мере определило существова-
ние музыкального модернизма как явления культуры.
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Аннотация. В  статье исследуются тенденции становления философско-э-
стетической мысли постмодернизма в  пространстве западноевропейской 
музыкальной культуры. Проводиться сопостовительный анализ творческих 
и смысловых установок, парадигм и концептуальных оснований в системе 
культурных и художественных ценностей модернистов и постмодернистов. 
В  работе рассматривается влияние научных парадигм ХХ  века на  художе-
ственные концепции композиторов эпохи постмодерна. Изучаются новые 
пути художественно-эстетических исканий композиторов на  примере по-
листилистики, а  именно ее влияния на  преобразование образно-идейных 
начал в музыкальном сочинительстве.

Ключевые слова: Стиль, постмодернистская философия, художественные 
формы, культурная опосредованность, полистилистика.

Последняя треть ХХ века отмечена новым течени-
ем философской мысли, получившим название 
постмодернизма. Впервые этот термин был вве-

ден в  научный оборот Ж. Ф. Лиотаром (1) и  был в  даль-
нейшем развит И. Хасаном (2).

Возникновение постмодернизма во многом связа-
но с  рефлексией европейских интеллектуалов по  от-
ношению ко  Второй Мировой войне, приведшей 
к  кризису ценностей европейской культуры. Тради-
ционные идеи гуманизма, просвещения, веры в  про-
гресс сменились атмосферой неверия в идеалы, кото-
рые несла философия просвещения и соответственно 
модернизма. Сопоставительный анализ смысловых 
полей модернизма и  постмодернизма позволил выя-
вить ряд противопоставлений установок модернист-
ской и  постмодернистской философии. Рассмотрим 
этот ряд подробней.

Если в  модернизме та  или иная культурная и  худо-
жественная форма рассматривалась как закрытая, ко-
ньюнктивная, то в постмодерне предпочтение отдается 
открытой (дизъюнктивной) форме. Другими словами 

в постмодерне та или иная форма социальной и художе-
ственной практики предполагает многозначность и на-
личие в ней множества смыслов.

Еще одно существенное противопоставление заклю-
чается в замене целевых установок творца, деятеля, со-
здателя того или иного культурного продукта игровым 
подходом к реальности. В известном смысле здесь ста-
новится важной не столько сама цель, сколько процесс 
творчества, созидания.

Если в модернизме важное место принадлежит пла-
новости, программности в  реализации тех или иных 
творческих усилий, поставленных целей, то постмодер-
нисты склонны уповать на случайность, неожиданность 
в реализуемых результатах.

В  творческой практике модернизма фигура мастера, 
создателя произведения достаточно ясно манифестиро-
валась в  создаваемых произведениях, что проявлялось 
в неповторимом авторском стиле, продуманности и осмыс-
ленности той или иной авторской логики при создании ху-
дожественных произведений «настойчиво декларирующий 

THE INFLUENCE OF POSTMODERN 
PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC 
THOUGHT ON THE CREATIVE IDEAS  
OF WESTERN EUROPEAN COMPOSERS 
OF THE TWENTIETH CENTURY

L. Brezhnev 

Summary. The article studies the tendencies of the formation of the 
philosophical and aesthetic thought of postmodernism in the space of 
the West European musical culture. A comparative analysis of creative 
and semantic guidelines, paradigms and conceptual bases in the 
system of cultural and artistic values   of modernists and postmodernists 
is conducted. The work examines the influence of scientific paradigms 
of the twentieth century on the artistic concepts of composers of 
the postmodern era. New ways of artistic and aesthetic searches 
of composers are studied on the example of polystylistics, namely, 
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отказ от  всякой повествовательности, сюжетики, литера-
турности, вопреки собственным громогласным заявлениям 
стремительно обрастал теорией, манифестами, обширней-
шим интеллектуальным и вербальным полем» [5, с. 16].

В постмодерне многое должно угадываться в том, что 
создатель произведения имел в виду, но не реализовал, 
предполагая додумывание самим слушателем, зрителем 
или читателем для получения целостного представле-
ния о воспринимаемом художественном произведении, 
философском трактате, научном тексте, музыкальном 
произведении и т. д.

При доминировании авангардистских установок, 
модерн все  же придерживался устоявшейся иерархии 
установленных культурных ценностей, порядка, сопод-
чиненности в  системе культурных и  художественных 
ценностей. Постмодерн же отказывается от какой-либо 
иерархии, предлагая анархический подход к  процессу 
создания тех или иных произведений [2].

Если в  модерне доминирует стремление создать 
завершенное произведение, предполагающее вполне 
очевидную авторскую трактовку, авторский замысел, 
который остается «прочитывать» зрителям, слушате-
лям, читателям, то для постмодерна привычным стано-
вится сам процесс создания, перформанс, хэппенинг, 
предполагающие достраивание целостного произве-
дения с участием тех, кто воспринимает предложенное 
произведение благодаря своей социокультурной ак-
тивности.

Соответственно, если между исполняемым или де-
монстрируемым произведением в  модернистской 
практике устанавливается определенная дистанция, 
то постмодернисты вовлекают в процесс демонстрации, 
исполнения произведений самих посетителей, слушате-
лей, зрителей.

В  отличие от  модернистских установок на  созида-
ние, порождение целостности произведений, постмо-
дернисты осуществляют разрушение и  деконструкцию 
той или иной законченной формы, чтобы дать простор 
игровой фантазии и комбинаторике тех или иных ком-
понентов, элементов, смыслов в создаваемом произве-
дении.

Постмодерн, в отличие от модерна, объявил «смерть 
автора», имея в виду, что наличие «цитат», перекомбини-
рованных заимствований в  новых игровых контекстах 
фактически нивелирует стремление автора произведе-
ния создать нечто новое, неповторимое в художествен-
но-эстетическом аспекте. Однако, открываются возмож-
ности разнообразных толкований, интерпретаций тех 
или иных культурных и  художественных «текстов» как 

исполнителей, так и создателей художественных произ-
ведений [3].

В  сравнении с  модерном в  постмодерне исчезает 
наличие центрированных идей, смыслов, тем. Наблюда-
ется тенденция дисперсного построения тех или иных 
композиций, форм, интерпретаций представленного 
культурного и художественного содержания.

Вместо имеющихся жанров и  соответствующих гра-
ниц формообразования модернизма, постмодернисты 
оперируют «текстами» и «интертекстами» не имеющими 
четких жанровых ограничений.

Модернизм и в философии, и в художественной прак-
тике перегружен семантикой и поиском новых культур-
ных смыслов. В  постмодерне акцент делается на  рито-
рике, форме выражения, внешней экспрессии. Смысл 
при исполнении и демонстрации произведений как бы 
рождается каждый раз заново в значительной мере бла-
годаря самим слушателям и зрителям.

Соответственно парадигмальные основания модер-
на сменяются синтагмами, где на первый план выходит 
структура, вариации структурных элементов, неожидан-
ные композиционные решения вне каких-либо имею-
щихся парадигм и концептуальных оснований.

Если модерн еще оперирует метафорами, предпола-
гающими узнаваемые ассоциации, связи, представле-
ния, то в постмодерне большое значение приобретают 
метонимические построения, где одному и тому же зна-
ку, символу, образу могут предписываться самые разные 
значения и смыслы.

В  постмодерне меняется отношение к  «материалу», 
с  которым работает создатель произведения. Если ра-
нее преимущественно реализуется программа по отбо-
ру «всего лишнего», что сопротивляется в используемом 
материале при создании произведений, то постмодерн 
скорее комбинирует и  перекомбинирует имеющиеся 
исходные материалы, которые часто, на первый взгляд, 
слабо связаны с художественным содержанием (как, на-
пример, в перформансах, хеппенингах).

Вместо основательности и глубины постмодерн пред-
лагает ризомный принцип, реализуемый как «сколь-
жение» по поверхности, полный разрыв с какими-либо 
культурными и художественными традициями [7].

При постмодерне в  отличие от  модернизма, 
не  только допускается множество интерпретаций тех 
или иных культурных и  художественных «текстов», 
но даже нарочито «неверное» прочтение, идущее враз-
рез с  распространенными традиционными в  культур-
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ной и художественной практике интерпретациями. Эта 
«неверность» позволяет сохранять творческий подход 
и инновативность по отношению к любой культурной 
практике. При этом наблюдаются многочисленные из-
держки этой инновативности в  виде неоправданного 
произвола по  отношению к  каким-либо общеприня-
тым социальным, нравственным и эстетическим оцен-
кам и критериям в восприятии художественных произ-
ведений.

Увлечение в постмодерне «обозначаемым» (формой, 
знаками и символами) при пренебрежении обозначае-
мым (содержанием, объективной реальностью) при-
водит сплошь и рядом к формализму, потере смыслов 
и культурных значений, обесценивающих сам процесс 
творчества, превращая последний в безответственную 
игру теми или иными выразительными средствами.

Постмодерн отдает предпочтение непрекращающему-
ся созданию все новых произведений, будучи не особенно 
озабоченным возможностью их понимания и  доступно-
стью восприятия широкой аудиторией. Этот процесс, как 
отмечалось выше, становится в значительной мере само-
ценным. «На современном этапе самой большой пробле-
мой авангардоведения является нахождение должного ра-
курса исследования, выработка адекватной методологии, 
инструментария, понятийного аппарата» [6, с. 77].

Для постмодерна не  существует история как тако-
вая и соответственно интерес к ней в его философских 
построениях и  художественно-творческой практике. 
Место «большой истории» занимают истории «малые», 
носящие частный характер. Отсюда повышенное внима-
ние к деталям, фрагментам, эпизодам, представляющим 
интерес для дня сегодняшнего, для постоянно воспроиз-
водимого «актуального» искусства.

Вместо культурных кодов мастерства, присутствую-
щих в модернизме, предлагаются индивидуальные осо-
бенности того или иного творца и создаваемых им про-
изведений (идиолекты).

Модернизм оперировал в  своей художественной 
практике устоявшимися типами (персонажей, героев, 
образных систем и  пр.). Постмодерн  же ищет мутации 
этих типов, неожиданными метаморфозами, размываю-
щими устоявшиеся стереотипы, предсказуемость в отра-
жении реальности.

В постмодерне также исчезает какое-либо обозначе-
ние и  выражение мужского и  женского начал в  культу-
ре и  искусстве. Принцип «андрогинности» объявляется 
в искусстве как свидетельство свободы от привычных ан-
тропологических и гендерных установок во имя пресло-
вутой свободы творчества и фантазии.

И,  наконец, если в  модернизме еще присутствует 
метафизичность, открытость к  миру трансцендентного, 
то  в  постмодерне вместо трансцендентности присут-
ствует имманентность, а  вместо метафизичности иро-
ния, что не  оставляет места какому-либо серьезному 
отношению к  духовной реальности, к  вере в  идеалы 
и «вечные ценности».

Постмодернизм в  философии музыки основывается 
на цивилизационном прогрессе и научных приобретени-
ях ХХ века. Создание новых теорий, влияющих на смену 
научных парадигм, подстегивает композиторов к измене-
ниям, где автор сочиняет музыку по своим собственным 
канонам относительно формы, содержания и гармонии.

В продолжении к вышесказанному стоит отметить, что 
композиторы постмодерна в  своих идеях основываются 
на том, «что ничего не может быть познано без интерпрета-
ции. Смысла на поверхности нет, его надо искать, но абсо-
лютного смысла так и невозможно найти, поскольку интер-
претаций может быть бесконечное множество. Деррида 
утверждал, что существует возможность бесконечного чис-
ла интерпретаций любого текста. Поэтому постмодернизм 
вооружился таким методом познания как герменевтика — 
искусство интерпретаций скрытого, тайного» [9].

Стоит обратить внимание, что представители худо-
жественных идей авангардизма не  скупились на  соб-
ственные комментарии и анализ своих же художествен-
ных произведений. Проявлялось это в  виде «научного» 
философского обоснования, новой школы или течения, 
где художник относительно своей величины, а  именно 
от величины и «крупности» художника зависит масштаб 
его умозаключений, и чем менее известен художник, тем 
более у него развита тенденция к наукообразности и те-
оретизации. «Их теории, манифесты, программы, мисти-
фикации — не побочное умствование: это то содержание, 
которое они стремятся зафиксировать в  произведении 
именно как жизнь, это и  их быт, и  акт художественного 
жизнетворения одновременно» [10, с. 113–114].

В  музыкальном творчестве композиторов постмо-
дернизма широко используется полистилистика. Исходя 
из того, что музыкальное искусство прошло долгий исто-
рический путь развития, стилистическая контрастность 
и  многомерность явилась миру в  своем законченном 
состоянии и уже не представляется возможным принад-
лежать и основываться на каком-то строго сформулиро-
ванном стилистическом подходе. Постмодернистам при-
ходится прибегать к стилевому многообразию и синтезу 
музыкальных традиций, представленных в  разнообра-
зии мировых культур. «Расширяются границы представ-
лений о традиции — хронологические, географические, 
стилевые. Для творчества используются практически все 
явления мировой художественной культуры — от ранне-



КуЛьТурОЛОГИЯ

15Серия: Познание №1—2 январь — февраль 2018 г.

го Средневековья до созданных в последнее десятиле-
тия, осваиваются культуры различных регионов. Одним 
из главных принципов постмодернизма стала «культур-
ная опосредованность» [1, с. 107].

Полистилистика в  музыкальной культуре постмодер-
низма, возникнувшая в  атмосфере авангарда, является 
одним из первостепенных художественных принципов му-
зыкального творчества композиторов ХХ века. Происходит 
сочетание разных исторических эпох и традиций в одном 
конкретном произведении, таким образом это приводит 
к стилистической универсальности, а в музыке к размытию 
образных и концептуальных границ. Альфред Шнитке гово-
рил: «идея универсальности культуры и её единства кажет-
ся очень актуальной именно сейчас, в связи с изменением 
наших представлений о времени и пространстве» [4, с. 61].

Полистилистика как идея в искусстве постмодерниз-
ма, воплотилась в  лозунге «открытого искусства», при-
зывающего свободно взаимодействовать между собой 
и старым и новым стилистическим предпочтениям [11]. 
Стоит отметить, что в  культуроведческую и  музыковед-
ческую терминологию понятие «полистилистика» во-
шла из  литеротуроведения. В  современном исследова-
тельском понимании, полистилистика воплощает в себе 
многообразие работы с  стилистическими моделями: 
«правомерным является термин «стилевое моделиро-
вание», который обобщает различные техники, основан-
ные на стилевом плюрализме или смешении стилей» [8].

К сформировавшемуся новому стилю в музыкальном 
искусстве стали обращаться современные композито-
ры, а именно: немецкий композитор и музыкальный те-
оретик Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007), бельгийский 

композитор Анри Пуссёр (1929–2009), итальянский ком-
позитор Лучано Берио (1925–2003), немецкий компози-
тор Бернд Алоис Циммерман (1918–1970).

Композиторы постмодернизма обратились к  кон-
цептуальным художественным разработкам феномена 
восприятия в музыке времени и пространства. Предста-
вители музыки постмодернизма использовали в  своей 
музыке композиторские приемы, художественным эф-
фектом которых являлась некая «заморозка времени». 
Таким образом, постмодернистская философско-эсте-
тическая мысль очертила магистральные пути развития 
для открытия новейшего звукового мира, использования 
новых стилистических методов в аспекте сочинения му-
зыки, изобретения современных форм и способов рабо-
ты с фактурой в процессе написания музыки, что, в ито-
ге, произвело революцию в  композиторском искусстве 
ХХ века.

Примечания

1. Жан Франсуа Лиотар (Jean-François Lyotard) род. 
в  1924 г. Французский философ-постмодернист. Созда-
тель концепции теории нарратологии. Ввел в  научный 
оборот термин «постмодернизм», характеризующий 
кризис идей эпохи модерна, рефлексию различных жиз-
ненных форм и способов мышления.

2. Ихаб Хасан (Ihab Hassan) род. в  1925 г. Амери-
канский литературный теоретик и  историк. Дал одну 
из  самых четких и  конкретных характеристик термину 
«постмодернизм», обозначающий уникальный период 
в основе которого находиться парадигмальная установ-
ка на восприятие мира в качестве хаоса.
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Аннотация. В статье приводятся аналитические сведения, освещающие 
аспекты социокультурной деятельности групп католического харизмати-
ческого движения (далее — КХД) на территории Беларуси, основанные 
на  данных, полученных при использовании включенного наблюдения. 
Автором выделяются отличительные черты и  тенденции развития ка-
толического харизматического движения в  современном белорусском 
обществе. Приводится типология белорусских групп католического ха-
ризматического движения, разработанная авторам по нескольким кри-
териям, отражающая когнитивные и поведенческие особенности после-
дователей.

Ключевые слова: католическое харизматическое движение, социаль-
но-культурная деятельность, харизматическое христианство, католическая 
культура, Римско-католическая церковь, нетрадиционная религиозность, 
Беларусь.

М етодология настоящего исследования пред-
полагает определение понятия католическое 
харизматическое движение в  связи с  отсут-

ствием в  постсоветской академической среде унифи-
цированного термина для данного феномена. В  трудах 
зарубежных исследователей также по этому вопросу су-
ществуют разночтения.

В проанализированных нами источниках встречаются 
следующие термины для описываемого явления: католи-
ческое харизматическое движение «Обновление в  Свя-
том Духе» [4], католическое харизматическое возрожде-
ние, неопятидесятническое движение [5], католическое 
харизматическое обновление [6], харизматическое 
движение в католической церкви [8]. В западных источ-
никах также встречаются различные наименования, не-
смотря на то, что к 1990-м гг. за феноменом закрепился 
термин Catholic Charismatic Renewal [13], который 
на  русский язык можно перевести как Католическое 
харизматическое обновление / возобновление, — тер-
мин исходит из самоназвания движения, которое утвер-
дилось к  1975  году. Однако наравне с  ним в  зарубеж-
ной академической литературе используются и  другие: 
Catholic Charismatic Renewal Movement [12], Catholic 
Charismatic Movement [16], Catholic Pentecostalism 
[18], что также свидетельствует о наличии диверсифика-
ционных референций по настоящему вопросу.

Наблюдаемая проблема употребления терминов, 
по нашему мнению, связана с различными интерпрета-
циями феномена в конфессиональной и академической 
средах, что вызывает определенные методологические 
трудности в связи с сопряжением указанных исследова-
тельских позиций.

В  рамках данной работы под католическое хариз-
матическое движение мы понимаем структурирован-
ные молитвенные группы и сообщества, объединенные 
координаторами на  местном, епархиальном и  нацио-
нальном уровнях, адепты которых сочетают традицион-
ное участие в церковной мессе с сознательным исполь-
зованием пятидесятнических форм религиозного опыта, 
такими как глоссолалия, падение в Святом Духе, массо-
вые сеансы исцеления и экзорцизма, что влечет за собой 
отклонение от центральных элементов католицизма.

Тенденция к  использованию пятидесятнических 
форм религиозного опыта в  ритуальной жизни Рим-
ско-католической церкви обнаруживается в 1960-е годы 
и приводит к образованию католического харизматиче-
ского движения в  ригористической традиции католи-
цизма. Приверженцы новой эмпирии организовывались 
в  молитвенные харизматические группы, выступавшие 
за  обновление чрезмерно рациональной культурной 
традиции католицизма посредством интеграции в  ее 
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структуру эмоциональной и  индивидуальной религи-
озности. Вскоре движение распространилось по  всему 
миру [2, c. 57].

На  территории стран СНГ католическое харизма-
тическое движение распространилось после распада 
СССР, посредством идейной миграции через польских 
волонтеров в  1990-х годах. Первые группы возникают 
в  городах Украины и  Беларуси. На  территорию России 
движение мигрирует ориентировочно после 2003  года 
посредством украинских миссионеров, на  что указы-
вает образование филиала «Школы христианской жиз-
ни и евангелизации Святой Марии из Назарета Матери 
Церкви» 1 в Москве [8].

В распространении католического харизматического 
движения на  территории Беларуси условно можно вы-
делить два периода [3, с. 87–88]:

 ♦ первый период приходится на 1993–1997 гг. и за-
канчивается конфронтацией между рядовыми 
прихожанами и  молодежной харизматической 
группой «Иоанн Креститель», образованной 
в  1993 г. польским волонтером. Впоследствии, 
в  1998  году, упомянутая группа вышла из  Рим-
ско-католической церкви и  в  1999  году вошла 
в  состав Объединенной церкви христиан веры 
евангельской [1, c. 64–64]. Упомянутые события 
спровоцировали абстрагирование католической 
иерархии в  Беларуси от  католического хариз-
матического движения, которое только начало 
зарождаться. Однако упомянутый прецедент 
должен рассматриваться как исключение: пере-
живающая период ренессанса, Римско-католиче-
ской церкви в  Беларуси ввиду ограниченности 
ресурсов и  кадров была не  способна контроли-
ровать процесс активизации молодежной груп-
пы, а харизматический уклон был, на тот период, 
чужд и непонятен.

 ♦ второй период начинается с 2007 года. С данно-
го времени начинает формироваться структура 
современного католического харизматического 
движения на территории Беларуси: открывается 
филиал «Школы христианской жизни и евангели-
зации Святой Марии из  Назарета Матери Церк-
ви» (г. Орша), организовываются ежегодные ду-
ховные семинары, с приглашенными ораторами 
из-за рубежа (г. п. Рось), ведется активная миссио-
нерская и социокультурная деятельность.

1 «Школа христианской жизни и и евангелизации Святой Марии из Назарета 

Матери Церкви» — католическое харизматическое течение, образовавшееся 

на территории Украины при активном участии Ордена Братьев Меньших 

Капуцинов (OFMC), на сегодняшний день имеет филиалы больше, чем в 10 

странах мира [9].

На  современном этапе католическое харизмати-
ческое движение в  Республике Беларуси может быть 
разделено на  два направления: «Школа христианской 
жизни и евангелизации Святой Марии из Назарета Ма-
тери Церкви» и  «Свет-Жизнь». Данные направления 
находятся в  идейной и  структурной зависимости, име-
ют развитую и  сложную систему членства (срок обу-
чения — 6  лет), функционирует преимущественно при 
приходах во  главе с  настоятелем, социально ориенти-
рованы, а также активно участвуют в социальной и куль-
турной жизни страны. При этом обладают определенной 
автономией друг от  друга, реализуют различные соци-
альные и культурные проекты и вербуют новых адептов 
из разных возрастных групп. Если «Школа христианской 
жизни и евангелизации Святой Марии из Назарета Ма-
тери Церкви» ориентирована преимущественно на  мо-
лодежь, то  «Свет-Жизнь на  супружеские пары и  людей 
пожилого возраста [1, c. 65].

Существуют также отдельные харизматические груп-
пы, которые не прошли процесса централизации в еди-
ное структурное течение: «Свет Марии» и  «Бога Отца». 
Данные группы закрыты на  внешние контакты, не  уча-
ствуют в социальных проектах (за исключением индиви-
дуальных инициатив) и  не  занимаются миссионерской 
деятельностью [1, c. 65].

Католическое харизматическое движение стремит-
ся создать нового человека и новую культуру, при этом 
представляя себя как прямого преемника христианской 
традиции, и претендует на решение всех духовно-нрав-
ственных, экономических и  социально-политических 
проблем белорусского общества. Лидерами харизма-
тическими групп сформирована особая миссия по пре-
образованию белорусского общества (национальной 
идентичности, культурной и  религиозной традиции), 
вследствие чего адепты ощущают свою богоизбран-
ность и религиозную элитарность.

К  особенностям современного белорусского като-
лического харизматического движения следует отне-
сти отсутствие критики клерикализма, что характерно 
для групп католического харизматического движения 
Европы [15, с. 51–60] и США [19, с 31–47.]; проявление 
экстатических состояний в  меньшей степени, чем это 
происходит в соседних регионах Украины [12] и Поль-
ши [20]; преобладающая численность молодежи; от-
сутствие официальной поддержи митрополии и  лица, 
контролирующего деятельность католических хариз-
матических групп, что идет в  разрез с  общемировой 
практикой [14, c. 25–32].

Активность адептов движения как среди лаиков, так 
и среди клира с каждым годом возрастает, это же мож-
но сказать и  о  харизматических католических группах, 
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количество которых стремительно увеличивается, что 
ставит перед иерархией Римско-католической церкви 
в  Беларуси вопрос урегулирования деятельности като-
лического харизматического движения [5]. В ближайшем 
будущем можно прогнозировать институционализацию 
харизматического движения на  территории Беларуси 
и создание органа при Римско-католической церкви для 
контроля его деятельности, при сохранении ряда суще-
ственных различий между ним и традиционным католи-
цизмом: интеграция пятидесятнических элементов, как 
в богослужение, так и в вероучительную систему. Соот-
ветственно, динамика движения будет происходить уже 
на качественно другом уровне, а значит и влияние на со-
циокультурную жизнь индивида будет становиться все 
более заметным.

Вышеописанные течения католического харизмати-
ческого движения объединяются в рамках специального 
молодежного служения, в котором выделяются следую-
щие направления:

 ♦ евангелизационное служение: музыкальные 
евангелизационные проекты, организовываю-
щие концерты и  различные культурные меро-
приятия в сиротских приютах и тюрьмах, уличная 
проповедь, проведение тематических конферен-
ций и  встреч в  католических церквях, школах 
и  колледжах, тематические театральные поста-
новки;

 ♦ социальное служение: кормление бездомных, 
оказания психологической и материальной под-
держки людям с  ограниченными возможностя-
ми и престарелым; работа в сиротских приютах: 
организация кружков и выездных мероприятий, 
материальная помощь; уборка и ремонт террито-
рий и зданий католических церквей.

Таким образом, последователи католического хариз-
матического движения активно занимаются культурной 
и социальной деятельностью, проявляют себя в работе 
с молодежью, организации культурно-просветительских 
проектов, а также благотворительной деятельности, ко-
торая требует социокультурного анализа.

Анализ данных направлений в  деятельности бело-
русских групп КХД позволяет нам выделить внешнюю 
и  внутреннюю социокультурную деятельности. Под 
внешней мы подразумеваем всю сферу внекультовой де-
ятельности католического харизматического движения, 
направленную на преобразование социокультурной ре-
альности. Среди ее аспектов следует выделить социаль-
но-благотворительную и  культурно-просветительскую 
деятельности, направленные на  воспитание молодежи, 
работу среди десоциализированных слоев населения, 
профилактику и борьбу с наркоманией и алкоголизмом. 
Данная деятельность направлена на социализацию и ре-

абилитацию неблагополучных слоев населения. Особен-
ность социальной адаптации этой категории людей за-
ключается в  формировании новой мировоззренческой 
системы, на основе которой складывается новая система 
ценностей, нормы поведения и морали.

Отдельным пунктом в  программе католического ха-
ризматического движения Беларуси является популяри-
зация белорусского языка. Группы КХД все свои сессии 
и молитвенные собрания ведут исключительно на бело-
русском языке, в данном обстоятельстве ведущую роль 
сыграла общая установка Римско-католической церкви 
после II Ватиканского собора на  введение в  литургию 
национальных языков. Для популяризации белорусско-
го языка совместно с общиной, ранее вышедшей из со-
става Римско-католической церкви, «Иоанн Креститель» 
была запущена программа «Белорусские уикенды» [10]. 
И  если вначале данной деятельности фильмы носили 
преимущественно религиозный характер, то  на  совре-
менном этапе, в связи с возросшей популярностью, ре-
пертуар расширился и до популярных кинолент [17].

Внутренняя социально-культурная деятельность 
направлена на  распространение среди традиционных 
католиков ценностей харизматического христианства. 
С  данной целью создаются молодежные клубы и  вече-
ринки, которые стремятся создать альтернативу совре-
менным. Также в  харизматических группах действуют 
театральные студии, детские кружки, группы помощи 
молодым семьям. В католическом харизматическом дви-
жение (течения «Свет-Жизнь» и  «Школа христианской 
жизни и евангелизации Святой Марии из Назарета Ма-
тери Церкви») ежегодно проводятся детские лагеря, раз-
личных по тематической направленности и возрастным 
группам, которые выполняют важную консолидирую-
щую функцию. Во время отдыха между молодыми людь-
ми завязываются дружеские отношения. Важно учиты-
вать, что часть посетителей лагеря — дети неверующие, 
но члены семей прихожан церкви, в данном случае ла-
герь выполняет функцию воцерковления таких детей. 
Осуществляются регулярные выезды на природу, похо-
ды и спортивные мероприятия.

Католическое харизматическое движение предлага-
ет свое решение для ряда проблем, будь то социальные, 
экономические или же другие. Со стороны региональных 
государственных органов также наблюдается тенденция 
к конструктивному сотрудничеству с религиозными ор-
ганизациями, в том числе и с католическим харизмати-
ческим движением. Правда, со  стороны региональных 
властей данное воспринимается как совместная работа 
с Римско-католической церковью Беларуси. В тоже вре-
мя КХД активно сотрудничает с  пятидесятническими 
общинами. Идеологическую основу для подобного со-
трудничества в  рамках социокультурной действитель-
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ности составляют общие мировоззренческие тенденции 
харизматического христианства.

В зависимости от степени, в которой группы католи-
ческого харизматического движения участвуют во внеш-
ней социокультурной деятельности, что также кор-
релируется с  позволениями руководителей говорить 
на  молитвенной встрече или влиять на  ее ход членам 
групп и наблюдателям, может быть составлена следую-
щая типология:

 ♦ закрытые группы характеризуются тем, что мо-
литвенные встречи не  могут быть посещены 
не  участниками общины, они не  ориентирова-
ны на  внешний мир и  не  направлены на  мисси-
онерство, не  участвуют в  социокультурной де-
ятельности, стараются осуществлять контроль 
поведения, мыслей, эмоций и  поступающей ин-
формации (содержится свод негласных правил, 
под которые попадают все сферы жизни индиви-
да), что приводит к дехаризматизации группы;

 ♦ полузакрытые молитвенные общности актив-
но занимаются миссионерской деятельностью 

и  являются открытыми для внешних контак-
тов, их неофиты могут активно участвовать 
в  молитвенной встречи и  влиять на  ее ход, 
ориентированы как на внешнюю, так и на вну-
треннюю социально-культурную деятельно-
сти. Однако данные характеристики не  явля-
ются статичными и  в  весенне-летние месяцы 
общины закрываются от внешней среды и пре-
кращают миссионерскую работу в связи с при-
током новых членов и необходимостью их об-
учения (установленный тип групп характерен 
для приходских молитвенных общин; также 
к  данному типу относятся молитвенные груп-
пы, распределяющиеся по  гендерному прин-
ципу);

 ♦ открытые группы активны, направлены на внеш-
ний мир, в них свободно могут принимать участие 
все желающие вне зависимости от  конфессии, 
отличаются мобильностью, активно принимают 
участие в совместных социальных и культурных 
проектах совместно пятидесятническими общи-
нами.
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Аннотация. Работа посвящена месту и  роли купечества в  средневе-
ковом обществе. Автором анализируется феномен возникновения 
итальянских городов-коммун и  зарождение купеческого сословия, 
совершившего переворот в  феодальной системе средневековой Ев-
ропы. В  статье основное внимание уделяется концепциям Жака Ле 
Гоффа, нашедших отражение в  его трудах «Другое Средневековье: 
Время, труд и  культура Запада», а  также «Средневековье и  деньги: 
очерк исторической антропологии». Автор затрагивает проблему вза-
имоотношений негоциантов и  католической церкви, касается вопро-
сов экономического развития средиземноморского мира, бухгалтерии 
и банковского дела. В целом, исследование рассматривает появление 
протокапиталистических экономических и трудовых отношений в Ита-
лии XII–XIII вв.

Ключевые слова: средневековье, купец, коммуны, сословие, католи- 
цизм.

В наши дни проблема колониальной политики 
рассматривается не  только как процесс дав-
ления развитых стран на  более слабые госу-

дарства и  регионы, потому что подобный подход яв-
ляется довольно ограниченным и  не  может отражать 
весь спектр последствий и результатов колониализма 
как процесса. В  данной работе автор рассматривает 
специфику колониальной политики итальянских горо-
дов-государств эпохи XIII–XV вв., эта область исследо-
ваний является менее разработанной по  сравнению 
с вопросом колониальной политики Италии XIX–XX вв., 
этим обусловлена актуальность темы. Стоит отме-
тить, что приоритетным направлением колонистов 
исследуемого периода служит ориентир на  развитие 
торговли и  экономики, нежели на  полный захват тер-
ритории, исследователь Ф. А. Щербина пишет, что это 
были «мирные колонисты, не  преследовавшие заво-
евательных целей» [11, с.  327]. Выходцами из  Генуэз-
ской и  Венецианской республик по  всему периметру 
средиземноморского побережья были организованы 
города-фактории, благодаря котором в  регионе фор-
мируется целая система торговых путей. Экономиче-
ская деятельность, развернувшаяся бассейне Среди-
земного моря, способствовала организации торговых 
союзов, развитию бухгалтерского дела, банковской 
системы и  являлась одной из  вех зарождения капи-
талистических отношений. Система торговых связей 
между берегами Средиземного моря возникает еще 
в  эпоху процветания Римской империи. После ее па-
дения Mare nostrum становится «морем пограничным» 

[4, с. 21], однако, процессы культурного взаимообмена 
в пределах этого региона не прерывались.

В период господства феодальных отношений в Евро-
пе в X–XI вв. старые порядки препятствуют дальнейше-
му процветанию ремесла и торговли, так как при такой 
системе ключевой фигурой был именно феодал. В связи 
с  этим на  Севере Апеннинского полуострова рождает-
ся феномен городских коммунальных революций [См. 
2, с.  222–224]. Жители городов борются за  избавление 
от феодальной зависимости и за установление полити-
ческой системы с управлением горожан. Иными слова-
ми, развернувшееся в XI–XII веках движение требовало 
получения административной, судебной и  финансовой 
независимости от  епископа или графа. Более того, го-
рода-коммуны стремились подчинить себе и  контадо, 
близлежащую сельскую округу, которая принадлежала 
феодалу. В  итоге епископская форма правления сме-
нилась на  муниципальную. Последняя представляла 
собой три основных элемента: консулы, совет и народ-
ное собрание. Этот эпизод из  истории Италии наводит 
на  мысль о  греческих полисах, которые представляли 
собой объединение частных землевладельцев и  граж-
дан, занимающихся различными ремёслами, кроме того, 
это социально-экономическая организация, при кото-
рой землевладельцы и  ремесленники являлись полно-
правными его членами и имели право на собственность.

Как правило, общество в средневековой Европе де-
лилось на три сословия: духовенство, дворянство и сво-
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бодные горожане. Однако иначе складывалась ситуация 
в швейцарских кантонах и итальянских городах-комму-
нах, где второе сословие формировалось часто из пред-
ставителей буржуазии, иногда при участии некоторых 
семей феодалов из контадо. На практике наиболее бога-
тые и влиятельные семьи буржуазии, которые представ-
ляли собой зачастую гильдии, часто приписывали себе 
сами руководящие позиции, формируя таким образом 
закрытое сословие, они  же намеревались приписать 
себя к  числу знати, часто этот список именовался «Зо-
лотая книга», ограничивая участие других семей в  по-
литике и  управлении государством. К  так называемым 
постыдным ремеслам относили те, что были связаны 
с ручным трудом, а также те, которые имели отношение 
к ростовщичеству.

Необходимо отметить, что в системе италийского ко-
лониализма XIII–XV  вв. главная роль отводится именно 
негоциантам, в эпоху Высокого Средневековья наблюда-
лось идеологическое противостояние интересов церк-
ви и  купеческого класса. Феномен торговых факторий 
следует связывать не  только с  религиозно-миссионер-
ской деятельностью, развитием навигационных наук, 
но  и  с  формированием нового предпринимательского 
класса. Изменению структур позднесредневекового 
общества уделял внимание Ж. Ле Гофф. В  своей работе 
«Цивилизация Средневекового Запада» он вводит по-
нятие «Троякого общества» [8, с. 311], иначе говоря, это 
священники, воины, крестьяне.

В  связи с  эволюцией общества и  появлением ново-
го класса могут возникнуть несколько сценариев его 
дальнейшего развития: вновь появившийся класс может 
оставаться в стороне, может быть слит с одним из ранее 
существовавших классов и, наконец, самый переворот-
ный вариант вводит новый класс в старую схему, преоб-
разовывая ее из трехчастной в четырехчастную. И таким 
нарушителем упрочившейся средневековой системы 
«порядка держателей авторитета» [1, с.  17–64] и  стано-
вится купечество. Как происходило освоение купеческо-
го дела? Как правило, занимался негоциант своим делом 
уже не в первом поколении. В «Истории Венеции» Кри-
стиан Бек пишет, что к его ремеслу купца «…Готовят с са-
мого детства; сначала его отправляют в  порт, где стоит 
корабль, ожидающий погрузки некой партии товара: так 
он усваивает азы коммерции» [3, с. 55]. Затем он отправ-
ляется расширять свои знания за  границу и  после ста-
новится корреспондентом какого-либо торгового дома. 
В отличие от флорентинцев венецианский купец делает 
основной упор на точные науки и говорит на нескольких 
языках, чтобы общаться с клиентами напрямую. То есть 
«Экономика Венеции делалась людьми разносторон-
ними» [Там  же, с.  55]. Итак, купец становится главным 
действующим лицом сложных и  обширных операций, 
которые разворачиваются в пространстве Средиземно-

морья, где «преобладает итальянский купец, оттачиваю-
щий свое мастерство и раскинувший свои сети от Китая 
(куда направляется Марко Поло) до  Брюгге и  Лондона, 
где он оседает сам и учреждает фактории» [6, с. 38].

Церковь поначалу питала подозрения относительно 
законности деятельности купца. Среди предъявляемых 
претензий чаще всего встречалась следующая — «Их 
прибыль предполагает наживу на времени, принадлежа-
щем Богу» [Там же, с. 37], что противоречит завету Хри-
ста: «… и  взаймы давайте, не  ожидая ничего». Следует 
подчеркнуть важность этой проблемы, так как в данном 
высказывании ставится под вопрос, собственно, вся эко-
номическая жизнь торгового капитализма. Ведь отказ 
в  извлечении выгоды за  счет времени, идентификация 
ростовщического процента с  грехом, означают исклю-
чение возможности существования и развития кредита. 
В  понимании церкви время принадлежит только Богу 
и не может становиться предметом наживы.

А  еще более глубокое убеждение церкви состояло 
в  том, что человек должен трудиться по  образу Божье-
му. А  труд Божий, как известно, — это Творение. Сле-
довательно, профессиональная деятельность, ничего 
не создающая, является низкой. Купец ничего не создает, 
не  улучшает и  не  изменяет, что было характерным для 
восприятия в сознании христианского общества в Сред-
ние века.

Нужно сказать, что купеческая деятельность, как 
и работа крестьян, во многом зависела от погодных ус-
ловий, чередования времен года, природных катаклиз-
мов. В  этой сфере господствует подчинение порядку, 
установленному природой и  Богом. А  после создания 
обширной торговой сети время становится объектом 
измерения, чего не  было ранее. То  есть длительность 
морских или сухопутных вояжей, проблема цен, которые 
меняются во  время путешествий, продолжительность 
рабочего дня ремесленника должны учитываться и чет-
ко регламентироваться. К тому же увеличивается число 
выпускаемых денежных единиц, происходит увеличе-
ние операций обмена, появление первых инфляций, все 
это также требует точного измерения времени. «Таким 
образом, конфликт времени церкви и  времени купцов 
обозначился в разгар Средневековья в качестве одного 
из важнейших событий интеллектуальной истории этих 
веков, когда под давление структурных сдвигов и эконо-
мической практики вырабатывалась идеология совре-
менного мира» [6, с. 37].

Как  же относится купец не  к  своему времени, 
а ко времени церкви? Купец-христианин рассматривает 
его в качестве другого горизонта своего существования. 
Он различает то  время, где разворачивается его про-
фессиональная деятельность, и где он живет религиоз-
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ной жизнью. Кроме того, купец жертвует свои средства 
и церкви, тем самым совершая добрые деяния. В видах 
на спасение он также охотно принимает учение церкви 
и следует указаниям.

Но  постепенно церковь начинает закрывать глаза 
на  купеческую деятельность, а  после даже и  способ-
ствовать развитию экономических структур. Наиболее 
живые умы в теологии провозгласили, что всякое ремес-
ло может быть оправдано, если оно сообразуется с иде-
ей Спасения. Например, существует благое намерение, 
recta intentio [6, с.  68], которое оправдывает, скажем, 
изготовление оружия для того, чтобы снабдить защит-
ников своего правого дела. А  с  конца XII  в. появляется 
еще два значимых оправдания: забота о всеобщем благе 
и второе — работа и труд. А ведь купец снабжает населе-
ние продуктами, товарами, которые невозможно найти 
в  данной стране. Это и  оправдывает в  целом междуна-
родную торговлю.

Постепенно труд из  объекта презрения и  символа 
низшего положения превращается в  достоинство. За-
трачиваемый труд оправдывает не  только занятие ка-
кой-либо профессией, но и прибыль, которую она при-
носит. Именно так получают оправдание профессора 
и школьные преподаватели, получивших распростране-
ние в XII веке и ставших позже университетами. Эти но-
вые преподаватели, в отличие от учителей школ при мо-
настырях, получают вознаграждение за  преподавание 
в виде заработной платы, назначенной общественными 
властями, или, чаще, платы учащихся. Это наемный ум-
ственный труд поначалу осуждался за продажу знания, 
«дара Божьего, коим нельзя торговать» [Цит. по: 6, с. 69]. 
Но вскоре деятельность университетского преподавате-
ля получит оправдание, это плата за его труд, а не цена 
его знаний.

Церковь вскоре находит еще ряд оправданий купе-
ческой деятельности. Например, учитывается тот риск, 
которому подвергают себя купцы, убытки, которые они 
терпят, опасность несчастного случая. За  привезен-
ный в  Европу товар, как писал каноник Жиль Ле Мюи-
зи, купцов необходимо благодарить, «преследовать  же 
их не  должно без вины» [Там  же, с.  70]. Каноник Фома 
Аквинский рассуждает по  этому поводу: «Если занятие 
торговлей имеет общую пользу, чтобы в стране было до-
статочно вещей, необходимых для существования, при-
быль уже рассматривается не как самоцель, а как оплата 
за труд» [Цит. по: Там же, с. 71].

Как уже было сказано выше, церковь начинает при-
спосабливаться, а  экономическая заинтересованность 
самого венецианского клира в расширении колониаль-
ного могущества Венецианской республики, по мнению 
одного из  исследователей — Н. П. Соколова, не  подле-

жит сомнению [10, с.  63]. Роль венецианского духовен-
ства в колониях сводилась не только к заботам о душах 
венецианских купцов и  резидентов в  факториях. Свя-
щенник там появлялся раньше светской администрации, 
составляя непременную принадлежность фактории. 
А  при отсутствии по  какой — либо причине предста-
вителя светской власти, купеческая община возлагала 
на священников заботу об улаживании мелких конфлик-
тов, сбор местных налогов и заботу о хозяйстве фонда-
ко. Соответственно все они подчинялись клиру метро-
полии, что позволяло держать духовную власть колоний 
под контролем.

Конечно, нужно сказать и о вкладе венецианского ку-
печества в экономику. Во-первых, именно в этой респу-
блике появились займы. Первый займ Венеция выпусти-
ла в  1164 г., во-вторых, появляются долговые расписки 
и  страховые документы. Подобные договоры называ-
лись securitas, что означает «безопасность». Это были 
ранние версии настоящих документов страхования». 
Ж. Ле Гофф приводит в  подтверждение отрывок из  до-
говора, в  котором речь идет о  колонии Порто Пизано, 
торговая фактория, нынешний Таганрог, основанная ита-
льянским городом Пиза в  первой половине XIII  в.: «Мы 
страхуем для Бальдо Ридольфи и К* на 100 золотых фло-
ринов шерсть, погруженную на судно Бартоломео Вита-
ле, каковое следует с  Полуострова в  Порто Пизано» [7, 
с.  132]. В-третьих, венецианцам принадлежит создание 
первого долгового фонда «Монтевеккья»ь[12]. А  также 
нельзя забывать о  венецианце Луке Пачоли, который 
считается еще и  изобретателем двойной бухгалтерии. 
Он пишет «Сумму арифметики» [7, с. 8] настоящую энци-
клопедию для купцов. Таким ведением книг по венеци-
анскому образцу бухгалтеры пользуются уже в течение 
пятисот лет. Жак Ле Гофф утверждал, что два первых ру-
ководства по торговле и монетам также принадлежали 
итальянцам [Там  же, с.  52]. Это были венецианец Дзи-
бальдоне да  Каналь и  Франческо Пеголотти, составив-
ший трактат «Практика торговли».

В конечном итоге состоялось оправдание купеческой 
деятельности со стороны церкви, несмотря на свое пер-
воначально предвзятое отношение, она, более того, ста-
новится партнером в этой сфере, преследующим также 
и свои цели цивилизаторского характера [См.: 5, с. 1408]. 
В то же время купцы, заручившись поддержкой церкви, 
неплохо расширяют сферу своего влияния и успешно ве-
дут дела, а некоторые государства, в частности Венеци-
анская республика, пытается завоевать новые террито-
рии, опираясь на энтузиазм купеческого класса, охотно 
исследующего новые земли, а также церковную полити-
ку католических миссионеров.

Итак, купеческое дело, поначалу долго не  призна-
ваемое в  качестве деятельности, оправданной перед 
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Богом, становится одним из  наиболее ярких феноме-
нов Позднего Средневековья. Именно это новое со-
словие сыграло огромную роль в  зарождении капи-
тализма, его последующего развития в целом, а также 

способствовало становлению мировой экономики. По-
степенно купеческое сословие приводит к серьезным 
изменениям в  социальной структуре европейского 
общества.
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ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ-ПЕРЕДВИЖНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ ВЕКА
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Аспирант, Московский государственный 
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Аннотация. Предметом анализа в  настоящей статье является феномен 
творчества художников-передвижников в  условиях социокультурных ин-
новаций второй половины ХІХ  века. Внимание акцентируется на  развитии 
жанров и стилей русской живописи исследуемого периода.

Достижение цели в статье стало возможным благодаря изучению особенно-
стей творческого наследия художников-передвижников второй половины 
ХІХвека, характеристике конкретных персоналий и  их работ. Отмеченные 
в  публикации особенности определяют новый этап в  развитии традиций 
русской жанровой живописи. Он был связан с творчеством передвижников 
и близких к ним художников.

Ключевые слова. Изобразительное искусство, художники-передвижники, 
традиции, жанровая живопись, социокультурные инновации, Россия, рус-
ское искусство, творческое наследие, жанр, феномен.

Р усское изобразительное искусство ХІХ  века в  це-
лом и  второй половины, в  частности, его тради-
ции, социально-культурные условия развития, 

творческое наследие художников-передвижников не-
однократно изучались отечественными изыскателями. 
Так, интерес представляют исследования, вышедшие 
в первой половине ХХ века, авторами которых являют-
ся М. Б. Аптекарь, А. Н. Бенуа, И. В. Гинзбург, Л. А. Динцес, 
Г. Жидков, И. С. Зильберштейн, С. Н. Кондаков, О. А  Ля-
сковская, В. А. Никольский, А. В. Половцев, Е. В. Сахарова, 
Н. Н. Серебренников, П. П. Соколов, В. В. Стасов, Л. М. Та-
расов, К. А. Ухтомский, А. А. Федоров-Давыдов, В. М. Фри-
че и другие.

Во второй половине XX века многие важные аспекты 
были изложены в X томе «Истории русского искусства» 
(главы, написанные Д. З. Коган, B. Н. Петровым, Р. С. Кауф-
маном, Д. В. Сарабьяновым, Е. Б. Муриной), в  сборнике 
«Русская художественная культура конца XIX — нача-

ла XX  века» (статьи А. А. Сидорова, Ю. С. Калашникова, 
Г. Ю. Стернина и  др.), в  книге Г. Ю. Стернина «Художе-
ственная жизнь России на рубеже XIX–XX веков», а также 
в исследовании О. А. Лясковской «Пленэр в русской жи-
вописи XIX века».

Свою лепту в  изучение отечественной живописи 
второй половины ХIX во второй половине ХХ века внес-
ли Б. В. Асафьев, Э. М. Белютин, Е. А. Борисова, А. Г. Ве-
рещагина, П. П. Гайденко, И. В. Гинзбург, Т. Н. Горина, 
Р. В. Дановская, А. Н. Изергина, Л. И. Иовлева, Е. И. Ки-
риченко, Т. М. Ковалевская, Ф. С. Мальцева, М. О. Мике-
шин, М. Б. Милотворская, Я. Д. Минченков, Н. М. Молева, 
Е. В. Нестерова, А. П. Остроумова-Лебедева, Н. А. Прахов, 
И. Н. Пунина, И. Е. Репин, Г. Г. Седова, В. В. Стасов и другие 
авторы.

Следовательно, вопросы формирования и  развития 
русской живописи в ХIХ веке неоднократно становились 

THE PHENOMENON  
OF THE CREATIVITY OF THE  
WANDERERS IN THE CONDITIONS  
OF SOCIO-CULTURAL INNOVATIONS  
OF THE SECOND HALF  
OF THE 19TH CENTURY

Mu Ke

Summary.The subject of analysis in this article is the phenomenon 
of the creativity of the Wanderers in the conditions of socio-cultural 
innovations of the second half of the nineteenth century. Attention is 
focused on the development of genres and styles of Russian painting of 
the period under study.

Achievement of the goal in the article became possible due to the 
study of the peculiarities of the creative heritage of the Peredvizhniki 
artists of the second half of the nineteenth century, the characteristics 
of specific personalities and their works. The features noted in the 
publication define a new stage in the development of the traditions 
of Russian genre painting. He was associated with the work of the 
Wanderers and artists close to them.

Keywords.Fine arts, artists-peredvizhniki, traditions, genre painting, 
sociocultural innovations, Russia, Russian art, creative heritage, genre, 
phenomenon.
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предметом исследования отечественных ученых. Из-
вестны их труды, которые имеют большую ценность, как 
в российском, так и зарубежном искусствоведении. Од-
нако еще мало изученным остается феномен творчества 
художников-передвижников в  условиях социокультур-
ных инноваций второй половины ХІХ века. Именно этот 
фактор является фундаментальным в  настоящей статье 
и аргументирует ее новизну.

Как известно, Россия испытала колоссальный соци-
окультурный конфликт в  начале 1860-х годов[1, c. 59]. 
В 1861 году крепостные были освобождены и, в резуль-
тате, такие экономические сдвиги радикализировали 
ряд молодых интеллектуалов в России. В 1863 году четы-
рнадцать студентов в  Российской Императорской Ака-
демии художеств отказались участвовать в  ежегодном 
конкурсе золотых медалей. Их поступок имел послед-
ствия, поскольку такое поведение молодых художников 
означало отказ от царского правительства. В результате 
многие из этих художников были вынуждены организо-
вывать собственные выставки после того, как получили 
разрешение на  получение дохода, необходимого для 
продолжения своей карьеры.

В  1863  году группа из  четырнадцати студентов ре-
шила покинуть Императорскую Академию Искусств. 
Студенты обнаружили, что правила Академии ограни-
чены. Учителя были консервативны, а в Академии суще-
ствовало строгое разделение между высоким и низким 
искусством. Стремясь принести искусство людям, сту-
денты сформировали независимое художественное об-
щество — Петербургский кооператив художников (Ар-
тель).

В 1870 году передвижники, уже утвержденные прави-
тельством как Товарищество, начали трудиться с целью, 
чтобы дать людям из  провинции возможность следить 
за достижениями русского искусства и научить соотече-
ственников ценить искусство. Товарищество демонстри-
ровало независимость от  государственной поддержки 
и  популяризовало искусство, которое иллюстрировало 
современную жизнь людей из  Москвы и  Санкт-Петер-
бурга, в провинции.

Первая выставка «Передвижники» открылась 
в Санкт-Петербурге, в ноябре 1871 года, а затем отпра-
вилась в  Москву в  начале 1872  года [5]. Ее встретили 
незамедлительные признания со стороны влиятельных 
критиков, таких как, В. В. Стасов, провозгласивший этот 
феномен рассветом нового дня для русского искусства.

Выставки художников-передвижников вызывали 
любопытство в российском обществе. Первую выставку 
представили только в  четырех городах, в  общей слож-
ности ее оценили 30 527 посетителей. Но к 1877 году вы-

ставки стали еще популярнее и  привлекали уже более 
40 000 посетителей в год, отправляясь в восемь или бо-
лее городов.

Многие из  «Передвижников» получили известность 
за свое изображение русской земли. Концепция Родины, 
Отечества всегда была важным фактором в  концепции 
русской национальной идентичности, но  редко изо-
бражалась в изобразительном искусстве. Работа «Грачи 
прилетели» (1871) А. Саврасова вызвала сенсацию за его 
чувствительное изображение русской деревни. Кроме 
того, изображения И. И. Шишкиным русского леса и  ос-
лепительные образы лунных ночей А. И. Куинджи отме-
тили красоту разных регионов Российской империи [6].

Несмотря на  популярность пейзажной тематики 
в  произведениях искусства, критики утверждали, что 
пейзажная живопись не может продвигать прогрессив-
ные политические идеи и  что это элитарное искусство. 
Например, тот же В. В. Стасов и другие критики требова-
ли, чтобы ландшафты включали в себя социальный ком-
ментарий и рассматривали тяготы жизни в стране. «Вла-
димирка» Исаака Левитана является одним из примеров 
попытки ответить на эти обвинения, вливая пейзажную 
живопись в политическое содержание [9, c. 39]. Этот, ка-
залось бы, непритязательный ландшафт был бы признан 
большинством российских зрителей как путь, по  кото-
рому заключенные были отправлены в ссылку в Сибирь.

Некоторые передвижники в  работах изображали 
откровенно политическую проблематику. Такими, на-
пример, стали монументальные Волжские барж-путеше-
ственники Ильи Репина, которые воспроизвели бесче-
ловечные условия, в которых эти люди работали [11].

Во второй половине 1880-х годов представители То-
варищества постепенно начали терять статус прогрес-
сивной оппозиционной группы [13]. Более того, семья 
царя начала посещать выставки и  покупать картины, 
а некоторые художники-передвижники, такие как И. Ре-
пин и В. Поленов, даже были приглашены присоединить-
ся к Императорской Академии художеств -именно к тому 
институту, против которого многие из  передвижников 
восстали всего 20 лет назад. Младшие русские художни-
ки Товарищества вскоре обратились к изучению и изо-
бражению местных традиций и  западной творческой 
практики, чтобы сформировать путь для современного 
русского искусства.

Несмотря на это институциональное признание, пе-
редвижники продолжали существовать как организа-
ция до 1923 года. Затем некоторые члены присоедини-
лись к Ассоциации художников революционной России 
(«Ассоциация художников-революционеров России»). 
Впоследствии советские критики характеризуют пере-
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движников как политически прогрессивных личностей, 
приветствуя их как предшественников социалистиче-
ского реализма [7, c. 205].

С 1871 по 1923 год общество организовало 48 пере-
движных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, после 
чего их показали в Киеве, Харькове, Казани, Орле, Риге, 
Одессе и других городах [14, c. 255].

Художники-передвижники находились под влиянием 
публичных взглядов литературных критиков В. Белин-
ского и  Н. Чернышевского, оба из  которых поддержи-
вали либеральные идеи. В 1863 году, почти сразу после 
освобождения крепостных, идеи Н. Чернышевского 
были реализованы с помощью передвижников, которые 
выразили известную славянофильско-популистскую 
идею о том, что у России есть отличительная, скромная, 
внутренняя красота, отображенная на холстах художни-
ков [3].

Феномен творчества передвижников заключал-
ся в  том, что «они изображали многогранные аспекты 
общественной жизни, часто критикуя социальную не-
справедливость» [12]. Однако их искусство показало 
не только нищету социума, но и красоту народного об-
раза жизни; не  только страдания, но  стойкость и  силу 
персонажей. Передвижники осудили русские аристо-
кратические приказы и  самодержавное правительство 
в их гуманистическом искусстве. Они изображали эман-
сипационное движение русского народа с сочувствием, 
раскрывали специфику социально-городской жизни, 
а  позже использовали историческое искусство, чтобы 
изобразить простых людей.

Во время расцвета (1870–1890) Товарищество разви-
валось с более естественными взглядами на правду жиз-
ни и свободным ее изображением в работах. В отличие 
от  традиционной темной палитры того времени, пере-
движники выбрали более легкую палитру со свободной 
манерой в своей технике рисования. Товарищество объ-
единило большинство талантливых художников страны. 
Более того, среди передвижников были художники Укра-
ины, Латвии и Армении. П. М. Третьяков показал работу 

этих художников в своей галерее, дав им важную мате-
риальную и моральную поддержку [8, c. 72].

Передвижники рисовали пейзажи, чтобы исследо-
вать красоту своей страны и побуждать простых людей 
любить и  сохранять ее. И. Левитан однажды сказал: «Я 
представляю себе такую грациозность на нашей русской 
земле — переполненные реки, оживляющие все. Нет 
страны, более красивой, чем Россия!» [10, c. 107]. Пере-
движники придавали национальным пейзажам особен-
ный самобытный колорит, поэтому люди других народов 
могли без труда распознать русский пейзаж. Следова-
тельно, пейзажи передвижников являются символиче-
скими воплощениями русской национальности и тради-
ционности.

Обычные русские люди в  то  время не  могли позво-
лить себе ехать в Москву или Санкт-Петербург, поэтому 
популяризация русского искусства передвижниками 
знакомила их с  рядом шедевров русской живописи. 
Даже сейчас издатели используют репродукции в учеб-
никах как визуальный символ национальной культурной 
идентичности [15].

Последняя 48-я выставка Товарищества в  1923  году 
была последней. Большинство членов присоедини-
лось к Ассоциации художников революционной России 
(АХРР) [2]. Его участники воспитывались и  творчески 
формировались на  традициях «Передвижников»,»стре-
мились создавать произведения искусства, доступные 
для простых людей и добросовестно отражающие пра-
ведность советского общества» [4].

Таким образом, передвижники — группа русских ху-
дожников-реалистов, которые создали Товарищество 
передвижных художественных выставок художников 
в  знак протеста против академических ограничений 
в изобразительном искусстве. Феномен этого Товарище-
ства заключался не только в создании искусства, которое 
представляло неподготовленное представление о  со-
временной жизни в  России, но  и  для вывода искусства 
из  столиц также в  деревню, для всех людей, то  есть — 
формировании искусства для всей российской нации.
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Аннотация. в  статье рассматриваются образы птиц в  традиционной куль-
туре алтайцев. Образ птиц занимает особое место в героических сказаниях, 
сказках и  верованиях алтайцев. Как и  все живущие на  земле, так и  птица 
имеет свое место в культе алтайского народа. Многие птицы являются тоте-
мами некоторых родов и племен Южной Сибири. Птицы в мифах и сказках 
алтайцев полностью уподобляются людям. Птицы обладают самыми разно-
образными функциями. Они могут быть культурными героями, демиурга-
ми, ездовыми животными шаманов, героями — превращенными в птиц 
и т. д.

Ключевые слова: птицы, орел, беркут, сокол, кукушка, лебедь, журавль, об-
раз птиц, тотем, героические сказания, демиург, символ, царь птица, рели-
гиозное мировоззрение алтайцев, культ птиц, хозяин неба, шаман.

Особое место в  устном народном творчестве ал-
тайцев занимают птицы. Исследователи духовной 
культуры тюрков Южной Сибири отмечают, что, 

как все живущие, так и птица имеет свое место в культе.

Орел (беркут) в  мифологии алтайцев выступают как 
царь птиц, сверхъестественная птица, обладающая разу-
мом, говорящая и понимающая человеческую речь, тотем 
и прародительница некоторых родов.

В героических сказаниях встречаются огромные мифи-
ческие птицы, например, Кан-Кереде. Такие  же сюжеты 
с  мифическими птицами встречаются во  многих других 
тюркских фольклорных произведениях. Например, в куль-
туре у хакасов широко представлены мифы о птицах, в ко-
торых пернатые уподобляются людям. У  телеутов орел 
называется хозяином неба — спутником и  помощником 
шамана. В. Я. Пропп отмечает, что на «птичий мир» мифо-
логическое сознание переносит социальную структуру 
и нормативные отношения, некогда бытовавшие в обще-
стве. Отдельные виды птиц считались родами и племена-
ми, а  их объединение — союзом птичьего племени [22, 
с. 15]. В устном народном творчестве якутов присутствуют 
мифы, согласно которым орел и другие птицы признаны 
божествами покровителями людей [2, с. 55–58]. Так же яку-
ты считают, что шаманы — потомки беркутов [15, с. 95].

Культ орла один из наиболее универсальных, он встре-
чается у разных народов, даже наиболее удаленных друг 
от друга [28, с. 112]. Эти птицы являлись тотемами некото-
рых сибирских племен. Например, у алтайцев почитаемая 

птица-тотем рода иркитов, майманов, мундусов — беркут, 
орел [9, с. 133–139]. В своих трудах В. П. Ойношев отмеча-
ет, что названия некоторых алтайских родов идентифици-
руются с именем орла-беркута (мӱркӱт). Так, у алтайцев 
существуют роды «мӱркӱт», «меркит» [20, с. 101]. Н. А. Яи-
мова пишет, что представители рода меркит у  телеутов 
считали, что ведут свое происхождение от орла или бер-
кута, которых они считали священными птицами и никог-
да не убивали [31, с. 169]. О значении данных птиц у алтай-
цев говорит табу — не убивать орла, беркута [28, с. 119]. 
Еще одним из  наиболее распространённых персонажей 
в героических сказаниях, занимающий важное место в ми-
ровоззрении и  культуре алтайцев, является птица орел. 
Исследователи отмечают его небесное происхождение. 
В  героических сказаниях алтайцев огромным размером 
и мощной силой обладают, кроме орлов, мифическая пти-
ца Кан-Кереде. От взмахов её крыльев дует ветер, от её 
слез капает дождь. Под орлом в  данной работе понима-
ются все соколообразные представители семейства орли-
ных. В  фольклорных произведениях, в  этнографической 
литературе эти птицы (орел, беркут, сокол и т. д.) не всегда 
четко дифференцируются.

В  алтайских сказаниях изображаются богатыри, кото-
рые стоят на страже родной земли, беззаветно преданные 
своему народу, а  помощниками богатыря являются его 
преданный друг конь, верные собаки и птицы: орлы, бер-
куты. Близость орла к небу предопределила его функцию 
охранника — он сидит возле дверей дворца. Эти птицы 
считались связующим звеном между людьми и  верхним 
миром [20, с. 99]. Необходимо ответить, что орел в алтай-
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ских героических сказаниях наделен положительными 
качествами. В  героическом сказании «Маадай Кара» два 
черных беркута охраняют Алтай (страну) богатыря Маа-
дай-Кара (1) [16, с. 253].

Орлы выбирают самое большое дерево, в данном слу-
чае железный тополь, откуда видно абсолютно все. Карау-
лят Землю-Алтай богатыря, никого и ничего не подпуская. 
Птицы выступают активными помощниками богатыря 
в борьбе с противниками и чудовищами.

В героических сказаниях «Маадай-Кара», «Алып-Ма-
наш», «Алтай-Буучай», «Кӧгӱтей», «Солотой Мерген» 
созданы образы гигантских птиц (Кан-Кереде, Мӱркӱт 
и  т.д). Это орлы, беркуты, с  огромными большими кры-
льями, острыми когтями, большими клювами, обладаю-
щие необыкновенной силой, способные на  своей спине 
перенести человека из одного места в другое. Сказитель 
наделяет их разумом: птицы понимают человеческую 
речь и  могут разговаривать. Анализ героического эпоса 
показывает, что птицы выполняют разные функции: яв-
ляются гонцами между главными героями, они являются 
символами верхнего мира. Орел летает выше и  дольше 
всех остальных птиц, он всегда был ближе к небу, чем все 
другие птицы. Орлы предпочитают почти все время нахо-
диться в воздухе, гнезда вьют на самых высоких деревьях. 
Вероятно, это и  послужило причиной того, что их назы-
вают «небесными птицами» [21, с.  107]. Есть мнение, что 
птицы ранее служили объектом жертвоприношения, впо-
следствии были заменены другими животными. Но  роль 
медиаторов за ними сохранилась — они служат гонцами 
из  верхнего мира. Далее они выступают уже как гонцы 
между каганами.

Птицы могут предупредить об  опасности своего хозяи-
на и спасти богатырей от смерти. В героическом сказании 
«Маадай-Кара», когда Кара-Кула каан прибыл с  войной 
на  землю богатыря Маадай-Кара, два черных беркута 
пытаются сообщить герою об опасности, тем самым помо-
гают Маадай-Кара подготовиться к встрече с противни-
ком (2) [16, с. 275].

В  другом героическом сказании «Алтай-Буучай» (ва-
риант в  исполнении Н. Улагашева) у  богатыря помощни-
ками были два серых сокола, которые спасали богатыря 
и его сына, находя недостающие ноги, которые спрятали 
Аранай и Шаранай. А  в  другом варианте сказания «Ал-
тай-Буучай» (в  исполнении А. Калкина) два серых берку-
та помогают коню оживить богатыря, похищая у Араная 
и Шараная недостающие большие пальцы и глаза. В ска-
заниях часто используется метафора, иллюстрирующая 
феномен оборотничества этих птиц с  характерными для 
них способами передвижения. В  героических сказаниях 
орлы могут превращаться в  других птиц, чтобы помочь 
своему другу (3) [3, с. 139–140].

Часто конь в  алтайских героических сказаниях пре-
вращается в орла. По-видимому, образ коня-птицы связан 
с архаическим культом. Образ коня сочетается с образом 
орла и тоже ассоциируется с небом. Для героических ска-
заний характерен идеализирующий образ орлов. В геро-
ическом сказании «Маадай-Кара», орлы имеют луноподб-
ные крылья, острые когти, похожие на алмаз (4)[16, с. 253].

В сказании «Аин Шаин Шикшире» говорится о вели-
чии птицеподобной старухи Юкюн, когда она спускалась 
на землю: «…  Свет солнца и луны затмился

Ӱч теҥери ол тӱбиле Под тремя небесами они [два черных беркута]
Ай канатту куш ӧткӱрбес, Лунокрылых птиц не пропускают,
Ӱч Алтайдыҥ ол сыртыла Через три Алтая они
Айры санду аҥ ӧткӱрбес. Четвероногих зверей не пропускают.
Теҥери тӱби тозуучызы, Глубь неба караулят,
Эки кара ол мӱркӱдим Эти два черных беркута.
Темир терек тал ортого На железном тополе
Уйаланып, шакшып эдип ол отурды. Свив гнездо, клекоча, они сидят.

Эки тӱҥей кара мӱркут Два одинаковых черных беркута
Ӱн алыжа бербей кайтты. Стали [тревожно] вместе клекотать.

Эки тӱҥей боро мӱркут Два одинаковых серых беркута
Эки тӱҥей кӧктийек болуп, В двух воробышек превратились,
Јемзеп-јӱретен куштар болуп, Как будто в поисках корма,
Јӱс будакту мӧҥкӱ терек Под стоствольный вечный тополь
Бу тӧзине тӱжӱп алды. Прилетев, опустились.

(1)

(2)

(3)
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Луновидные крылья заслонили солнце и  месяц»  
[10, с. 43].

В  героическом сказании «Солотой Мерген» птица 
Кан-Кереде, перевозит на своей спине богатыря с конем 
и  его лошадей, а  в  сказании «Кӧгӱтей» от  взмахов кры-
льев Кан-Кереде подул ветер, от её слез закапал дождь.

Также интересным моментом является то, что в алтай-
ских сказках, птицы устраивают собрание, где избирают 
птичьего царя — орла, аналогичный сюжет встречается 
в хакасских мифах: все птицы, собравшись, устраивают со-
брание — «хустар чылии». На этом собрании избирается 
птичий царь — орел (5) [14, с. 11].

Выбирают орла как самого сильного и неустрашимого 
из всех собравшихся птиц. В некоторых сказках он высту-
пает самой справедливой птицей, которая может решить 
спор и наказать виновного [7, с. 74–76; 8, с. 45]. Так, в алтай-
ской сказке «Как беркут цаплю наказал» беркут собрал ве-
ликую сходку, где указал всем птицам, где свое гнездо вить 
и  куда лететь. Таким образом, каждая птица знает свое 
место. А непослушная цапля, которая опоздала на сходку 
на целых пять дней, была наказана. Беркут схватил цаплю 
за макушку и оттрепал так, что перья на ее голове встали 
хохолком. С той поры и поныне у цапли на голове хохолок. 
Птицы в мифах и сказках полностью уподобляются людям. 
Образ жизни, отношения между собой, как в  человече-
ском обществе. Царственность орла определяется во мно-
гом его природой. Орел как величественный символ изо-
бражен на  гербах и  эмблемах многих государств. Образ 
орла неразрывно связан с культом Неба. В мифологии эта 
птица наделена сакральными характеристиками. Ведь 
они выделяются среди всех птиц своими биологическими 
свойствами. Орел среди птиц считается самой мощной 
с исключительным зрением птицей, еще В. В. Радлов, путе-
шествуя по Алтаю, писал (6) [23, с. 380].

Примечательные биологические свойства этих птиц 
нашли яркое отражение в мифах и ритуальной практике.

Наличие культа орла у алтайцев и других тюркских на-
родов говорит об этнических взаимосвязях. Архаический 
культ предков сохранился в  представлениях о  тотемах: 
об орле, беркуте у некоторых сибирских племен.

Место и роль орла в устном народном творчестве ил-
люстрирует мировоззренческие взгляды алтайского насе-
ления о традиционной мифологической картине мира.

Кукушка в  алтайском фольклоре в  основном симво-
лизирует одиночество, которое, видимо, связано с отсут-
ствием у нее детей. В мифах говорится, что кукушка во вре-
мя большого праздника, устроенного Кудаем высиживала 
птенцов. Поэтому Кудай её проклял:

— Сен мениҥ байрамыма келбеген болзоҥ, сен 
эмди качан да балаҥды бойыҥ азырабас бол! / Раз ты 
на мой праздник не смогла прийти, ты теперь никогда сво-
их птенцов не будешь выкармливать! [19, с. 166–167]. Так 
кукушка осталась на всю жизнь одинокой и откладывает 
свои яйца в чужие гнезда.

В алтайском фольклоре нашли отражение представле-
ния о  ее человеческой природе, то  есть о  превращении 
девушки (женщины) в кукушку. В доме у снохи жила девуш-
ка сирота. Брат ее пропал. Девушка превращается в кукуш-
ку и улетает искать брата. По пути у нее одна обувка выпа-
дает, с тех пор у кукушки одна нога без обувки. Она садится 
на дерево, под которым умер ее брат, и кукует [6, с. 355; 19, 
с. 164]. В данном мифе кукушка — это молодая девушка.

По преданиям, которые нам удалось записать, кукуш-
кой становится женщина, которая обиделась на  своих 
непослушных детей. Однажды, когда женщина, сильно за-

Эки тӱҥей кара мӱркӱт бар болуптыр, Два одинаковых черных беркута сидят,
Ай канады ак булуттый С луноподобными крылами, похожими  

                                             на белые облака.

Чьи когти сильнее, На царский престол
Кто крепче в крыльях? — Был птицами избран
И в полном согласье Могучий орел

«Птицы небесные, пять меркутов, Мощен размах широких крыльев,
Вы, с мощными когтями, Подобен вееру длинный хвост,
Из меди коготь, словно месяц, Левое крыло закрывает месяц,
И из железа клюв, словно месяц. А правое крыло — солнце…»

(4)

(5)

(6)
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болела, и не могла встать, она попросила своих детей при-
нести ей попить воды, те не послушались и ушли играть. 
Тогда она обернулась в кукушку и вылетела из дымохода. 
Дети хотели поймать ее за  ноги, но  в  их руке осталась 
только одна обувка, поэтому у кукушки одна нога красная, 
а другая-черная [ПМА № 1]. Это предание объясняет, по-
чему у кукушки разные ноги. По утверждению информан-
та М. М. Манзыровой, в  Улаганском районе река названа 
Баш-Куш (народная этиология), в память о девушке, кото-
рая обернулась кукушкой и стала горевать-куковать о по-
гибшем брате (см. приложение о кукушке).

В  алтайских героических сказаниях кукушка высту-
пает воскресительницей, иногда предвестницей смер-
ти, то  есть является и  положительным, и  отрицательным 
персонажем. Это характерно для небесных дев. Проводя 
параллель между функциями кукушки и  небесных дев 
по  воскрешению мертвых, отметим связь небесных дев 
с другими птицами. Они, дочери небобожителей, спуска-
ются на землю в виде развлекающихся гусей. Она может 
служить врагу богатыря или быть небесной посланницей. 
В героическом сказании кукушка предстает еще и в каче-
стве благодетеля людей. Она выступает символом этого, 
являясь предвестницей лета [20, с.  107]. Видимо, такой 
образ связан мечтой народа о  вечном благополучии, 
о вечной молодости (тема многих народных сказок). В бу-
рятских улигерах кукушка является покровительницей 
богатырей, выполняет функции воскрешения, является 
символом благополучия и молодости.

По  башкирским легендам, кукушкой становится де-
вушка, безмерно тоскующая по  возлюбленному. В  очень 
давние времена на южных склонах Урал-тау, обитало баш-
кирское племя. На него часто нападали соседние племена. 
Напали и тогда. У башкир того племени был батыр по име-
ни Кэкук. Уходя сражаться, он сказал своей возлюблен-
ной Карагаш: «Если останусь лежать в поле, то из крови 
моей вырастут красные цветы. Они будут напоминать тебе 
о моей любви. Поверь: если сам не вернусь, то вернется 
имя мое!» … Когда бой стих, на поле боя не осталось ни од-
ной живой души. Только Карагаш не хотела верить этой 
вести. Она горько плакала, пела грустные песни, вспоми-
ная о Кэкуке. «Птицей бы полететь к тебе!» — рыдала она. 
И  вдруг стала она уменьшаться, таять. Вместо рук у  нее 
выросли крылья. Превратившись в птицу, она, перелетая 
от дерева к дереву, от горы к горе, стала звать любимого: 
Кэк-кук! Кэк-кук! И как-то раз после томительных поис-
ков увидела она ослепительно красные цветы. Только тог-
да поверила она в гибель Кэкука. С тех пор она и летает 
по  миру, если и  снесет яичко, терпенья у  нее не  хватает 
высидеть — все время ищет Кэкука. Особенно жалобно 
кличет она в пору цветения красных цветов, а когда цветы 
увядают, уже не в силах куковать, снова улетает она куда-то 
далеко в  поисках красных цветов. Эту птицу люди стали 
называть Кэкук — кукушкой, а красные цветы — кэкук сэ-

скэhе — кукушкиными цветами [29, с. 154–156]. У алтайцев 
тоже есть цветы, которые называются кӱӱктиҥ чечеги / 
кукушкины цветы.

В  народе кукушку воспринимают как небесную по-
сланницу, сообщающую о  приходе лета. Есть поверье: 
человек если правым ухом услышит первое в году кукова-
ние, то ему будет сопутствовать удача, ели левым — удачи 
не будет. По тому, как человек весной в первый раз услы-
шит пение кукушки, зависит его судьба на  год. Услышит 
пение спереди — для него будет хороший год. Если пение 
прозвучало справа — также будет неплохой год. Если же 
слева — то будет неблагоприятный год. Если человек услы-
шит кукование кукушки со стороны затылка — надо ждать 
несчастья [20, с. 107]. Когда кукушка кукует возле жилья, 
это предвещает несчастья, смерть человека (см. прило-
жение о кукушке). Когда кукушка садится на коновязь или 
на самый верх аила и кукует — жди беды, несчастья.

В. А. Муйтуева отмечает, что по религиозному мировоз-
зрению алтайцев человеку, находящемуся рядом с кукуш-
кой вечером, она может предсказать смерть или несча-
стье [17, с. 151]. Бытует мнение (заимствовано из русского 
фольклора), что кукушка может предсказать продолжи-
тельность жизни. Для этого к птице обращались с вопро-
сом: «Кукушка, сколько мне лет осталось еще прожить?». 
Сколько раз кукушка прокукует — столько и жить. У баш-
кир существует такое поверье: если кукушка закукует при 
восходе солнца на зеленом дереве, то год будет урожай-
ным, а если закукует на ночь «на голом дереве», будут го-
лод и мор. «Если на крыше дома закукует кукушка, хозяин 
умрет», в таких случаях обливали молоком дерево или по-
стройку, на которой сидела птица. [12, с. 97].

Исследователи отмечают, что кукушка является ещё 
символом процветания страны, символом благодатно-
го Алтая, где нет ни зимы, ни лета, и где живет богатырь. 
Во многих сказаниях встречается устойчивое выражение: 
эдил кӱӱги эдип јадар јайы-кыжы билдирбес, кеен Ја-
раш Алтайда — «на прекрасном Алтае, где (всегда) куку-
ет кукушка, где нет разницы между зимой и летом».

О кукушке слагались легенды, предания, сказки, песни. 
Кукушка является самой загадочной птицей. С ней связы-
вали отдельные поверья и приметы.

Образ кукушки имеет многоплановую семантику. В об-
разе птиц можно уловить архаические черты, связанные 
с анимистическими представлениями.

В  алтайских сказках журавль также занимает важное 
место. Исследователи считают, что журавль является свя-
щенной птицей, ее ни в коем случае нельзя убивать, это 
навлечет беду. Журавли живут всю жизнь парами и строго 
моногамно. У каждой пары есть собственное гнездо. Когда 
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умирает один из пары, оставшийся в живых все время при-
ходит на то место, где умерла его половинка, и очень дол-
го живет один, или же умирает. Журавли — символ любви 
и преданности семье.

Считается грехом сбивать и убивать журавля, пара уби-
того журавля спускается к убитому и не расстается с его 
телом. Когда, журавли осенью улетают, алтайцы, прощаясь 
с  ними, благословляют. «Эзенде эрте кел, эки какпак-
тыҥ аарчызын сал койойын, элем-салам јакшы јан! / 
В следующем году, прилетай пораньше, положу (для тебя) 
творог с  двух крышек (шурума), до  свиданья, хорошего 
возвращения! Ол туруйнаны ӧлтӱрбей јат, ол эштӱ 
куш. Ол коркушту ондый каргычы. Оны ӧлтӱрген 
кижи јакшы јӱрӱм јӱрбес деп озогы улус онойып бай-
ланып, ӧлтӱрбес. А оны байлабай кем ӧлтӱрген, оныҥ 
јуртынаҥ коркушту улус короп јат, божоп јат. Бот 
оныҥ учун ол эштӱ кушты ӧлтӱрбейтени ол, алтай 
улустыҥ јаҥыла. / Журавля не убивают, эти птицы пар-
ные. Они такие страшные проклинатели. Кто убил его, 
не будет хорошо жить, люди в прошлом, таким образом, 
опасаясь, не убивали. Из семьи человека, который, не опа-
саясь, убил журавля, очень много людей умирает. Вот по-
этому этих парных птиц не убивают, по обычаю алтайцев» 
[6, с. 353].

В  фольклоре башкир обнаруживаются следы древ-
них представлений первобытных людей о  возможности 
человека войти в образ лебедя. В устных рассказах баш-
кир видоизменяться в лебедей могут не только девушки, 
но и сказочные батыры. В легенде «Бык» главное действу-
ющее лицо — бык превращается в человека, содрав с себя 
бычью шкуру, и женится на девушке. Когда жена сжигает 
его бычью шкуру, он улетает от нее прочь, обернувшись 
в  лебедя. Данные мотивы наталкивают на  мысль, что 
предки башкир верили в  тождество человека и  лебедя, 
в метаморфозу их в друг друга, для чего необходимо, ока-
зывается, только снять с себя «лебяжью шубу» [13, с. 122].

В  алтайском устном народном творчестве большин-
ство птиц наделены положительными качествами. Иссле-
дователи отмечают, что многие птицы, например, журавль, 
лебедь, белая куропатка и другие являются священными, 
их нельзя убивать, это навлечет беду. Г. Н. Потапов отмечал 
в своих исследованиях: «Убивший случайно лебедя ходил 
по домам соседей с этой птицей до тех пор, пока не засы-
хали её глаза [21, с. 133]. У алтайцев о человеке, который 
часто заходит в один и тот же дом или часто ходит по го-
стям, с  осуждением говорят: куу айылдадып јӱрӱҥ бе? 
(букв. лебедя в  гости водишь, что ли?) [30, с.  92]. Дочери 
небожителей спускаются на землю в образе этих птиц [20, 
с. 32]. Гуси, лебеди и другие им подобные птицы (например, 
журавль, варнавка…) символизируют в  представлениях 
алтайцев верхний мир и в этой ипостаси вошли в героиче-
ский эпос, выполняя там роль гонцов, метаморфические 

образы небесных дев играют положительную функцию 
по  отношению к  главному герою. С  другой стороны, уст-
ные рассказы подтверждают, что лебеди, гуси, журав-
ли — видоизмененные дочери небожителей. Кумандинцы 
и челканцы (куу-кижи) называют себя потомками лебедей 
[21, с. 21; 24, с. 22].

Информант В. Б. Чолтокова сообщила нам, что, если жу-
равли сядут на поле, то это поле принесет богатый урожай 
(русское поверье). Если журавль летает низко, то  будут 
холода, если-высоко, то будет жара. Если увидишь журав-
линый клин в небе, надо загадывать желание [ПМА № 2]. 
Обычно у  многих народов журавль символизирует вер-
ность, счастье. Каждой осенью журавлиная стая выстраи-
вается клином и улетает на юг. Прилет журавлей незаме-
тен, как они прилетают — никто, не знает (В.Б Чолтоковой). 
Ни одна птичья стая в полете не привлекает к себе столько 
внимания, как журавли.

Интересен образ журавля в алтайских сказках. В сказке 
«Јӱс сагыш» / «Сто умов» / журавль показан умной птицей 
[1, с. 113; 8, с. 46]. В сказке рассказывается о встрече жу-
равля и  лисы. Лиса стыдит журавля за  ее длинные ноги, 
длинный нос и маленькую голову, обвиняет его в том, что 
в маленькой голове у него всего один ум. А у нее красивая 
внешность, длинный пушистый хвост, в  голове сто умов. 
В это время выходит охотник. Лиса с журавлем прячутся 
в  одной норе. Когда охотник подходит к  норе, журавль 
притворяется мертвым. Охотник вытаскивает журавля 
и швыряет в сторону, тут птица взлетает вверх. Так журав-
ль спасается от смерти, а лису, которая имеет сто ума, охот-
ник убивает. Через эти образы показаны человеческие 
характеры.

Культ журавля сохранился в  традиционной культуре 
алтайцев. Журавли связаны в  представлениях алтайцев 
с верхним миром, наделены положительными качествами 
и в народном творчестве алтайцев.

В космогонических мифах о сотворении земли иногда 
в  акте творения участвуют птицы. В. П. Ойношев отметил 
два комплекса мифов, связанных с птицами: мифы о сотво-
рении земли и мифы о получении огня. Согласно его ис-
следованию, божество-творец впервые появляется в  об-
разе птицы. Есть также цикл мифов, в котором говорится, 
что птица подсказала человеку способ добыть огонь. В од-
них случаях это черный дятел — кара тас, в  других — 
журавль, коростель. В связи с этим можно предположить, 
что эти мифоритуальные сюжеты соотносятся с каким-то 
древнейшим архетипом, который позднее раскрывает об-
раз богини-птицы, далее — богини-птицы прародительни-
цы, человека-птенца.

Таким образом, птицы играют важную роль в мифо-
логиях всех народов мира. Будучи одним из  элемен-
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тов религиозно мифологической системы и  ритуала, 
птицы обладают самыми разнообразными функциями, 
они могут быть тотемными предками, культурными ге-
роями, демиургами, ездовыми животными шаманов, 
героев, превращенными людьми. Они являются особы-
ми мифологическими классификаторами и  символами 
верхнего мира, неба, божественной сущности, свобо-
ды, изобилия.
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Аннотация. В статье осуществляется анализ антиномичного процесса вос-
производства двух однородных видов творчества человека в сфере культу-
ры пения. Характеризуются господствующее вокальное искусство и ингиби-
рованное певческое творчество.

В основной части научного дискурса приводятся исследовательские доказа-
тельства противоречий итальянской школы вокала и певческого творчества 
народов на примере пения якутов. Рассматриваются особенности и доказы-
ваются преимущества концепции создания отдельной профессиональной 
национальной школы пения — ПНШП и признания народного творчества 
пения как актуальное певческое искусство.
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искусство, постановка голоса, профессиональная национальная школа пе-
ния, якуты, диффузия культуры.

А ктуальность дискурса состоит в противостоянии 
все большему проникновению западной культу-
ры звуковедения в  пении, которое в  настоящее 

время стандартизируется в  виде единой постановки 
голоса, ведущей к  глобализации вокального искусства, 
уничтожая многообразие этнических колоритов певче-
ского творчества народов мира.

Цель дискурса — найти единомышленников, сторон-
ников защиты певческого творчества субъектов Россий-
ской Федерации. Уберечь певческие творения народов 
от грядущей глобализации вокального искусства.

Термин «Вокальное искусство» существует под об-
щим названием — пение, и относится к профессиональ-
ному виду искусства. А  певческое искусство относится 
к разряду самодеятельного творчества, не имеет отдель-
ного воспроизводства, и это высшее творение в области 
культуры народов мира остается без внимания.

Дефиниция «Певческое искусство» нигде, ни в одном 
словаре или энциклопедиях, не  встречается кроме как 
упоминание, что «Возникновение русского певческого 
искусства относится ко  времени княжения Владимира 
Святославовича и  сына его Ярослава Мудрого, то  есть 
к первой половине XI века. Князь Владимир после своей 
женитьбы на  византийской царевне Анне привез с  со-

бой из  Херсона в  Киев так называемый «царицин хор». 
Они — то  и  явились, как считают, основоположниками 
русского церковного пения» [9].

По мнению автора статьи, «Искусство пения связано 
с возрождением и развитием, которое непосредственно 
связано с отношением к нему самого человека. Каждый 
отдельно взятый народ в исторической проекции сфор-
мировал свои песни, собственные этнические звукоиде-
алы с  присущим ему звуковедением, звукообразовани-
ем, формированием звука. И в этом заключается колорит 
и  специфика пения, которая отличается друг от  друга. 
По  ним различаются, например, китайцы от  татар, рус-
ские от узбеков, якуты от казахов [5, с. 6].

Еще в XIX веке музыкальный и художественный кри-
тик, историк искусства Стасов Владимир Васильевич 
(1824–1906 гг.) писал: «…Кто в  ХІХ  веке знает и  слышит 
народные песни: французские, немецкие, итальянские 
и английские? Они, конечно, существовали и были ког-
да-то в  общем употреблении, но  над ними прошла ни-
велирующая коса европейской культуры, столь враж-
дебная коренным бытовым элементам, и теперь нужны 
усилия музыкальных археологов или пытливых путе-
шественников для того, чтобы отыскать в далеких про-
винциальных уголках обломки старинных народных пе-
сен…» [7, с. 526].
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Замечания В. В. Стасова проявляют витальность 
и в настоящее время, то есть, в начале XXI века: «…Если 
в  ХІХ  веке В. В. Стасов видел в  искусстве французов, 
немцев, итальянцев, англичан, как над ними «прошла» 
нивелирующая коса европейской культуры и необходи-
мость археологических изысканий, то сейчас спустя сто 
с лишним лет, это высказывание следует считать адре-
сованным и  нам — россиянам, сегодняшнему поколе-
нию» [5, с. 49].

Свое несогласие с  «нивелирующей косой», то  есть, 
постановкой голоса как единого трафарета пения в се-
редине двадцатого века, высказала великая исполни-
тельница русских народных песен Лидия Русланова. 
Она в  своих воспоминаниях писала: «… Лет в  семнад-
цать я была уже опытной певицей, ничего не боялась — 
ни сцены, ни публики. У меня находили хорошие вокаль-
ные данные, велели обязательно учиться… Поступила 
в  консерваторию. Земно кланяюсь профессору Медве-
деву, который учил меня, отдавая мне все свободные ми-
нуты. Но долго я в консерватории не пробыла. Поняла, 
что академической певицей мне не быть. Моя вся сила 
в непосредственности, в естественном чувстве, в един-
стве с тем миром, где родилась песня. Я это в себе берег-
ла. Когда пела, старалась прямо в зал перенести то, чем 
сама полна была с детства — наше, деревенское. Такой 
я и нужна была. В городах очень многие, так или иначе, 
связаны были с деревней, и я пела им — прямо в раскры-
тую душу…» [6, с. 66].

В словах Лидии Андреевны «… в единстве с тем ми-
ром, где родилась песня» мы находим аподиктическое 
направление, подтверждающее необходимость воспро-
изводства пения с  этническим звуковедением, прису-
щим той или другой народности (… где родилась пес-
ня…) на профессиональной основе.

К  сожалению, на  сегодняшний день мнение боль-
шинства профессионалов, обученных в консерваториях, 
являющихся элитой музыкального мира в  меру своего 
воспитания, несколько иное. Цитируем из  монографии 
Ирины Ульевой, взятой из  интернета: « …В середине 
XX  века произошла нивелировка национальных школ. 
В настоящее время вряд ли правомерно говорить о на-
циональных школах, ибо существует единая эталонная 
школа вокального искусства. Ее представителями явля-
ются певцы всего мира, независимо от  национальной 
принадлежности: русские — Ирина Архипова, Елена Об-
разцова, Евгений Нестеренко, болгарин Николай Гяуров, 
испанка Мансеррат Кабалье …» [10].

Ирина Ульева отмечает, что именно «эталонной шко-
ле вокального искусства» отведена функция главного 
инструмента диффузии, что и является темой сегодняш-
него дискурса.

Диффузия культуры является процессом простран-
ственного распространения какой либо культуры. Обо-
значенное, чаще всего, касается ее отдельных форм. 
Сюда же относят образцы, подсистемы из точек (регио-
нов) формирования по  направлениям, где эти элемен-
ты культуры являются необходимыми. Кроме этого, они 
заимствуются сообществами, которые до этого момента 
такими формами не владели [8, с. 275].

Остается до  конца не  исследованным вопрос, ка-
ким же образом вокальное искусство диффузирует, вы-
тесняя певческое искусство?

Например, в  интеллектуальную жизнь Якутии во-
кальное искусство вошло в виде романсов, арий, услы-
шанных из  уст приезжих интеллигентов, политических 
ссыльных в  конце XІX  века. Позднее местные таланты 
стали обучаться этому искусству в  музыкальных шко-
лах, училищах Якутии и консерваториях Советского Со-
юза, России. В  настоящее время в  г. Якутске действуют 
Музыкальный колледж им.  М. Н. Жиркова, основанный 
в 1948 году. Высшая школа музыки им. В. А. Босикова, ос-
нованная в 1993 году.

АГИКИ — Арктический государственный институт 
культуры и  искусства, созданный в  2000  году. В  этих 
учебных заведениях, находящихся в  маленьком горо-
де Якутске, одаренные природной музыкальностью 
и голосом дети — якуты, получая европейскую школу 
вокала, пройдя стандартную постановку голоса, ста-
новятся солистами оперы и входят в число носителей 
западной культуры. Ради справедливости следует ска-
зать, что есть в этих учебных заведениях фольклорное 
отделение, это похвально, но и там уроки пения ведут 
выпускники консерваторий согласно ФГОС, оттесняя 
тем самым собственную культуру пения на  второй 
план.

Как известно, в  академическом пении придержива-
ются постановки голоса со  строгим соблюдением зву-
коведения единого штампа для исполнения арий, напи-
санных сто или более лет тому назад с классификацией 
голосов: тенор, баритон, бас — мужские; контральто, со-
прано, меццо-сопрано — женские.

Вокалисты, прошедшие такую школу подготовки, 
отличаются друг от  друга только качеством вокально-
го и  художественного исполнения той или иной арии, 
тембром голоса. Дидактика в  существующих учебных 
заведениях по искусству пения (музыкальных училищах, 
институтах, консерваториях) придерживается стандарта 
постановки голоса итальянской школы вокала. За поста-
новкой голоса под итальянскую школу вокала скрыва-
ется всеобщий императив западной вокальной школы, 
который приводит к  уничтожению певческой культуры 
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народов не только Якутии, но и всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Отрадно, когда якуты или русские исполняют опер-
ные арии лучше итальянцев. Приятно, что мы идем в ногу 
с мировым стандартом. Но, в то же время, начинаем петь 
песни своего народа поставленным академическим го-
лосом, стирая тем самым весь колорит той или иной на-
ции, помогая все большему проникновению чужой во-
кальной культуры. Этим самым способствуем диффузии, 
забывая, что у нас есть своя культура, искусство, правила 
звуковедения, которые достались по наследству.

Становится очевидным, что глобальное распростра-
нение, как единственного эталона, западноевропейской 
постановки голоса для академического пения, помимо 
культурно-образовательной положительной роли со-
провождается вытеснением культуры пения народов 
всего мира. Стало быть, влияние европейской школы пе-
ния отрицательно отражается на  развитии националь-
ной певческой культуры.

Предлагаем рассмотреть, какими же достоинствами, 
в  отличии от  стандартной постановки голоса, обладает 
пение народа Саха (якутов), которые дошли до нас в пер-
возданном виде благодаря наших предков — носителей 
певческого искусства по  принципу трансляции «из уст 
в уста». Истоком певческой культуры народа Саха (яку-
тов), как накопителя различных видов, стилей не  толь-
ко сказительского, но и певческого искусства, является 
олонхо — якутский героический эпос, который состоит 
из множества сказаний [1, с. 1092].

Всемирная организация ЮНЕСКО еще 25  ноября 
2005 года Якутское олонхо признала шедевром устного 
нематериального наследия человечества. Исполните-

лем шедевра является — олонхосут, носитель и трансля-
тор певческо-поэтического дарования народа Саха с эт-
нической спецификой. Главная особенность в якутском 
пении заключается в умении петь с кылысахом, то есть, 
владеть приемами национального звуковедения.

О технике исполнения олонхо и звукоидеале народа 
Саха — кылысахе, первый профессиональный якутский 
композитор, выпускник Московской консерватории 
им.  П. И. Чайковского Марк Николаевич Жирков, писал, 
что у  олонхосутов очень своеобразное, совершенно 
отличающееся от  европейской манеры пения, пение 
горлом, гортанью. Такая манера пения называется «дьи-
эрэтэн ылланар ырыа» или сокращенно «дьиэрэтии 
ырыа», что в переводе означает — песни, исполняемые 
с гортанной вибрацией. Мотивы песни олонхо как будто 
состоят из 2–5-ти звуков, составляющих звукоряд пента-
тоники, но между этими звуками олонхосуты вставляют 
гортанной вибрацией дополнительные звуки, как  бы 
аккомпанирующие песне, которые исследователи якут-
ской музыки еще называют «необычайными мелизма-
ми», «неуловимыми», «неподдающимися для записи».

Исследователи народной музыки отмечают в  своих 
работах, что мелодические рисунки мотивов олонхо 
и  песен типа «дьиэрэтии» невозможно расшифровать 
и записать на ноты, так как они содержат в себе элемен-
ты звуков, отсутствующих в  европейской музыкальной 
практике, а  также музыкальной культуре многих брат-
ских народов СССР. Между тем, все богатство якутской 
народной песни заключаются в разнообразных гортан-
ных вибрациях. Только они, неуловимые для записи зву-
ки, придают особую специфику, колорит, нюансы, вариа-
ции. Вот эти-то мотивы олонхо, передаваясь из уст в уста 
в течение многих столетий, и составляют золотой фонд 
якутской народной песни» [2, с. 28].

Рис. 1
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В  своих работах по  изучению якутского националь-
ного пения М. Н. Жирков приводит диаграмму с подроб-
ным описанием соотношений общепринятого стандарта 
нотной записи европейского звуковедения со звукоиде-
алом якутского пения: «…Следующий этап моей иссле-
довательской работы в  области изыскания звукоряда 
якутской народной песни «дьиэрэтии» и  определения 
ладовой ее структуры заключаются в  попытке приме-
нить в системе якутской музыки 24-ступенный звукоряд 
с необычными интервалами коммой и так далее (рис. 1).

Возможно, что в  приведенной системе звукоряда 
можно найти все «необычайные мелизмы» и интервалы, 
указанные исследователями якутской музыки, но,  к  со-
жалению, данный звукоряд оказался неприменимым 
на практике.

Мы знаем, что в  системе темперированного строя 
самое кратчайшее расстояние между двумя соседними 
звуками составляют полутоны, и величина полутонного 
интервала (малой секунды) равняется 100 центам, а ве-
личина целотонного интервала (большой секунды) рав-
няется 200 центам. В  системе  же 24-ступенного звуко-
ряда величина интервалов от основного тона до коммы 
равняется 24 центам, до малого полутона — 90 центам, 
до  большого полутона 114 центам, до  малого тона 180 
центам и  большого тона (т. е. большой секунды) — 204 
центам.

Как известно, рояль или пианино имеют хроматиче-
ский строй, и  самый малый интервал на  рояле между 
двумя соседними клавишами составляет малая секунда 
(полутон). Интервалов, составляющих расстояние мень-
ше полутона в  музыкальной практике клавиатурных 
инструментов, нет. Нет их и во всех других европейских 
музыкальных инструментах.

В смычковых инструментах все пять звуков по систе-
ме 24- ступенного звукоряда, расстояние между кото-
рыми в  общей сумме составляет 204 цента, могут про-
звучать в  процессе исполнения глиссандо. Установить, 

на какой же точке грифа этих инструментов можно вос-
произвести указанные пять звуков, не  представляется 
возможным, хотя эти звуки, например, на  виолончели 
или контрабасе, можно извлечь.

Следовательно, для того, чтобы проиграть на  музы-
кальном инструменте звуки коммы, малого полутона, 
большого полутона, малого тона и  большого тона нуж-
но использовать какой-то «необычайный» клавиатур-
ный инструмент, имеющий в  открытых струнах все эти 
звуки, например, рояль или пианино, в октаве которых 
не обычное количество клавишей, а вдвое больше.

Поскольку музыкальных инструментов такой систе-
мы ни в европейской музыкальной практике, ни у брат-
ских народов СССР не встречается, вполне естественно 
возникает вопрос, а как же без специального музыкаль-
ного инструмента можно определить высоту того или 
иного звука якутской песни для фиксирования их по си-
стеме 24-ступенного звукоряда? Ответ один — никак 
нельзя.

Таким образом, и  эта система для точного фиксиро-
вания якутской песни типа «дьиэрэтии», песен олонхо 
на ноты оказалась практически неприменимой. Значит, 
нужно было искать другие пути записи якутских песен 
типа «дьиэрэтии» и  олонхо по  системе европейской 
нотации, то  есть в  пределах звуков темперированного 
строя и с применением обычных мелизмов» [2, с. 29–30].

В продолжение мысли об особенностях певческой 
культуры народа Саха считаем необходимым внести 
в  дискурс из  собственного исследования еще одну 
версию, согласно с  которой: «… особенностью неко-
торых песен народа Саха рассматривается и  то, что 
именно певческий аппарат является не только инстру-
ментом певческого звука, но  и  инструментом музы-
кально-ритмического сопровождения самого испол-
нителя. Это может также стать уникальным явлением 
в  музыкальном мире, не  имеющим аналогов ни  в  од-
ной народности.

Рис. 2
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1) Тангалай ырыата — песня с помощью сопровождения, 
аккомпанемента мягкого и  твердого неба. Это ритмиче-
ское пение, где первая (сильная) доля музыкальной фразы 
совпадает с ударом языка по небу при вдохе и издает звук 
«hыт», а при выдохе звук «та», получается «hыт-та, hыт-та», 
далее текст с мелодией данной песни, где аккомпанирую-
щий прием с помощью певческого аппарата призвук «hыт-
та» является основным ударным инструментом, поддержи-
вающим ритмический рисунок. Например (рис. 2).

2) Хонгсуо ырыата (песня с  помощью резонаторов 
носовых полостей) это ритмическое пение, где первая 
доля музыкальной фразы через закрытый рот, используя 
носовые резонаторы при выдохе, воспроизводит звук 
удара по ударным инструментам (барабан, тарелки, там-
бурин и т. п.), получается оригинальный по красоте зву-
чания динамический оттенок в ритме пения. Ритмы, как 
в первом, так и во втором случаях, разные» [5, с. 34–35].

Приведем другой пример, обнаруженный при ис-
следовании певческой культуры малочисленных народ-
ностей, проживающих с  якутами на  одной территории: 
«Первые опыты изучения звуковой культуры юкагиров 
показали, что для понимания ее специфики вовсе недо-
статочно традиционных методик музыковедческого опи-
сания. В культуре одулов (племя юкагиров) акустическое 
пространство имеет свою сегментацию и для правильно-
го ее понимания необходимо выработать специальные 
методики наиболее точного описания звуковых и жанро-
вых проявлений. Совершенно очевидно, что верхнеко-
лымские юкагиры обладают своим этническим звукоиде-
алом, определяющим специфику пения, регулирующим 
избирательность в  фоноинструментарии и  формирую-
щим артикуляционные механизмы в  различных спосо-
бах звукоподачи. Звуковая культура юкагиров содержит 
отличительные черты, выделяющие ее от эвенской, якут-
ской, корякской, чукотской и русской» [3, с. 4].

Все, выше сказанное, говорит об  уникальности му-
зыкально-певческого творчества не  только якутов, 
но и любых других народностей, что приводит к мысли — 
не  пора  ли призадуматься о  возрождении, развитии, 
сохранении и  воспроизводстве культурной ценности 
каждого народа по  отдельности? С  этой целью создать 
отдельные школы национальных пений на  профессио-
нальной основе с  лабораторией исследования особен-
ностей пения этносов, со  всеми вытекающими. То  есть, 
не  настало  ли время искать и  находить возможности 
изыскания решений составления звукоряда, формиро-
вания школ звуковедения, возрождения национальных 
музыкальных инструментов?

Принимая диффузию культуры в  отношении вокала 
в виде понятия, что классика Запада — профессиональ-
ное искусство, а  народное наше родное творчество — 

пение за  самодеятельность, сегодня проявляется выс-
шая степень неуважения к собственной культуре. Тогда 
как Классика — (от  латинского classicus — образцовый, 
первоклассный) напрямую связана с  образцовыми, вы-
дающимися, общепризнанными произведениями лите-
ратуры и искусства, имеющими непреходящую ценность 
для национальной и мировой культуры [1, с. 688].

Так почему  же якутское, русское, бурятское, тувинское 
национальное пение не  может быть классикой? Почему 
не может быть народное (национальное) пение профессио-
нальным видом искусства? Эти возникшие вопросы явились 
основой написания нами концепции создания профессио-
нальной национальной школы пения — ПНШП (1996 г.).

Концепция апробирована на  кафедре фольклора 
и  культуры Якутского государственного университе-
та (ныне СВФУ) им.  М. К. Аммосова как дополнительная 
специализация культурологов. Она разработана по прин-
ципу «Теория + Практика». Пилотный проект проводился 
на базе Республиканской творческой мастерской эстрад-
ного искусства Государственного театра эстрады Респу-
блики Саха (Якутия). РТМЭИ с 1996 по 2016 годы.

По  проекту ЯГУ (СВФУ+РТМЭИ) стажировались все-
го 128 студентов-культурологов, из них 36 выпускников 
стали артистами эстрады, в том числе 6 выпускников по-
лучили звания заслуженных артистов Республики Саха 
(Якутия), 8 человек стали лауреатами Международных 
фольклорных и эстрадных конкурсов.

Задачи Концепции:
 ♦ создание профессиональной национальной 

школы пения (ПНШП) с  целью урегулирования 
процесса одностороннего распространения во-
кальной культуры Запада;

 ♦ поддержка идеи доктора педагогических наук 
Е. П. Жиркова в  контексте воспитания личности 
на базе традиционной культуры.

Содержание Учебной Программы основано на сово-
купности авторских школ и преследует основные задачи 
воспитания:

1.  Развитие певческого голоса с  сохранением инди-
видуальности и национального колорита певца.

2.  Сохранение певческого голоса в  творческой мно-
голетней жизни.

3.  Достижение певческого исполнительского, худо-
жественного мастерства.

4.  Освоение учащимися комплекса музыкального 
воспитания

Учебный процесс развития певческого голоса обу-
чающегося происходит эксклюзивно по  принципу «ма-
стер-подмастерье», по индивидуальному методу обучения.
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В заключение приведем слова Первого Президента 
Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева: — «… Раз-
витым культурам и  искусству необходимо укреплять 
государственность Республики Саха (Якутия), так как 
этносы с  низкой культурой, которые лишены интел-
лигенции, будут обречены на  заимствование чужой 
культуры. Им также грозит утрата национального са-
мосознания. А  это предполагает в  итоге самосожже-
ние и  самоуничтожение. Следовательно, потенциалу 
каждой нации и  этноса надо дать возможность рас-
крыться…» [4, с. 64].

Подводя итоги, отметим, что создание ПНШП станет 
путем ухода от  стандартизации вокального искусства, 
так как будет содействовать возрождению националь-
ных культур на  теоретической и  практической основе 
профессионального искусства. И мы в наследство оста-
вим будущему поколению возрожденную, обновленную 
музыкальную культуру со  всеми особенностями наци-
онального колорита, а  не  остатки фольклора в  виде 
бельевых прицепок, деревянных ложек и  частушек 
со  смачным «звучным» словом, что досталось нашему 
поколению со времен царской России…» [5, с. 74].
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Аннотация. Рассматриваются вопросы определения исторической памяти 
и места памяти в российском общественном сознании во второй половине 
XX — начала XXI  века с  учетом регионального компонента. Проанализи-
рованы конкретные события, связанные с изменением отношения к исто-
рико-культурному наследию, с  введением в  данное направление понятия 
палимпсеста. Предпринята попытка переосмысления процессов данного 
периода и определения алгоритма хода истории в российском обществен-
ном сознании.

Ключевые слова: историческая память, место памяти, историко-культурное 
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П ереосмысление исторических событий стало од-
ним из  характерных признаков исследователь-
ской мысли современной России. Это связано 

с изменением динамики жизни общества в условиях гло-
бализации, которое породило ощущение утраты корней, 
вызвало спрос на  историческую память и  интуитивное 
стремление возвращения к прошлому.

Российский опыт изучения проблем сохранения 
историко-культурного наследия двух последних деся-
тилетий отражен в многочисленных публикациях и дис-
сертационных исследованиях. По мнению автора статьи, 
теоретические и  практические материалы в  изучении 
истории охраны памятников современными исследо-
вателями основательно проанализировал А. М. Кулем-
зин. [13, С. 53–58]. Он отмечает, что материалы по теме 
сохранения историко-культурного наследия включают 
широкий спектр научных направлений — это и  исто-
рия, и философия, и культурология, и искусствоведение, 
и правоведение. Многогранность подходов к изучаемой 
проблеме отражена в  материалах Н. В. Майоровой [16], 
В. В. Стравинскаса [36], А. Б. Шухободского [40], И. К. Ба-
риновой [2], И. В. Голотина [5] и  др. Данные работы вы-
строились не только в междисциплинарном, но и в реги-
ональном контексте. Богатый фактологический материал 
изложен в исследованиях Р. М. Валеева [3], Р. Р. Хайрутди-
нова [37], Р. Р. Салихова[33] и  др. Региональные ученые 
провели большую работу по  формированию базы объ-

ектов культурного наследия, созданы археологические 
карты, каталоги и информационные сборники [10].

В  процессе изучения ранее накопленного исследо-
вательского опыта можно проследить тенденцию по-
вышения интереса к  изучению историко-культурного 
наследия через познание феномена исторической памя-
ти. С 90-х годов ХХ века значительно расширяется поня-
тийный аппарат, так как у российских ученых появляется 
возможность изучения опыта научных изысканий таких 
прогрессивных западных коллег в  области исследова-
ний феномена исторической памяти, как М. Хальбвакс 
[38]. Вместе с этим в современное российское исследо-
вательское поле вошло понятие «место памяти», заим-
ствованное из  одноименной концепции французского 
исследователя П. Нора [23, 24]. Она послужила ключом 
к  истинному пониманию многих исторических процес-
сов и решению проблемы преодоления системы много-
слойных идеологических препятствий на  пути к  позна-
нию исторической объективности.

В  процессе исследования ранее изученных матери-
алов сложилось представление о  том, что отношение 
общества к исторической памяти и ее маркерам в виде 
объектов историко-культурного наследия можно объе-
динить в единый цикл развития, включающий три основ-
ных типа фазисов. Первый из  них строится на  негации 
и эмоциональном опровержении. В России этот период 

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 
THROUGH THE PRISM OF HISTORICAL 
MEMORY: THE PROBLEM  
OF «PLACES OF MEMORY»

N. Topal 

Summary. Discusses the definition of historical memory and places of 
memory in the Russian public consciousness in the second half of XX — 
beginning of XXI century, taking into account the regional component. 
Analyzed specific events associated with changes in relationship to the 
historical and cultural heritage, with the introduction of in the direction 
of the notion of palimpsest. An attempt to rethink the processes of this 
period and determining the algorithm course of history in the Russian 
public consciousness.

Keywords: historical memory, seat memory, historical and cultural 
heritage, protection of monuments, the palimpsest, the Russian public 
consciousness.



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

42 Серия: Познание №1—2 январь — февраль 2018 г.

пришелся на последнее десятилетие XX века, когда про-
изошел крах ментальных идеологий в связи с изменени-
ем государственного и  политического строя. Интенция 
разоблачения предшествующего строя в то время заня-
ла доминирующую позицию, а будущее приобрело чер-
ты неопределенности. Отсутствие ощущения стабильно-
сти в  обществе предопределило переход в  следующий 
фазис, связанный с  повторным рассмотрением фактов 
прошлого с  преобладанием авторских интерпретаций. 
Далее следует третий этап анализа событий прошлого 
и настоящего, отделяющий ложные интенции от истин-
ных.

Значение процессов, происходящих в  течение все-
го данного цикла, очень точно выразил американский 
философ Джордж Сантаяна, который считал, что те, «кто 
не помнит своего прошлого, обречен пережить его сно-
ва» [35].

Представляется, что в XXI веке российское общество 
вступило в  мемориальную стадию развития, так как 
данный период характеризуется началом создания то-
лерантной этому явлению атмосферы в обществе. В по-
исках ориентиров исторической памяти без коньюк-
турного взгляда на  прошлое созрела необходимость 
обращения к опыту исследовательских практик в отно-
шении история-память [17].

В российском общественном сознании память явля-
ется ключевым элементом, в котором народная институ-
ция определила стержневой основой память о  Победе 
в  Великой Отечественной войне. Победа играет роль 
краеугольного камня национальной идентичности. «Эта 
память понятна, потому что событие бесспорно» [4]. 
Общество болезненно реагирует на  акты проявления 
негативного характера в  отношении данных событий, 
хотя само празднование Дня Победы приобрело закон-
ченный общенациональный канонический вид только 
в  60-х годах ХХ  века. Этому способствовало изменение 
ситуации в  стране по  отношению к  историко-культур-
ному наследию в целом. В середине 1960-х годов закон-
чился период «противоборства прогрессивных и  ниги-
листических направлений» [14, С.  92]. Советский народ 
вел активную подготовку к празднованию 20-летия По-
беды над фашистской Германией и  50-летия Великого 
Октября. В  преддверии юбилейных лет создавались 
планы мероприятий, способствующие популяризации 
памятников истории и  культуры. Так, например, мини-
стерством культуры Татарской АССР было запланирова-
но 21 мероприятие «по пропаганде и  более широкому 
использованию памятников культуры в  коммунистиче-
ском воспитании трудящихся и в развитии туризма» [22, 
с.  4–6]. Помимо благоустройства захоронений воинов 
Советской армии на всей территории республики, пла-
ном предусматривалось выявление новых памятников 

культуры, обследование их состояния, уточнение суще-
ствующего охранного списка, внесение на  рассмотре-
ние Советом Министров вопроса об объявлении Болгар 
(памятника культуры XIII–XIV вв.) государственным исто-
рическим заповедником, проведение реставрационных 
работ памятников архитектуры Свияжска, Болгар и Каза-
ни, проведение тематических конференций, кинофести-
валей, смотров, праздников, выставок, лекций и т. д.

В  этот  же период наметился комплексный подход 
в  сохранении исторической памяти, что, безусловно, 
свидетельствует об активизации интереса к теме со сто-
роны государства. Понятно, что данные события совпали 
с  временами «хрущевской оттепели», когда был приот-
крыт железный занавес, и прогрессивные западные идеи 
в  области сохранения историко-культурного наследия 
стали проникать в  общественное сознание советских 
людей. В это же время в мире произошел ряд важных со-
бытий, конструктивно повлиявших на ситуацию в обла-
сти сохранения исторических памятников в целом.

В  мае 1964  года состоялся II Международный кон-
гресс архитекторов и технических специалистов по исто-
рическим памятникам, на  котором была принята «Ве-
нецианская хартия», состоявшая из  13 резолюций [18]. 
В следующем 1965 году 21–25 июня в Варшаве прошел 
Учредительный конгресс ЮНЕСКО по охране памятников 
и исторических мест, на котором было принято решение 
об  организации Совета. В  конгрессе приняли участие 
106 делегатов из  24 стран. Делегацию Советского Сою-
за представляли 4 члена «(А. Г. Халтурин –Министерство 
культуры СССР, Н. Н. Бритова — Музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, И. В. Маковецкий –научно-ме-
тодический Совет по охране памятников Министерства 
культуры СССР, В. Н. Иванов — музей Московского Крем-
ля и Союз архитекторов СССР)» [9, С. 59].

Активизация деятельности по  сохранению истори-
ческой памяти «сверху» способствовала всплеску дви-
жения «снизу». Общественность выступала не  только 
с предложениями за сохранение памятников, но за воз-
ведение новых монументов и  мемориалов, которые 
в основном касались памяти событий Великого Октября, 
гражданской войны и Победы в Великой Отечественной 
войне. В  Казани, таким образом, был воздвигнут мону-
мент «Павшим за свободу и независимость нашей роди-
ны» у парка А. М. Горького. Решение было принято на ми-
тинге рабочих и  служащих завода «Теплоконтроль», 
которые обратились к  общественности через средства 
массовой информации с  воззванием к  сбору средств 
на  памятное сооружение. «Мы начинаем сбор средств 
на  постройку памятника павшим солдатам. Пусть каж-
дый казанец поддержит этот призыв и  внесёт личный 
вклад неспециальный счёт…», — гласил призыв [12]. От-
крытие монумента состоялось осенью 1967года. [26].
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Система государственных органов по  охране и  ре-
ставрации памятников была сформирована во  всех 
республиках Советского Союза к  50-летию Советской 
власти. «Более тридцати специализированных реставра-
ционных, проектных и  строительных организаций осу-
ществляют эту работу, — сообщал журнал «Архитектура 
СССР» в  1967  году, — Триста архитекторов полностью 
посвятили свой труд этой отрасли творческой деятель-
ности» [8, С. 60].

В 1965 году вышло Постановление Совета Министров 
РСФСР об  организации Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры (ВООПИиК)» в целях 
привлечения широкой общественности к активному уча-
стию в охране памятников», а в июне 1966 года в Москве 
состоялся Первый учредительный съезд ВООПИиК [32].

В  этом  же году в  Советском Союзе прошли респу-
бликанские учредительные конференции отделений 
ВООПИиК. В  частности, в  Татарии к  тому времени Об-
щество насчитывало более 300 различных организа-
ций и учреждений в 35-ти районных отделениях и 3-х 
городских [20].

Все эти позитивные тенденции 1960-х годов омрачи-
ли очередные акты уничтожения культовых сооружений. 
К  примеру, в  Казани в  1963  году объектом репрессии 
стал последний Никольский храм Николо-Ляпуновской 
церкви [34. С. 125]. На месте храма в 1966 году выросло 
новое здание — Дом политпросвещения. [11].

Данные события можно уложить в систему палимпсе-
ста, когда на  месте уничтоженного объекта возникает 
другой, функционирующий в  качестве маркера новой 
идеологии. Примером типичного палимпсеста является 
площадь 1 Мая, расположенная у  подножия Спасской 
башни Казанского Кремля. Сама территория Казан-
ского Кремля не  претерпела значительных изменений 
со  времен постройки и  в  общественном сознании жи-
телей Татарстана заняла место доминирующего объ-
екта, связанного историческим развитием и  формиро-
ванием самоидентичности татар. В  этой связи история 
данного объекта вписывается в  рамки понятия «места 
памяти». В  настоящее время Казанский Кремль явля-
ется объектом охраны всемирного наследия ЮНЕСКО 
[28]. А вот площадь 1 Мая за последние сто лет превра-
тилась в  сцену для разыгрывания маркирующих спек-
таклей. В  1895  году в  центре площади был воздвигнут 
бронзовый памятник Александру II, который был снесен 
в 1918 году [19, с. 256, 257]. Не уцелела и Часовня в честь 
Нерукотворного Образа Спасителя при Кремлевской 
военной церкви 1905  года постройки, расположенная 
перед Спасской башней казанского Кремля. Ее разобра-
ли на кирпичи в 1926 году, «как портящую вид Спасской 
башни» [21, 1].

В вихре захлестнувшей монументальной пропаганды 
1 мая 1920 года на Ивановской площади, тогда она еще 
так называлась, состоялся коммунистический суббот-
ник, парад и митинг, в результате которых на постамен-
те памятника бывшему царю был воздвигнут гипсовый 
рабочий под названием «Освобожденный Труд» («Ра-
бочий-металлист») [41, С. 1126]. «Освобожденный Труд» 
в  силу своей физической недолговечности освободил 
место памятнику Ленину, который в  1951  году был пе-
ремещен на иное городское знаковое место — площадь 
Свободы. Его место на  несколько лет занял памятник 
Сталину. Данный факт рокировки памятников Ленину 
и  Сталину растиражирован в  различных интернет-пор-
талах [29,30,31]. У  казанского краеведа Л. Жаржевского 
другая точка зрения: «…памятник Ленину хотели поста-
вить, но дальше примерки дело не пошло, памятника же 
Сталину не было на площади 1 Мая ни в 1951-м, ни в ка-
ком-либо еще году» [7]. Автор в том же издании несколь-
кими месяцами ранее писал, что «сохранились снимки, 
где на  постаменте высится то  ли объемная фигура тов. 
Ленина, то ли ее плоскостной макет. Вскоре исчез и пье-
дестал монумента». Вместе с тем, Л. Жаржевский не ука-
зывает источников и временного периода данного факта 
[6]. Возникновение столь противоречивых версий сви-
детельствует о том, что данная область нуждается в бо-
лее глубоком фактическом исследовании.

В  ноябре 1966  года площадь 1 Мая обрела новый 
символ времени — монументальный комплекс-мемори-
ал из памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю 
и барельефа героям татарского сопротивления в немец-
ко-фашистском плену. « Пасмурный ноябрьский день 
расцветился праздничным убранством площади у  Ка-
занского Кремля, — писала газета «Комсомолец Татарии» 
на первой полосе. — Сегодня здесь большое торжество: 
открытие памятника Герою Советского Союза, лауреату 
Ленинской премии поэту-патриоту Мусе Джалилю» [27].

Таким образом, история одной площади позволяет 
отслеживать процессы, происходившие в  государстве 
в  разном временном пространстве, хотя не  дает права 
назвать данный объект «местом памяти», потому что весь 
событийный ряд был навязан «сверху». В общественном 
сознании он не определился как самоиндификационная 
составляющая.

Неоднозначность понимания мест памяти проявля-
ется еще и в том, что при универсальном их определении 
не совпадают основания для этого у различных социаль-
ных групп. «Место памяти» как предмет исследования 
постижимо лишь в его непосредственной эмпиричности 
и  не  вписывается в  категории традиционной истории. 
Оно не должно создаваться искусственно и служить ар-
гументом для легитимизации различных государствен-
ных идеологий. Исследовательский интерес к  данной 
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концепции совпал с периодом осмысления в обществе 
мощнейших исторических поворотов. Проблема вопло-
щения памяти актуализировалась, когда «осознание раз-
рыва с  прошлым сливается с  ощущением разорванной 
памяти», но  ее еще хватает для решения данной про-
блемы [24, С. 17]. По концепции П. Нора местом памяти 
может быть и слово, и институция. Он предполагает, что 
«поколение» также можно считать местом памяти [23]. 
Оно и  символично, и  материально, и  функционально, 
поскольку «осуществляет одновременно кристаллиза-
цию воспоминания и его передачу» [24, С. 40].

Места памяти одновременно вызывают двоякое 
ощущение — причастность и  оторванность. Данная 
характерная особенность в  своей социально-истори-
ческой реальности вписывается в  систему основных 
законов диалектики. Говоря о развитии «мест памяти» 
как о  социокультурном явлении, возникает вопрос 
о  допустимости их возникновения искусственно пу-
тем «навязывания сверху». П. Нора в  интервью 31  ян-
варя 2010  года во  время визита в  Россию спросили 
о  принадлежности «георгиевской ленточки» к  местам 
памяти. «Не думаю…», — лаконично изложил он свою 
точку зрения [25]. За этим ответом в публикации не по-
следовало никаких пояснений. Можно предположить, 
почему так произошло. Сам вопрос уже предполагал 
подобный ответ, так как в  нем кроется политическая 
оценка события, а  исследователи такого уровня, как 
П. Нора четко стараются отделять политическую оцен-
ку от  научного исследования. Порой бывает сложно 
определить корректную границу между продолжени-
ем исторической традиции и  риторикой патриотизма, 
основанном на  «славном» прошлом, и  в  связи с  этим 
определение места памяти потребует независимого 
научного исследования. Ошибочно принимать за места 
памяти мемориалы. Разница в том, что мемориалы соз-
даются людьми, правительствами или общественными 
объединениями с  целью сохранения памяти о  чем-то. 

Места памяти можно считать ими в  нескольких смыс-
лах, но  в  разной степени материальном, символиче-
ском и функциональном. Основанием для места памяти 
является не только функционал. Оно должно быть и ме-
стом ритуала. В  связи с  этим, возвращаясь к  примеру 
площади 1 Мая, мы не  можем соотнести ее с  местом 
ритуала, что еще раз подтверждает отсутствие призна-
ка места памяти. Все ритуальные действия, которые 
на ней происходили за последнее столетие, имели ха-
рактер принуждения, навязывания с идеологическими 
установками на разрушение прошлого.

Лотман Ю. М. считал, что в  постсоветский период 
у  России появился шанс «отказаться от  идеала разру-
шать «старый мир до основания, а затем» на его развали-
нах строить новый». [15, С. 270].

Возникновение истинных интенций, ведущих к  объ-
ективной оценке прошлых событий, переосмысление 
проблем исторической памяти в  российском обще-
ственном сознании с  ее ментальными особенностями 
возможно лишь при верном определении алгоритма 
хода истории страны в  целом. Особенность нашего ал-
горитма заключается в  постоянном стремлении лик-
видации прошлого, устремление в  будущее и  надежду 
на него. Для российской истории характерно толчковое 
развитие через социальные сломы, связанное с бинар-
ной структурой, осознающей себя в категориях взрыва.

Для перехода на  более прогрессивный эволюцион-
ный путь требуется бережное отношение к  историче-
ской памяти и дальнейшее формирование очищенного 
от идеологических влияний научного подхода к сохране-
нию ее маркеров в виде объектов культурного наследия. 
Это понимание особенно важно в многоконфессиональ-
ных регионах, где перекос в  сторону культивирования 
одной национальной идентичности может стать первым 
шагом к «исторической катастрофе».
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние изученности 
вопроса профессиональной деструкции личности сотрудников Министер-
ства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий. Автором 
проанализированы специфические аспекты профессиональной адаптации 
в условиях деятельности в экстремальных ситуациях. На основании литера-
турного анализа выделены ключевые черты профессиональной деструкции 
и  деформации личности специалиста МЧС. По  итогу работы обозначены 
характерные черты будущих и действующих представителей МЧС, которые 
в  симбиозе с  качественно предоставленной психологической поддержкой 
позволяют сохранить устойчивость и предостеречь от деструкций личности 
и эмоционального выгорания.

Ключевые слова: МЧС, профессиональная деструкция, профессиональная 
деформация, психологическая поддержка, экстремальные условия.

Состояние современного экономического развития 
российского общества вызывает определенные 
изменения в  структуре личности профессионала. 

Происходит реформирование государственных учреж-
дений, в  результате чего изменяются задачи отдельных 
подразделений, что вызывает дополнительную психо-
эмоциональную нагрузку на  их кадровый состав. Такие 
изменения испытывают и  специалисты экстремального 
профиля, в  частности — Министерство Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, что и обосновало актуальность выбранной темы.

Вопросы специфики психоэмоционального состоя-
ния, а  также деструкции личности в  условиях несения 
службы представителями подразделений МЧС России 
рассматривались в  работах многих психологов, социо-
логов, юристов и  других ученых, среди которых: Воро-
тынцева Д. А., Шутенко Е. Н., Зеер Э. Ф., Кривобокова В. А., 
Малюшина Ю. А., Филиппов В. В., Эберт В. Э., Литвино-
ва О. Ю., Болоков Т. М., Николовская Н. А., Невзоров Б. П., 
Фадеев Ю. А., Стрельникова Ю. Ю. [1–8] и пр.

Увеличение психоэмоциональной нагрузки требует 
дополнительных усилий психики сотрудника МЧС для 
адаптации к изменяющимся условиям. Вследствие недо-
статка резервов психики у специалиста МЧС могут раз-

виваться профессиональные деформации или профес-
сиональные деструкции. Поэтому изучение онтогенеза 
личности в  профессиональной деятельности сотрудни-
ков МЧС и выявление факторов, вызывающих развитие 
ее негативных последствий (деструкции, деформации 
и т. п.) является одной из основных в условиях современ-
ности задачей для психологии служебной деятельности.

Процесс профессионального становления (профес-
сиональной адаптации) — это сложный и долгосрочный 
процесс, который начинается с  момента вступления 
в трудовую деятельность и продолжается в течение всей 
жизни субъекта труда. Процесс профессионального 
становления сотрудников МЧС может сопровождаться 
определенными проблемами, одной из основных явля-
ется профессиональная деструкция личности [3, c. 77].

Профессиональные деструкции — это изменения 
структуры деятельности и личности, которые негативно 
сказываются на производительности труда и взаимодей-
ствия с другими участниками этого процесса. Отмечает-
ся, что на  определенной стадии профессионализации 
во  многих видах профессий происходит развитие про-
фессиональных деформаций и деструкций [2, c. 26].

Характер жизнедеятельности (служебной деятельно-
сти) представляет собой вид социальной деятельности, 
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целью которой является защита населения и  террито-
рий от  чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного происхождения. В МЧС служебная деятельность 
протекает в трех основных сферах — служебно-функци-
ональной, общественной и социально-бытовой. Задачей 
психологического обеспечения на  служебно-социаль-
ном (ведомственном) уровне является трансформация 
общесоциальных условий в служебную среду специали-
стов МЧС, выработки и  осуществления специфических 
средств, форм и  способов, учитывающих особенности 
этой среды (ведомства), и необходимых для успешного 
перевода нравственного потенциала общества в  нрав-
ственный фактор природной и техногенной безопасно-
сти государства [5, c. 132]. На этом уровне психологиче-
ское обеспечение личности сотрудника означает общий 
и непрерывный процесс формирования и поддержания 
у  спасателей устойчивого морально психологического 
состояния, необходимого для успешного выполнения 
задач служебной деятельности и  высокой готовности 
для осуществления служебных действий по  защите на-
селения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного происхождения [7, c. 147].

Кризис нравственных ценностей — один из  самых 
болезненных процессов, которые деструктивно вли-
яют на  психическое состояние личности и  общества, 
поскольку связан с  потерей смысловых ориентиров 
жизнедеятельности, службы и  социальных отноше-
ний. В  связи с  этим, важным звеном в  системе психо-
логического обеспечения с  целью предостережения 
от  деструкции является непосредственно личность 
спасателя, ее стремление к  совершенствованию, само-
воспитанию, саморегуляции, а также составляет третий 
уровень психологического обеспечения. На этом уровне 
личность спасателя выступает и субъектом, и объектом 
психологического обеспечения [4, c. 328]. Субъективные 
характеристики сознания и поведения сотрудника МЧС 
выражаются в целях и задачах, которые ставит перед со-
бой спасатель. Объектами саморегуляции и самовоспи-
тания становятся общесоциальные и служебно-профес-
сиональные качества, которые формируются также под 
влиянием общесоциального и  служебно-социального 
уровней. Нравственные отношения проявляются через 
осознание и  переживание спасателем противоречий 
между объективной и субъективной сторонами его жиз-
недеятельности, решаются через деятельность по  до-
стижению поставленных целей [1, c. 5].

Нефф выделил пять типов нарушений трудовой адап-
тации: низкая профессиональная мотивация, ужас и тре-
вога в  ответ на  требования профессиональной произ-
водительности, враждебность и  агрессия, зависимость 
и социальная наивность [6, c. 416]. Своевременная диа-
гностика у  молодых специалистов подразделений экс-
тремальных видов деятельности указанных состояний 

личности позволяет осуществлять профилактику про-
фессиональных деструкции и деформаций.

В  последнее время активное изучение деструктив-
ных изменений личности сотрудника и  развитие про-
фессиональных деформаций вступило в  силу. Ученые 
приходят к выводу, что исследования этих явлений но-
сит комплексный характер и стоит на перекрестке раз-
личных наук: медицины, юриспруденции, философии, 
психологии и  др. В  юридической психологии понятие 
«профессиональная деструкция» довольно часто упо-
требляется в  контексте понятия «профессиональная 
деформация», что мешает полному представлению при-
чинно-следственной зависимости его возникновения 
и пониманию механизма его предотвращения [8, c. 342].

Как показывают исследования Н. Николовской в  со-
трудничестве с Б. Невзоровым и Ю. Фадеевым, существу-
ет зависимость между такими чертами как: выраженная 
интуитивность, тревожно-мнительная черта характера, 
склонность к  сомнениям, снижением порога толерант-
ности; к  стрессу. Также установлено, что с  возрастом 
у  специалистов МЧС появляется накопленный профес-
сиональный опыт, который отражается в  этой тенден-
ции снижения уровня «тревожности». Тем не менее, этот 
уровень по-прежнему высок и  незначительно зависит 
от возраста. Это говорит о том, что спасатели в период 
ликвидации катастроф практически одинаково реагиру-
ют на стресс независимо от возраста [5, c. 134].

К основным проблемным моментам в структуре пси-
хологической готовности сотрудников МЧС по результа-
там исследования О. Литвиновой и  Т. Болокова необхо-
димо отнести:

1) неготовность быть субъектом;
2)  невозможность удовлетворения основных потреб-

ностей личности (поведенческая неготовность);
3)  несформированность профессиональной идентич-

ности (аффективно-мотивационная неготовность);
4)  отсутствие инструментальной оснащенности [4, c. 331].

Профессиональная деформация как часть деструк-
ции сотрудника МЧС заключается в  специфических из-
менениях черт его личности, которые возникают из-за 
длительного выполнения спасательной деятельности 
в экстремальных ситуациях. Эти изменения происходят 
на  разных уровнях психической организации, и  заклю-
чаются в следующем [8, c. 343]:

1)  усиление ведущих черт характера. Например, бди-
тельность трансформируется в подозрительность, 
уверенность в  самоуверенность, настойчивость 
в упрямство, требовательность в придирчивость.

2)  активизация и развитие некоторых отрицательных 
черт (жесткость, мстительность, агрессивность, 
спонтанность).
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3)  прекращение развития отдельных черт характе-
ра, которые минимально задействуются во  время 
работы: индивидуализм, инициативность, творче-
ство, дружелюбие.

4)  дисгармоничное и  искаженное взаимодействие 
подструктур и  отдельных черт характера сотруд-
ника, что приводит, например, к  стагнации и  ша-
блонности мышления, стереотипизации, поглоще-
нии корпоративной культурой профессиональной 
среды индивидуальности личности, вследствие 
чего сотрудник постепенно теряет контакт с  не-
профессиональной средой.

В таком случае сотрудники могут быть упорными при 
исполнении служебных задач, однако, потерять способ-
ность адаптироваться к  условиям гражданской среды. 
Следует подчеркнуть, что профессиональная деформа-
ция у  специалистов МЧС по-разному проявляется в  их 
характере и поведении.

Заметим, что деструкция личности сотрудника МЧС 
происходит в симбиозе с переносом стиля служебного об-
щения на вне профессиональные отношения. Очень часто 
от  этого страдают близкие родственники. Сначала такой 
процесс носит неосознаваемый характер и  со  временем 
становится осознаваемым и даже навязчивым [7, c. 148].

Взаимовлияние личности и  профессиональной дея-
тельности специалистов спасательных профессий име-
ет сложный и  неоднозначный характер. Известно, что 
масштабные пожары, взрывы на  артиллерийских скла-
дах и  внезапные наводнения считаются спасателями 
опасными чрезвычайными ситуациями, которые несут 
в  себе реальную угрозу для жизни человека. Наибо-
лее опытные специалисты подразделений МЧС России 
склонны демонстрировать более конструктивные и ра-
циональные реакции на  действие профессиональных 
стресс-факторов. Специалисты с  наименьшим опытом 
службы отличаются склонностью в  сложных ситуациях 
погружаться в свои эмоциональные переживания.

Профессионально-типологическими деструкто-
рами личности спасателя является профессионально 
обусловленные акцентуации, беспомощность, про-
фессиональная отчужденность, стагнация [1, c. 5]. Са-
мой распространенной формой проявления деструк-
ции представляются профессиональные деформации 
личности, возникающих в  процессе многолетнего 
выполнения одной и  той  же профессиональной дея-
тельности и профессионально-психологические забо-
левания.

В процессе становления специалиста МЧС как про-
фессионала развитие компонентов психологической 
готовности происходит медленно, снижается удов-
летворенность профессией, желание заниматься ею 
и  оценка собственных профессиональных умений, 
снижается чувство удовлетворения от выполнения по-
ставленных задач, умение управлять своими эмоциями, 
мобилизоваться для выполнения поставленной задачи, 
уверенность в своих силах, в успехе, способность про-
тивостоять раздражению. В связи с этим существующая 
сегодня система психологического сопровождения 
профессионального контингента МЧС России обеспе-
чивает эффективное формирование психологической 
готовности к  профессиональной деятельности в  экс-
тремальных условиях. Сильный закаленный характер 
сотрудников спасательных служб позволяет с  помо-
щью психолога создать ту  психологическую атмосфе-
ру работы, в которой нет места профессиональной де-
струкции и деформации. Готовность выбрать сложную 
и  рискованную профессию предполагает наличие 
у еще молодых и неопытных специалистов особых ка-
честв и силы духа, которые при соответствующей пси-
хологической поддержке позволяют доблестно сво-
евременно и  качественно выполнять сотруднику МЧС 
свои функции в  любых условиях чрезвычайной ситуа-
ции, а также способствуют формированию специфиче-
ского характера, в  основе которого психологическая 
готовность не только к физической, но и к моральной 
помощи пострадавшим.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 
психологической адаптации беременных женщин в  зависимости от  нали-
чия опыта материнства (позитивного, представленного наличием первого 
ребенка, и  негативного, представленного опытом невынашивания бере-
менности) в контексте жизненного пути личности. Основной целью нашей 
работы являлось выявление клинико-психологических аспектов адаптации 
к ситуации беременности. Выдвинуто предположение о том, что на особен-
ности психологической адаптации к беременности оказывает влияние опыт 
материнства. В  статье представлены результаты исследования психологи-
ческой адаптации беременных женщин к ситуации беременности.

Ключевые слова: психологическая адаптация, особая жизненная ситуация, 
принятие роли матери, контекст жизненного пути личности, смысл бере-
менности.

Д емографическая проблематика сегодня активно 
обсуждается в российском обществе и является 
одной из важнейших государственных проблем 

[21, 22].

Говоря о  рождаемости, следует отметить, что этот 
показатель регулируется не  только биологическими 
(физиологическими особенностями протекания бере-
менности), но и социально-экономическими и психоло-
гическими факторами (возраст, семейное положение, 
материальный достаток в  семье, традиции, религиоз-
ные установки, особенностями личностной зрелости). 
Все эти факторы непосредственно оказывают влияние 
на  процесс адаптации к  беременности, на  готовность 
женщины к новой социальной ситуации — ситуации бе-
ременности — и, в дальнейшем, на особенности приня-
тия социальной роли– роли матери.

Основной целью нашей работы является выявление 
клинико-психологических аспектов адаптации к  ситуа-
ции беременности.

В  соответствии с  целью работы разработаны основ-
ные задачи исследования:

1.  Выделить критерии психологической адаптации 
к беременности в соответствии с типом отношения 
к беременности.

2.  Выявить особенности контекста жизненного пути 
у  женщин, ожидающих второго ребенка (имею-
щих позитивный опыт материнства), и  беремен-
ных женщин, имеющих опыт незавершенной 
беременности (выкидыш), как негативный опыт 
материнства.

3.  Провести клинико-психологический анализ бере-
менности как особой жизненной ситуации.

Объектом исследования выступают факторы и крите-
рии психологической адаптации.

Предметом исследования — факторы и  критерии 
психологической адаптации к особой жизненной ситуа-
ции — ситуации беременности — в контексте жизненно-
го пути личности женщины.

В соответствии с целями и задачами была выдвинута 
центральная рабочая гипотеза о  том, что на  особенно-
сти психологической адаптации к беременности оказы-
вает влияние опыт материнства.

МАТЕРИАЛЫ  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего в  исследовании приняло участие 159 испы-
туемых. Контрольную группу составили беременные 
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ADAPTATION OF PREGNANT WOMEN  
TO PREGNANCY SITUATION
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женщины в возрасте 22–27 лет, ожидающие первого ре-
бенка во  втором и  третьем триместрах беременности; 
первую экспериментальную группу составили женщи-
ны в возрасте 28–32 года, ожидающие второго ребенка 
во втором и третьем триместрах беременности; вторую 
экспериментальную группу составили женщины в  воз-
расте 22–27 лет с опытом невынашивания беременности 
(выкидыш).

Необходимыми условиями отбора испытуемых яви-
лись:

1.  Количество детей в семье (в выборку вошли бере-
менные женщины, ожидающие первого ребенка; 
беременные женщины, ожидающие второго ре-
бенка; беременные женщины с опытом невынаши-
вания беременности (выкидыш).

2.  Срок беременности (выборку составили женщины, 
находящиеся во втором и третьем триместрах бе-
ременности).

3.  Возраст беременных женщин — выборку соста-
вили беременные женщины, ожидающие первого 
ребенка, и женщины с опытом незавершенной бе-
ременности (выкидыш) в  возрасте 22–27  лет (как 
нормородящие) и  беременные женщины, ожида-
ющие второго ребенка, в возрасте 28–32 года (как 
позднеродящие).

4.  Отсутствие негативного опыта беременности (кон-
трольную и  первую экспериментальную группы 
составили беременные женщины, в опыте которых 
отсутствуют аборты, выкидыши и патологии).

5.  Удовлетворённость браком (в  группу вошли бе-
ременные женщины с  высокими показателями 
по шкале удовлетворённость в браке).

Методическое обеспечение исследования вклю-
чает в  себя клиническую беседу, архивный метод, 
метод наблюдения, психодиагностические и  проек-
тивные методики, используемые для исследования: 
Тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева Д. А. 
(СЖО) (1997) [8]; Методика «Локус субъективного кон-
троля» в  адаптации Ксенофонтовой Е. Г. (1990) [7]; Ме-
тодика «Уровень рефлексивности» Карпова А. В. (2003) 
[6]; «Тест эгоцентрические ассоциации» [11]; Тест-опро-
сник «Удовлетворенность браком» Столин В. В., Рома-
нова Т. Л., Бутенко Г. П. [18]; Опросник Терминальных 
ценностей Рокича [14]; Тест Лири Т., Лефоржем Г., Сазе-
ком Р. (1954) [15]; Опросник саморефлексии телесного 
потенциала Ложкина Г. В. и  Рождественского А. Ю. [9]; 
Методика «Линия жизни» (автобиографический вари-
ант J.J.F. Schots (1989) в  адаптации Василенко Т. Д.) [5]; 
Восьмицветовой тест Люшера в адаптации Собчик Л. Н. 
(2003) [16]; «Цветовой тест отношений» Эткинда (ЦТО) 
[1]; Тест «Фигуры» Филипповой Г. Г. (2002) [2]; Тест Куна 
«Кто Я?» [13]; Рассказ «Быть матерью — это…» Эйде-
миллера Э. Г. [20];

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Беременность в  психологии рассматривается, пре-
жде всего, как этап развития материнской сферы женщи-
ны, подготавливающий её к  дальнейшему выполнению 
материнских функций в постнатальном периоде, т. е. этап 
психологической подготовки к  принятию роли матери 
[10].

Переживание беременности включает физическое 
и  эмоциональное переживание момента идентифи-
кации беременности, переживание симптоматики бе-
ременности, динамики переживания симптоматики 
по  триместрам беременности, преимущественный фон 
настроения по триместрам беременности, переживание 
первого шевеления, переживание шевелений в течение 
всей второй половины беременности, содержание ак-
тивности женщины в третий триместр беременности [3].

В  нашей работе беременность рассматривается как 
особая ситуация жизни женщины в контексте ее жизнен-
ного пути. Во время беременности активность женщины 
направлена на перестройку ее психологического мира, 
в связи с установлением смыслового соответствия меж-
ду ней и еще не родившимся ребенком [4]. Вместе с тем, 
остаются недостаточно изученными вопросы, касающи-
еся клинико-психологических аспектов адаптации к бе-
ременности.

А. Г. Маклаков считает способность к  адаптации 
не только индивидуальным, но и личностным свойством 
человека. Адаптацию он рассматривает не  только как 
свойство живой саморегулирующейся системы, состоя-
щее в способности приспосабливаться к изменяющимся 
внешним условиям. Адаптационные способности чело-
века зависят от  психологических особенностей лично-
сти. Именно эти способности определяют возможности 
адекватного регулирования физиологических состоя-
ний. Чем значительнее адаптационные способности, тем 
выше вероятность того, что организм человека сохранит 
нормальную работоспособность и  высокую эффектив-
ность деятельности при воздействии психогенных фак-
торов внешней среды [17].

В  настоящем исследовании в  качестве критериев 
психологической адаптации к беременности выступают 
принятие роли матери, изменение системы социальных 
ролей (доминирующая роль — роль матери), наличие 
смысла ребенка, смысловая наполненность, позитивная 
оценка настоящего момента, позитивное эмоциональ-
ное отношение к беременности, средний уровень реф-
лексивности, выраженная самодетерминированность, 
средний уровень эгоцентризма, интернальный локус 
субъективного контроля. Дезадаптивный тип отноше-
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ния к беременности представлен непринятием роли ма-
тери, сохранением прежней системы социальных ролей 
(доминирующая роль — другая роль), отсутствием смыс-
ла ребенка, смысловой опустошенностью, негативной 
оценкой настоящего момента, негативным эмоциональ-
ным отношением к беременности, заниженным или за-
вышенным уровнем рефлексивности, снижением само-
детерминированности, высоким уровнем эгоцентризма, 
экстернальным локусом субъективного контроля.

В соответствии с выделенными критериями психоло-
гической адаптации к беременности были проанализи-
рованы полученные результаты исследования.

1. Мы предполагаем, что наличие опыта материн-
ства в  контексте жизненного пути личности влияет 
на принятие роли матери.

В соответствии с основными типами готовности к ма-
теринству, которы еописывает Г. Г. Филиппова (адекват-
ный, тревожный или амбивалентный, игнорирующий) 
[5], мы провели анализ формирования типа готовности 
к материнству в зависимости от уже имеющегося опыта 
материнства.

В группе женщин, ожидающих первого ребенка, име-
ют место преобладание адекватного (59%) и тревожного 
(30%) типа готовности к материнству, наблюдается про-
явление игнорирующего типа готовности к материнству 
(11%), эти данные свидетельствует об  идентификации 
беременности без сильных и длительных отрицательных 
эмоций, соматические ощущения «отличные от  состоя-
ний не беременности», интенсивность которых средняя, 
хорошо выражена. Но в связи с отсутствием опыта мате-
ринства женщины не в полной мере осознают свое со-
стояние и содержание будущей роли матери.

В  группе женщин, ожидающих второго ребенка, 
преобладает адекватный тип готовности к материнству 
(67%), что свидетельствует о  благоприятной готовно-
сти к  материнству. Беременные женщины, ожидающие 
второго ребенка, не  только воспринимают факт своего 
предстоящего материнствования, но  они принимают 
новую для себя социальную роль — роль матери, крите-
рием которой является выраженная готовность к мате-
ринству. Женщины ориентированы на  субъект — субъ-
ектное взаимодействие с еще не родившимся ребенком 
и  имеют представление об  образе будущего малыша. 
Наличие тревожного (21%) и игнорирующего (12%) типа 
готовности к  материнству связано с  беспокойством 
по  поводу благополучного протекания беременности 
и исхода родов.

В группе женщин, в опыте которых присутствует опыт 
незавершенной беременности (выкидыш), преобладают 

тревожный (33%) и игнорирующий (23%) тип готовности 
к  материнству, которые влияют на  принятие новой со-
циальной роли — роли матери. Женщины не  в  полной 
мере осознают свое состояние и будущую роль матери. 
Представления об  образе будущего ребенка имеют не-
конкретный, неясный характер. Наличие травмирующей 
ситуации в  контексте жизненного пути личности бере-
менной женщины характеризует увеличение уровня тре-
воги и возникновение страхов, связанных с опасениями 
за исход беременности, возможной потерей ребенка.

Контекст жизненного пути личности беременной 
женщины запускает адаптационные ресурсы в ситуации 
беременности. У женщин, ожидающих второго ребенка, 
контекст жизненного пути представлен преимуществен-
но событиями собственной семьи и включает в себя по-
зитивный опыт материнства, который повышает смысл 
настоящей беременности. У  женщин, имеющих опыт 
незавершенной беременности (выкидыш), контекст жиз-
ненного пути представлен преимущественно событиями 
собственной семьи и  экзистенциальными проблемами, 
и  включает в  себя негативный опыт беременности (не-
произвольное прерывание беременности — выкидыш), 
который снижает значимость настоящего момента. Та-
ким образом, контекст жизненного пути личности влия-
ет на мобилизацию адаптационных ресурсов.

Настоящая беременность имеет наиболее высокий 
эмоциональный заряд точки настоящего в  группе жен-
щин, ожидающих второго ребенка, в сравнении с груп-
пами женщин, ожидающих первого ребенка, и группой 
женщин, имеющих опыт незавершенной беременности 
(выкидыш).

Женщины, ожидающие второго ребенка, актуали-
зируют образ еще не родившегося ребенка, определяя 
значимость и смысл беременности.

У женщин, имеющих опыт незавершенной беремен-
ности (выкидыш), заряд точки настоящего ниже, чем 
у  женщин, ожидающих первого ребенка, что связано 
с событиями прошлого — потерей ребенка, опасениями 
по  поводу протекания беременности и  возможностью 
стать матерью.

2. Трансформация системы социальных ролей за-
висит от наличия опыта материнства.

В  нашем исследовании интерес представляет изу-
чение трансформации социальных ролей, уменьшение 
уровня значимости привычных социальных ролей и уве-
личение ценности роли матери.

У женщин, ожидающих первого ребенка, в распреде-
лении социальных ролей остаются актуальными роли, 
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связанные с  родительской семьей (роль дочери, роль 
сестры), преобладает роль матери, роль супруги, роль 
человека, личности.

В группе женщин, ожидающих второго ребенка, пре-
обладают роли, связанные с собственной семьей (роль 
матери, супруги, роль женщины).

Таким образом, в ситуации ожидания второго ребен-
ка происходит присоединение роли матери к уже име-
ющемуся опыту, в  то  время, как женщины, ожидающие 
первого ребенка, только осваивают новую для себя со-
циальную роль — роль матери.

3. Наличие опыта материнства влияет на ценност-
но-смысловое отношение к ребенку.

У  женщин, ожидающих первого ребенка, преобла-
дают абстрактные представления об  образе ребенка, 
но актуализируется смысл жизни.

В  группе женщин, ожидающих второго ребенка, 
на основе опыта наличия первого ребенка сформирован 
более конкретный образ ребенка, связанный с выполне-
нением материнских функций. Жертвенность рассма-
тривается как тенденция к  ограничению собственных 
потребностей, в  результате чего ребенок представлен 
как ценность.

4. Ситуация беременности, формируя специфиче-
скую ситуацию в жизни женщины, влияет на измене-
ние общего уровня осмысленности жизни.

Средний уровень осмысленности жизни наблюда-
ется у  женщин, ожидающих первого ребенка, и  у  жен-
щин, имеющих опыт незавершенной беременности 
(выкидыш). У  женщин, имеющих опыт незавершенной 
беременности (выкидыш), показатели по  шкале «локус 
контроля — жизнь» выше, им свойственно убеждение 
в  том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 
Женщинам, ожидающим первого ребенка, свойственно 
представление о  том, что жизнь человека, менее под-
властна собственному контролю, что свобода выбора 
не всегда имеет место быть.

Высокий уровень осмысленности жизни характерен 
для группы женщин, ожидающих второго ребенка, повы-
шающийся к моменту приближения к родам.

Выявлены статистически значимые различия в груп-
пах женщин, ожидающих первого и  второго ребенка. 
У женщин, ожидающих второго ребенка, имеющих в кон-
тексте жизненного пути опыт материнства, показатели 
осмысленности жизни, наличия целей в жизни, процес-

са и результата жизни выше, чем у женщин, ожидающих 
первого ребенка, и не имеющих опыта материнства.

Получены данные о том, что в момент приближения 
к  родам общая осмысленность жизни увеличивается, 
так как у женщин, ожидающих второго ребенка и нахо-
дящихся в  третьем триместре беременности, показа-
тели по  осмысленности жизни, наличию целей в  жиз-
ни, процесса и  результата жизни выше, чем у  женщин, 
ожидающих второго ребенка и находящихся во втором 
триместре беременности. Таким образом, данная группа 
беременных женщин к третьему триместру характеризу-
ется более высоким уровнем осмысленности, но сохра-
няется высокий уровень напряженности.

Таким образом, мы можем говорить о том, что смыс-
ловая сфера женщин, ожидающих второго ребенка, ха-
рактеризуется смысловой наполненностью.

5. Наличие опыта материнства влияет на эмоцио-
нальное отношение к беременности.

Для женщин, ожидающих первого ребенка характе-
рен высокий уровень напряжения и  тревоги, повыша-
ющийся к  моменту приближения к  родам, что связано 
с  отсутствием опыта беременности и  волнением за  ис-
ход родов.

Для женщин, ожидающих второго ребенка характе-
рен средний уровень напряжения и тревоги, чтосвиде-
тельствует о  мобилизации всех сфер жизни женщины 
и  готовности к  реализации новой социальной роли — 
роли матери.

Для женщин, имеющих опыт незавершенной бере-
менности (выкидыш) в контексте жизненного пути лич-
ности, характерен высокий уровень напряжения и тре-
воги, что связано с  имеющимся негативным опытом 
незавершенной беременности (выкидыш).

Таким образом, у  женщин, имеющих позитивный 
опыт беременности, процесс переживания беременно-
сти является менее аффективно заряженным, эмоции 
сглажены, по сравнению с группой женщин, ожидающих 
первого ребенка, и женщин, имеющих негативный опыт 
беременности, в которых уровень напряжения и трево-
ги выходит на первый план.

6. Опыт материнства оказывает влияние на  уро-
вень личностной зрелости личности беременной 
женщины.

У  женщин, ожидающих первого и  второго ребенка, 
показатели уровня рефлексивности выше, чем у  жен-
щин, имеющих опыт незавершенной беременности (вы-
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кидыш), но  показатели находятся в  пределах средних 
значений, что говорит об осознании своих чувств по от-
ношению к ребенку. Самоанализ направлен на процесс 
размышления о происходящем в их жизни важного, уни-
кального события.

Низкий уровень эгоцентризма преобладает в группе 
женщин, ожидающих второго ребенка. Группа женщин, 
ожидающих первого ребенка, и  женщин, в  контексте 
жизненного пути которых имеется опыт незавершенной 
беременности (выкидыш), характеризуется наличием 
среднего и  низкого уровня эгоцентризма. Данные сви-
детельствуют о  направленности и  сосредоточенности 
на собственных ощущениях.

Полученные данные свидетельствуют о  преобла-
дании эктернального локуса субъективного контроля 
во всех группах.

В  группе женщин, имеющих опыт незавершенной 
беременности (выкидыш) экстернальный локус субъ-
ективного контроля сочетается с  интернальным, таким 
образом, беременные женщины направляют все свои 
переживания вовнутрь, то  есть ощущения и  чувства, 
закрепленные за  прошлым опытом, ограничивают воз-
можность самовыражения.

Результаты нашего исследования свидетельству-
ют о  том, что женщины, ожидающие первого ребенка, 
и женщины, имеющие опыт незавершенной беременно-
сти (выкидыш), испытывают трудности в освоении новой 
социальной роли — роли матери, связанные с событий-

ным контекстом жизненного пути. В то время как женщи-
ны, ожидающие второго ребенка, используя опыт взаи-
модействия с первым ребенком, формируя ориентацию 
на  будущее, связанную с  рождением ребенка, создают 
более благополучные условия протекания беременно-
сти и ожидания ребенка.

Также мы можем сделать вывод о  том, что период 
беременности характеризуется изменениями самосо-
знания женщины, что сопровождается трансформаци-
ей смысловой сферы, расширением и  наполненностью 
смысловых связей за счет включения новых элементов 
уникальной ситуации (ситуации беременности).

У  женщин, ожидающих второго ребенка, эмоцио-
нальное переживание момента идентификации бере-
менности, а  именно, преимущественный фон настрое-
ния, переживание шевелений плода строится на основе 
уже имеющегося опыта первой беременности, и,  соот-
ветственно, происходит более осознанно. А  у  женщин, 
ожидающих первого ребенка, и женщин, имеющих опыт 
незавершенной беременности, идентификация бере-
менности тревожная, сопровождающаяся страхом, бес-
покойством, которые периодически возобновляются.

Обобщая полученные данные, можно сделать вы-
вод о  том, что женщины, ожидающие второго ребенка, 
имеющие позитивный опыт беременности, более успеш-
но адаптируются к  ситуации беременности, в  отличие 
от  женщин, ожидающих первого ребенка, и  женщин, 
имеющих опыт незавершенной беременности (выки-
дыш).
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Аннотация. Рассматриваются сущность конфликта и  психология обще-
ния. Говориться о  сложности восприятия стандартизированных методик 
иностранными студентами подготовительного факультета. Говорится 
об адаптации методик для иностранных студентов. Выделяются проблемы 
коммуникации и  взаимодействия студенческой среды подготовительного 
факультета. Основываясь на  полученных выводах, даются рекомендации 
по  преодолению конфликтов среди иностранных студентов. Делается ак-
цент на плане мероприятий, который был разработан для преодоления кон-
фликтов в среде иностранных студентов.

Ключевые слова: сложность восприятия, конфликты в коммуникации ино-
странных студентов, методики общения.

В сякое понятие, входящее в  сферу мышления 
и  чувств человека, вызывает у  него определен-
ные ассоциации. Слово «конфликт» сопряжено, 

как правило, с ассоциациями негативными. Употребляя 
этот термин, мы представляем себе людей раздражен-
ных, возбужденных, враждующих друг с  другом. Боль-
шинство искренне и  чаще всего вполне обоснованно 
рассматривают конфликт как нечто такое, чего нужно 
любыми путями избегать.

Сложность исследования конфликтных отношений 
в студенческой среде состоит в необходимости обойти все 
психологические препятствия, возникающие при изуче-
нии сенситивных проблем, так как характер данных про-
цессов является скрытым. У значительной части молодых 
людей иерархия жизненных ценностей выражена недо-
статочно четко, поэтому трудно получить точные данные, 
характеризующие важность для них тех или иных явлений. 
Студенты не всегда могут или хотят вспомнить и сформу-
лировать истинные причины и мотивы конфликтов [1, с. 3].

Еще сложнее с конфликтами, возникающими в среде 
иностранных студентов.

В  настоящее время практически в  каждом вузе фи-
лологического и нефилологического профиля препода-
ется русский язык как иностранный (РКИ). Наряду с дру-
гими общеобразовательными дисциплинами русский 

язык является обязательным предметом для иностран-
ных слушателей подготовительных факультетов, а также 
для студентов специалистов, бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, стажеров [2].

В  нашем вузе существует кафедра РКИ с  2001  года, 
на которой обучаются студенты-иностранцы из различ-
ных стран. Это не только языковой барьер, но и разные 
культуры, традиции, быт. Даже в монокультурной среде 
общение нередко протекает в  условиях конкуренции 
интересов, различия позиций. А в поликультурных груп-
пах возникает большее количество ситуаций, при кото-
рых возможны столкновения интересов, тем самым про-
являются различные конфликтные (трудные) ситуации 
взаимодействия.

Взгляды на  проблему конфликта можно найти еще 
в нравственных заповедях Конфуция, который говорил: 
«Не делай другим то, чего не  желаешь себе». Источник 
конфликтов он видел в  делении людей на  «благород-
ных» и «простолюдинов». Аристотель указывал, что госу-
дарство должно быть инструментом примирения людей, 
а Ф. Бэкон анализировал социальные конфликты внутри 
страны. Изучение проблемы показывает, что вопросами 
недопущения конфликтов надо заниматься комплексно.

Конфликты можно классифицировать разными спо-
собами. По  направленности конфликты можно подраз-

CONFLICTS OF COMMUNICATION 
AMONG FOREIGN STUDENTS  
IN THE KNITY AND RECOMMENDATIONS 
FOR THEIR OVERCOMING

A. Dubskikh 

Summary. Discusses the nature of conflict and psychology of 
communication. To talk about complexity of perception of standardized 
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the adaptation of methods for foreign students. The problems of 
communication and interaction of the student’s environment of 
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делять на  горизонтальные (лица в  подчинении друг 
друга), вертикальные (один в  подчинении другого) 
и смешанные.

По  значению принято различать конструктивные 
(не выходят за рамки этических норм, ведут к нахожде-
нию истины; в  методике преподавания говорят о  про-
блемном обучении), неконструктивные (ведут к  пода-
влению партнера).

По  характеру причин различают объективные кон-
фликты и  необъективные конфликты; по  сфере разре-
шения — деловые и  личностно-эмоциональные. Алла-
хвердян А. Г. выделяет 3 типа конфликтов в деятельности 
малой группы: организационный, межличностный и на-
учно-познавательный.

Только  ли в  нашем вузе возникла такая проблема? 
Или это происходит во всех вузах?

Мы подошли к проблеме с практической точки зре-
ния и  решили взять её в  разработку. Для этого были 
отобраны несколько методик. Это такие методики 
как: «Общительность», «Уровень коммуникативно-
го контроля», диагностика «Способности к  эмпатии» 
А. Мехрабиена, Н. Эпштейна, диагностика доминиру-
ющей стратегии психологической защиты в  общении 
В. В. Бойко, и  тест «Умеете  ли вы слушать». Но  перед 
нами встала проблема в понимании вопросов стандар-
тизированной методики иностранными — студентами. 
Вопросы стандартизированной методики рассчитаны 
на  хорошее владение русским языком, со  всеми мо-
дуляциями и  сложными конструкциями и  устоявши-
мися выражениями. Студенту — иностранцу недавно 
начавшему изучать русский язык, понять эти вопросы 
не под силу. Для этого стандартизированные методики 
пришлось адаптировать, заменяя сложные конструк-
ции предложений более легкими, понятными для ино-
странных — студентов. Так  же пришлось заменить все 
сложные, тяжелые к  восприятию слова синонимами, 
легкими в понимании. В ходе работы по адаптации ме-
тодик возник ряд проблем: как адаптировать методику 
так, чтобы не потерялся смысл вопросов? Какими лег-
кими и  доступными в  понимании синонимами заме-
нить устоявшиеся выражения? Как изменяя и  адапти-
руя стандартную методику не изменить ее на столько, 
что она станет только набором вопросов?

Путем дискуссий был найден подход и адаптированы 
методики к восприятию их иностранными студентами.

В  исследовании участвовали студенты-иностранцы 
подготовительного факультета в количестве 50 человек. 
Они с легкостью ответили на вопросы адаптированных 
методик.

Можно выделить следующие проблемы:
 ♦ проблемы в коммуникации;
 ♦ сложности адаптации;
 ♦ конфликты непонимания;
 ♦ конфликт в коммуникации.

Таким образом, на конфликты в студенческой среде 
влияет много факторов. К их числу относятся взаимные 
симпатии-антипатии, характер социальных, психоло-
гических, политических, духовных отношений прини-
мающего общества и  индивидуальных особенностей 
приезжающих. Также, оказывает влияние и  характер 
социального взаимоотношения, целый блок факторов, 
включающий социальные представления, стереотипы, 
установки, отношения или просто недостаток опыта об-
щения.

Самым главным препятствием на пути освоения рос-
сийской действительности является языковой барьер. 
Большинство приезжают в Россию, не зная русского язы-
ка или зная его лишь на  разговорно-бытовом уровне. 
Это объясняется тем, что студенты не планировали при-
езд именно в Россию — главным для них было желание 
получить образование за границей, они выбирали место 
учебы, исходя из престижности вуза.

На основании анализа методик был разработан план 
мероприятий по  преодолению конфликтов в  коммуни-
кации у иностранных студентов и преподавателей.

План мероприятий для студентов — иностранцев 
по преодолению конфликтов общения

1. Собрание с иностранными студентами.
Цель: знакомство иностранных студентов друг с дру-

гом, представление себя и своей страны.

2. Изучение индивидуальных особенностей студен-
тов, помощь в адаптации.

Цель: привлечение студентов старших курсов, про-
филактические беседы, привлечение психолога в  по-
мощь при адаптации студентов в ФГБОУ ВО «КНИТУ».

3. Вечер песни на иностранном языке.
Цель: знакомство студентов с  культурой и  языком 

других стран. Налаживание контактов.

4. «Моя страна».
Цель: знакомство студентов с культурой и традиция-

ми разных стран. Организация круглых столов, стен га-
зет, номеров самодеятельности.

5. Посещение музеев, экскурсии по Казани.
Цель: посещение таких музеев как Дом — музей Ба-

ратынского, музей имени Горького, музей имени Лени-
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на, Дом — музей имени Арбузова, Национального музея. 
Посещение театров, консерватории, кинотеатров.

6. Новый год
Цель: знакомство с традициями встречи Нового года 

в России. Создание дружеской атмосферы.

7. 23 февраля
Цель: ознакомление иностранных студентов с  исто-

рией возникновения русской армии и  празднование 
«Дня защитника Отечества».

8. Празднование окончания зимы («Масленица»).
Цель: ознакомление студентов с  традициями празд-

нования окончания зимы. Песнями, обрядами и нацио-
нальными блюдами русского народа.

9. 8 марта
Цель: поздравление женщин, организация культур-

ного досуга

10. 9 мая
Цель: разговор о значении Дня Победы в нашей стра-

не и во всем мире. Страницы истории.

11. Посещение мужского Раифского монастыря, Сви-
яжска, Булгар.

Цель: ознакомление студентов с христианской рели-
гией, историей и архитектурными памятниками.

Эти мероприятия могут играть важную роль в  про-
цессе адаптации и отношения в группе по преодолению 
коммуникативного конфликта, а  именно дают возмож-
ность для иностранных студентов доверительно об-
щаться в группе, рассчитывать на помощь друг друга.

Как правило, уже на  первом и  последующих курсах 
одногруппники помогают студентам — иностранцами 
адаптироваться к  университетской жизни: к  условиям 
обучения и требованиям преподавателей, новым соци-
окультурным условиям, в  том числе, к  стилю общения 
с преподавателями.

Основываясь на теоретическом анализе научной ли-
тературы и соответствующих исследований, можно дать 
следующие рекомндации для преподавателей:

 ♦ знакомство иностранных студентов с  русской 
культурой, обычаями, правилами поведения, 
а  также формирование толерантного отноше-
ния русских студентов к  приезжим иностран-
цам;

 ♦ развитие способности у иностранных студентов 
свободно общаться с русскими студентами;

 ♦ формирование навыков, способствующих доми-
нированию психологически комфортного состо-

яния личности студента-иностранца как в  благо-
приятных, так и в трудных ситуациях;

 ♦ обучение иностранных студентов умению опти-
мизировать свое эмоциональное состояние;

Личность студента-иностранца и  его социальное 
окружение играют ключевую роль в процессе адаптации 
к иноязычному культурному пространству.

Педагогическому общению вузовских преподава-
телей и иностранных студентов присущи все основные 
характеристики общения: взаимодействие субъектов 
общения (в нашем случае — преподавателя и иностран-
ного студента), социокультурная сущность общения, его 
функциональность. Структурной составляющей обще-
ния является коммуникативный акт, а  функциональной 
его единицей — коммуникативная задача. Педагогиче-
ское общение в данном случае является социально-ро-
левым педагогическим взаимодействием, которое 
направлено на  формирование умений и  навыков меж-
культурной коммуникации.

При моделировании педагогических ситуаций необ-
ходимо считаться с  национальным менталитетом ино-
странных учащихся. Наибольшие трудности возникают 
на этапе довузовской подготовки — периоде адаптации 
и социализации иностранных студентов. Особые требо-
вания должны предъявляться к  формированию интер-
национальных групп, в  которых межкультурное обще-
ние возникает ежедневно.

Организация профессионально-педагогического об-
щения с иностранными студентами требует от препода-
вателя совершенствования психолого-педагогической 
подготовки и достаточных теоретических знаний в обла-
сти этнопсихологии и этнопедагогики.

В процессе педагогического общения преподаватель 
решает педагогические задачи, дает иностранным сту-
дентам общие и профессиональные знания, организует 
их учебную и внеучебную деятельность, удовлетворяет 
их потребность в общении, создает благоприятную эмо-
циональную атмосферу в аудитории, помогает избежать 
конфликтов, в  том числе и  межкультурного характера. 
Можно утверждать, что главным в  педагогическом об-
щении с иностранными студентами должно стать повы-
шение педагогического мастерства преподавателей как 
суммы педагогических умений, знаний и способностей.

Из опыта преподавания известно, что в построении 
педагогического общения не может быть мелочей. Даже 
фонетические параметры речи преподавателя (интона-
ция, высота тона, даже тембр голоса) могут оказаться 
шокирующими и  неприемлемыми для студентов-ино-
странцев.
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Таким образом, педагог должен владеть технологией 
и  техникой педагогического общения, эффективно ис-
пользовать вербальные и невербальные средства и при-
емы воздействия на обучаемого.

Психологи и социологи (С. И. Самыгин, Л. Д. Столярен-
ко) отмечают потребность человека «в присоединенно-
сти — входить с  другими людьми в  продолжительные 
тесные взаимоотношения, гарантирующие позитивные 
переживания и результаты».

Определение основной конфликтной проблемы. Же-
лательно выяснить: как я понимаю проблему; какие мои 
действия и какие поступки партнера привели к возникно-
вению и закреплению конфликта; как мой партнер видит 
проблему; какие, по его мнению, мои и его собственные 
действия лежат воснове конфликта; соответствует ли по-
ведение каждого из нас сложившейся ситуации; как мож-
но наиболее лаконично и  полно изложить нашу общую 
проблему; в каких вопросах мы с партнером расходимся; 
в каких вопросах мы солидарны и понимаем друг друга.

Не менее важным моментом в педагогическом обще-
нии является отношение ко  времени. Еще основатель 

теории межкультурной коммуникации Э. Холл разделял 
культуры на  монохромные и  полихромные по  отноше-
нию их представителей ко времени.

Разумеется, преподаватель, работающий с  ино-
странцами, должен иметь представление о стиле и мо-
тивах поведения своих студентов. Он также должен 
знать, кому и  с  кем из  трех перечисленных категорий 
культур проще общаться. Например, студенты Вьетна-
ма, Китая, Кореи (как жители стран с реактивной куль-
турой поведения) легче других адаптируются к другим 
народам.

Представления о  стиле и  мотивах поведения сту-
дентов, с  одной стороны, помогут избежать кон-
фликтных ситуаций между людьми, принадлежащи-
ми к разным культурам, а с другой — помогут самому 
преподавателю не делать ошибок в процессе педаго-
гического общения. Из практики известно, что многие 
преподаватели предпочитают работать с  определен-
ным контингентом. Возможно, их личные особенности 
позволяют им легче адаптироваться к представителям 
этой культуры и  легче принять данную манеру пове-
дения.
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Аннотация. В  статье рассматривается влияние показателей слухорече-
вой и  зрительной памяти младших школьников на  трудности школьного 
обучения с  учетом разделения сложностей в  освоении математических 
и лингвистических компонентов учебной деятельности. Выявлено влияние 
характеристик слухоречевой и зрительной памяти на успешность обучения. 
Установлено, что дети с трудностями в области математики наоборот имеют 
более развитую слуховую и менее развитую зрительную память относитель-
но учащихся с трудностями лингвистического характера. А учащиеся с линг-
вистическими трудностями демонстрируют более высокие показатели зри-
тельной памяти и сложности с запоминанием слухоречевой информации.

Ключевые слова: трудности школьного обучения, зрительная память, слухо-
речевая память, успешность обучения, учащиеся начальных классов.

В условиях современной школы, все больше детей 
сталкиваются с трудностями обучения различного 
характера. Результаты множества исследований 

проблемы трудностей школьного обучения последних 
лет отмечают необходимость комплексного использо-
вания психодиагностического, нейропсихологического 
и других методов психологии для выявления истинных 
причин неуспешности обучения [2].

В  исследовании с  целью выявления отличительных 
особенностей развития памяти у  детей с  трудностями 
школьного обучения принимали участие 154 учащихся 
4-х классов ГБОУ Школы № 587 ЗАО г. Москвы (67 дево-
чек и 87 мальчиков) в возрасте 9–11 лет.

Группа учащихся, имеющих трудности школьного обу-
чения была сформирована на основе показателей диагно-
стики группового интеллектуального теста (методика ГИТ). 
Данный тест разработан словацким психологом Дж. Ваной 
и  адаптирован к  использованию в  работе с  российскими 
школьниками [5 с. 443]. Тест содержит 7 заданий: исполне-
ние инструкции, арифметические задачи, дополнение пред-
ложений, определение сходства и различия понятий, число-
вые ряды, установление аналогий, расшифровка символов.

В  соответствии с  возрастными нормами выполне-
ния заданий ГИТ [5 с.  447] по  результатам проведен-

ной диагностики 66 учащихся получили очень низкий 
результат по  одному или нескольким заданиям теста 
и  рассматриваются в  исследовании, как школьники 
с  трудностями обучения. Дополнительно, для полу-
чения белее детализированных данных, группа уча-
щихся с трудностями обучения была разделена на три 
подгруппы: школьники с трудностями в области мате-
матики (21), школьники с  трудностями лингвистиче-
ского плана (16) и школьники со смешанными трудно-
стями (29).

Нейропсихологическое исследование возрастных 
особенностей памяти проводилось адаптированным 
для группового предъявления методом экспресс ди-
агностики слухоречевой и  зрительной памяти «Лурия 
2010» [3]. Диагностика состояла из 14 серий:

1–6 серии — предъявление и  воспроизведение 11 
не связанных между собой слов и 12 абстрактных фигур. 
На  данном этапе тестирования выявлялись показатели 
объема и  тормозимости слухоречевых и  зрительных 
следов.

7 и  12 серии — первое отсроченное воспроизве-
дение слов и  фигур. Между воспроизведениями были 
включены отвлекающие задания для снятия напряжения 
и сосредоточения на процессе запоминания.

THE IMPACT OF AGE PECULIARITIES 
OF MEMORY ON THE LEARNING 
DIFFICULTIES OF THE PRIMARY  
SCHOOL PUPILS

E. Kantorova 

Summary. We observed the impact of the components of auditory-
verbal and visual memory on the schooling difficulties with taking into 
account their division on mathematical and linguistic components of 
the learning activity. In the result we’ve got the correlation between the 
specifies of auditory-verbal and visual types of memory to the successful 
learning activity. The author believes that children with difficulties in 
mathematics, on the contrary have a more developed less developed 
auditory and visual memory relative to pupils with difficulties of a 
linguistic nature. Students with language difficulties exhibit higher 
rates of visual memory and trouble remembering verbal information.

Keywords: schooling difficulties, visual memory, auditory-verbal 
memory, successful learning activity, primary school pupils.
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9 и 11 серии — предъявление 23 слов, среди которых 
нужно узнать 11 слов из  1–3 серий и  предъявление 21 
фигуры, из  которых нужно узнать 12 фигур 4–6 серий. 
На этом этапе были выявлены показатели непроизволь-
ного запоминания.

13 серия представляла собой второе отсроченное 
воспроизведение слов для выявления показателей 
прочности и порядка слухоречевого запоминания.

14 серия — второе отсроченное воспроизведение 
фигур. На этом этапе соответственно выявлялись пока-
затели прочности и порядка зрительного запоминания.

После завершения исследования особенностей па-
мяти по  всем воспроизведениям был проведен расчет 
показателей регуляции и контроля слухоречевой и зри-
тельной памяти с  учетом допущенных ошибок (замена, 
искажение слов и  фигур, ложное узнавание, пропуск 
слова или фигуры при узнавании и т. п.).

Для выявления результатов исследования был про-
веден анализ различий по  параметрам зрительной 
и слухоречевой памяти у мальчиков и девочек, у школь-
ников с трудностями обучения и без них, а также внутри 
экспериментальной группы с  учетом вида трудностей 
обучения.

При сравнительном анализе между группами маль-
чиков и девочек установлено, что у девочек лучше раз-
вита слуховая память, в частности прочность запомина-
ния и объем непроизвольной памяти.

Расчет достоверных различий параметров памяти 
у  детей с  трудностями обучения по  сравнению с  кон-
трольной группой с использованием критерия Манна-У-
итни показал наличие достоверных различий по  сум-
марному показателю слухоречевой памяти U=2285 при 
уровне значения 0,05 за счет объема и прочности запо-
минания. По параметрам зрительного запоминания зна-
чительных различий не выявлено.

В дальнейшем был проведен анализ различий между 
учащимися по  типам ТШО (математические, лингвисти-
ческие и смешанные). Данные анализировались с помо-
щью критерия Краскела-Уоллеса.

Выводы исследования

В результате установлено, что учащиеся с трудностя-
ми в области русского языка и понимания текста демон-
стрируют более высокие показатели зрительной памяти 
и сложности с запоминанием слухоречевой информации.

Дети с трудностями в области математики наоборот 
имеют более развитую слуховую (за счет показателя тор-
мозимости слухоречевых следов) и менее развитую зри-
тельную память относительно учащихся с  трудностями 
лингвистического характера.

Наиболее значимые различия выявлены в группе де-
тей со смешанными трудностями, такие учащиеся силь-
но отстают по  большинству показателей и  зрительной 
и  слухоречевой памяти, особенно это касается показа-
телей прочности слухового и зрительного запоминания.

Можно сделать вывод, что такие результаты свиде-
тельствуют о значительных различиях в сфере обработ-
ки, запоминания и  структурирования информации для 
последующего использования у  детей с  трудностями 
обучения в  отличие от  других учащихся. Дети с  труд-
ностями обучения гораздо реже используют приемы 
произвольного запоминания, аналогии и  синтеза ин-
формации. Также они чаще используют зрительное за-
поминание, чем восприятие информации на слух.

Несомненно, данных исследования недостаточно 
для формулирования однозначных выводов по рассма-
триваемой проблеме, однако полученные результаты 
возможно использовать как ориентир при организации 
психолого-педагогической работы по  профилактике 
и корректировке трудностей школьного обучения в на-
чальной школе.
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается актуальность и практиче-
ская значимость интегрального подхода в практической психологии и пси-
хотерапии к  проблеме развития эмоциональной устойчивости личности 
и  преодоления негативных последствий психотравмы. Обозначены совре-
менные представления о  данном феномене: выделены основные стадии 
развития психотравмы, рассмотрены различные возможные симптомы 
психотравмипующего опыта, а также представлены основные способы ра-
боты с психотравмой с позиции интегрального подхода.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, психотравма, психотерапия, 
интегральный подход.

Н а  сегодняшний день специалисты, работающие 
в области психологии и психотерапии, широко об-
суждают такое понятие как психотравма (в даль-

нейшем ПТ) и  способы работы с  ней. Практически все 
основные психотерапевтические направления и школы, 
такие как психоанализ, бихевиоризм, гештальт-терапия, 
гуманистическая и  трансперсональная психотерапия 
в  тех или иных формах работают с  преодолением нега-
тивных последствий психотравмирующего опыта. В  ши-
роком смысле ПТ (также как психологическая травма 
и психическая травма) понимается как вред, нанесённый 
психическому здоровью человека в результате интенсив-
ного воздействия неблагоприятных факторов среды или 
остроэмоциональных, стрессовых воздействий других 
людей на его психику [1]. В более узком смысле ПТ пред-
ставляет собой деструктивное воздействие на  психику 
человека патогенных факторов из вне, которые впослед-
ствии интериоризируются во  внутреннее психическое 
пространство человека и уже в нем начинают функциони-
ровать в виде телесных блоков, самостоятельных единиц 
сознания, отвечающих за  определенное деструктивное 
поведение и/или состояние, а также актуализированных 
теневые качеств и  различного рода другой патогенной 
симптоматики. Исходя из  определения эмоциональной 

устойчивости как способности личности поддерживать 
динамическое равновесие между сохранением адек-
ватного поведения в эмоционально значимой ситуации 
и  восстановлением или поддержанием целостности 
личности, ее комфортного эмоционального состояния 
после стресса [4], можно предположить, что успешность 
преодоления негативных последствий психотравмы тес-
но связано развитием эмоциональной устойчивости как 
личностной характеристики.

Среди самых часто встречаемых симптомов пси-
хотравмирующего опыта можно выделить следующие:

1.  Эмоционально-личностные нарушения: депрес-
сия, дисфория, фобия, апатия, лень, возникновение 
устойчивого невроза как внутриличностного кон-
фликта и т. д.

2.  Психосоматические нарушения: от  незначи-
тельного дискомфорта в  различных участках тела 
до сложнейших медицинских заболеваний.

3.  Нарушения социального взаимодействия: со-
циопатия, социофобия, деликвентное поведение 
и т. д.

4.  Психические нарушения: шизофрения, маниа-
кально-депрессивный психоз, эпилепсия и т. д.

INTEGRAL APPROACH  
IN WORK WITH DEVELOPMENT  
OF EMOTIONAL STABILITY OF PERSON  
AND OVERCOMING NEGATIVE 
CONSEQENCE OF PSYCHOLOGICAL 
TRAUMA

M. Maksudov 
E. Maksudova 

Summary. In this paper we consider the relevance and practical 
importance of an integrated approach to the problem of psychotherapy 
to overcome the negative effects of psychological trauma. Indicated 
current understanding of this phenomenon: The basic stages of 
development of psychological trauma, considered various possible 
symptoms psihotravmipuyuschego experience, and provides the basic 
ways of working with psychotrauma from the position of an integral 
approach.
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Основной критерий, указывающий на  ПТ — это от-
сутствие контроля над развитием нарушения, наличие 
сильного дискомфорта, проявляющимся на телесном и/
или психическом уровне и мешающему раскрытию лич-
ностного потенциала и самоактуализации человека. ПТ 
приносит человеку и/или его окружению страдания.

Развитие ПТ может проходить в 5 основных этапов 
(рис.1).

1.   Корневой эпизод. На  этом этапе происходит де-
структивное взаимодействие человека с  патоген-
ными факторами внешнего пространства.

2.  Интериоризация травмирующего опыта. 
На  этапе интериоризации патогенные факторы 
внешнего пространства переходят во  внутреннее 
пространство психики человека.

3.  Образование устойчивой системы функциони-
рования психики в  виде самостоятельной едини-
цы сознания, отвечающей за  функционирование 
определенного ряда симптомов, вызванных пере-
житым психотравмирующим опытом.

4.  Возникновение устойчивого симптома. На дан-
ном этапе симптом становится устойчивым и  без 
принятия определенных мер, способен сохранять-
ся и даже усиливаться на протяжении всей жизни 
человека.

5.  Снижение качества жизни. Возникновение 
устойчивого симптома неминуемо ведет к общему 
снижению качества жизни и  фрустрирует доступ 
к удовлетворению высших потребностей человека 
и полному раскрытию личностного потенциала.

С  учетом того, что на  сегодняшний день существует 
достаточно большое количество психологических и пси-
хотерапевтических направлений, работающих с  пси-
хотравмирующим опытом, то  целесообразно исполь-
зовать как можно больше действующих и эффективных 
моделей.

Так, например, интегральный подход — направ-
ление, разработанное К. Уилбером. На  сегодняшний 
день одно из  самых передовых и  востребованных 
направлений, собравшее в  себя большую часть зна-
ний о  многих аспектах бытия. Интегральный подход 
применяется в различных областях жизнедеятельно-
сти, таких как медицина, психология, политика и  др. 
Как видно на рис. 2, в парадигме интегрального под-
хода абсолютно любой объект, процесс или феномен 
(включая ПТ) рассматривается как системное образо-
вание, которое проявляется на  внутреннем / внеш-
нем и индивидуальном / коллективном (социальном) 
уровнях [6].

 
Рис. 1. Развитие психотравмы
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Рис. 2. Некоторые элементы секторов интегральной модели

Рис. 3. Некоторые элементы секторов интегральной модели работы с психотравмирующим опытом
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Для того, чтобы успешно проработать ПТ и  освобо-
диться от ее деструктивного влияния, необходимо рас-
сматривать психотерапию также как комплексный про-
цесс, осуществляемый на системном уровне.

Таким образом, рассмотрим психотравму и психоте-
рапевтическую работу с  ней как систему, включающую 
в себя внутренний/внешний, а также индивидуальный /
коллективный уровни (рис. 3).

Исходя из  предложенной нами интегральной моде-
ли, работа с  психотравмирующим опытом в  контексте 
интегрального подхода осуществляется по  основным 4 
секторам:

1. Психическое состояние.
2. Поведение и работа с телом.
3. Взаимодействие с миром.
4. Смысл травмирующего опыта.

Для каждого сектора существует наиболее подходя-
щая форма работы. В представленной нами модели рас-
сматриваются лишь общие направления. Более подроб-
но остановимся на каждом секторе и рассмотрим одну 
из подходящих форм работ.

Психическое состояние во многом зависит от того, 
что в  определенный момент времени происходит 
во  внутреннем пространстве человека. Процессы, про-

Рис. 4. Иерархическая структура самостоятельных единиц сознания

Рис. 5. Матрица комплексного моделирования опыта
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исходящие во  внутреннем пространстве можно наибо-
лее детально описать через психосинтез, а точнее, через 
взаимодействие самостоятельных единиц сознания, 
которые составляют основу личности и отвечают, в том 
числе, и  за  психические состояния человека. На  рис.  4 
представлена общая иерархичная структура самостоя-
тельных единиц сознания [3].

Поведение и работа с телом может осуществлять-
ся различными способами. Один из современных мето-
дов — комплексное моделирование структуры опыта 
позволяет в  кратчайшие сроки овладеть новыми видо-
специфическими навыками и формами поведения. Один 
из  вариантов матрицы комплексного моделирования, 
разработанный Д. Гордоном представлен на  рис.  5 [2] 

Чаще этот метод используется в  обучении и  развитии 
творческих способностей, однако также применим 
и в психотерапевтической практике.

Работа на  улучшение качества взаимодействия 
с миром также может осуществляться путем использо-
вания различных профессиональных способов. Один 
из самых эффективных способов работы с этим сектором 
является раппортирование человека с собой и окружа-
ющим миром в  системе «Я в  порядке» — «Другие в  по-
рядке».

Осознать смысл травмирующего опыта могут 
помочь не  только хорошо известные методы экзи-
стеницально-аналитической терапии, но и более со-

Рис. 6. Навигационная система осознавания.
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временные трансперсональные методы. Так, напри-
мер, использование модели навигационной системы 
осознавания (рис.  5), созданной Т. Спарксом [5], по-
зволяет помочь человеку в  кратчайшие сроки осоз-
нать содержание вытесненной в  бессознательное 
информации.

Таким образом, терапевтическая работа с  позиции 
интегрального подхода учитывает различные измере-
ния бытия человека. Именно поэтому данный подход по-

зволяет не только описать наиболее подробно феноме-
нологию поставленной проблематики, но и предложить 
эффективные тактические и стратегические пути ее раз-
решения. Более детальное изучение практических воз-
можностей применения интегрального подхода в рабо-
те по развитию эмоциональной устойчивости личности 
и  преодолению негативных последствий психотравми-
рующего опыта позволит решить ряд профессиональ-
ных проблем, которые ранее были трудно разрешимы 
или не разрешимы вовсе.
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Аннотация. в  статье анализируются особенности преодоления стрессовых 
ситуаций подростками с  личностной беспомощностью. Субъект с  личност-
ной беспомощностью, определяющей низкий уровень субъектности, ха-
рактеризуется низкой способностью преобразовывать действительность, 
управлять событиями собственной жизни, ставить и достигать целей, прео-
долевая сложные ситуации. Выявлено, что субъект с личностной беспомощ-
ностью в условиях совладания со стрессовой ситуацией, с целью достижения 
условной психологической безопасности прибегает к стратегиям преодоле-
ния «Самообвинение» и «Поиск виновных».

Ключевые слова: личностная беспомощность, совладающее поведение, уро-
вень субъектности, подросток.

Р ост драматических событий и явлений в нашей жиз-
ни предъявляет особые требования к человеку как 
субъекту жизни, ответственному за  собственные 

выборы и  собственную продуктивность. Воздействия 
экстремальных факторов политического, социального, 
техногенного, экологического и  другого характера ока-
зывают влияние на  когнитивные и  поведенческие осо-
бенности человека. Психические реакции на  данные 
воздействия, особенности «встречи» с  изменяющейся 
действительностью, выбор способов совладания с ситуа-
цией имеют огромное значение для сохранения психоло-
гического благополучия человека.

Понятие «совладание» отражает достаточно широ-
кую психологическую реальность. С  одной стороны, 
совладание понимается как индивидуальный способ 
взаимодействия с  трудной ситуацией, определяемый её 
субъективной значимостью для человека, и,  с  другой, 
его собственными психологическими возможностями [2]. 
Кроме того, важной стороной процесса социальной адап-
тации у здоровых людей является совладающее с трудной 
жизненной ситуацией поведение. Совладающее поведе-

ние является целенаправленным поведением, позволя-
ющим человеку справляться со стрессом и трудной жиз-
ненной ситуацией способами, адекватными личностным 
особенностям и  ситуации [4]. Именно осознанный лич-
ный выбор стратегий поведения характеризует совлада-
ние как поведение субъекта.

Обращаясь к понятию субъекта, отметим, что по мне-
нию ряда исследователей, именно подростковый воз-
раст — тот период, в  рамках которого наиболее интен-
сивно формируется субъектность, которая характеризует 
подростка как субъекта социальных отношений [по 1]. 
Также отмечается, что субъектность детерминирует и вы-
бор более эффективных способов совладания и исполь-
зование более зрелых механизмов психологической 
защиты [1]. В связи с вышеизложенным возникает необ-
ходимость выявления отличий в  способах преодоления 
стрессовых ситуаций подростками с различным уровнем 
субъектности.

Феномен личностной беспомощности, являясь си-
стемной характеристикой субъекта, выступает фактором, 

* Статья публикуется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований на 2017–2018 гг. (номер проекта 17–36–01097).
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Summary. the article analyzes the features of overcoming stressful 
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определяющим уровень субъектности. Согласно В. И. Сло-
бодчикову и  Е. И. Исаеву, субъектность человека связа-
на со  способностью индивида превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразо-
вания [5]. В качестве сущностных свойств этого процесса 
выделяются способность человека управлять своими 
действиями, преобразовывать действительность, плани-
ровать способы действий, реализовывать намеченные 
программы, контролировать ход и оценивать результаты 
своих действий.

Необходимо отметить, что автором концепции лич-
ностной беспомощности Д. А. Циринг доказана конти-
нуальная природа личностной беспомощности. Так, 
противоположной характеристикой личностной беспо-
мощности выступает самостоятельность субъекта.

Субъект с  личностной беспомощностью, определяю-
щей низкий уровень субъектности, характеризуется низ-
кой способностью преобразовывать действительность, 
управлять событиями собственной жизни, ставить и  до-
стигать целей, преодолевая сложные ситуации. Такой 
субъект не находит достаточно адаптационных ресурсов 
для того, чтобы справиться с различного рода трудностя-
ми и  предсказать дальнейший ход развития ситуации. 
Снижение напряжения в  стрессовых условиях происхо-
дит посредством убеждения личности в  неспособности 
повлиять на ситуацию и уменьшения попыток активного 
вмешательства в  ситуацию. То  есть, при помощи осоз-
нанного выбора стратегий поведения, соответствующих 
личностным особенностям и ситуации, субъект реализует 
совладающее поведение.

Следует отметить, в  проведённом ранее исследо-
вании Д. А. Циринг было выявлено, что беспомощные 
подростки имеют более ограниченный репертуар ко-
пинг-стратегий, чем их самостоятельные сверстники [6]. 
Было обнаружено, что беспомощные подростки более 
ограничены в выборе совладающих стратегий поведения 
продуктивного и социального копинга и больше склонны 
к уходу в психологические защиты, то есть субъект с лич-
ностной беспомощностью меньше использует сознатель-
ное и  целенаправленное поведение, чтобы справиться 
со  стрессом и  сложной ситуацией, а  чаще прибегает 
к устранению из сознания источника переживаний, сни-
жая эмоциональную напряжённость и избегая активного 
воздействия на ситуацию [6].

В настоящей статье анализируются результаты иссле-
дования особенностей преодоления стрессовых ситуа-
ций подростками с  личностной беспомощностью и  са-
мостоятельностью, определяющими низкий и  высокий 
уровни субъектности соответственно. Способ преодоле-
ния мы определяем как сознательно регулируемое дей-
ствие личности, которое разворачивается в когнитивной, 

поведенческой или эмоциональной сфере (Гончарова, 
2005). Копинг-стратегия (стратегия преодоления) вклю-
чает ряд способов преодоления, разворачивающихся 
в одной или нескольких сферах жизнедеятельности. Под 
копинг-стратегией понимается определённый реперту-
ар способов преодоления, которые объединены общим 
смыслом, логикой и отношением человека к миру (Гонча-
рова, 2005).

Исследование особенностей преодоления стрессовых 
ситуаций подростками с  личностной беспомощностью 
и  самостоятельностью на  базе общеобразовательной 
школы г. Челябинска. Выборку испытуемых на данном эта-
пе исследования составили 90 обучающихся 7–9 классов, 
из них 59 подростков с личностной беспомощностью и 31 
подросток с самостоятельностью.

В ходе исследования применялись следующие психо-
диагностические методики: для выявления личностной 
беспомощности у  подростков применялась методика 
диагностики личностной беспомощности (Д. А. Циринг, 
М. О. Крылова), для исследования способов преодоления 
негативных ситуаций использовался опросник «Спосо-
бы преодоления негативных ситуаций» (С. С. Гончарова). 
В  качестве статистического метода сравнения спосо-
бов преодоления негативных ситуаций у  подростков 
с  личностной беспомощностью и  самостоятельностью 
использовался однофакторный дисперсионный анализ 
(критерий Фишера).

На  первом этапе исследования были сформированы 
группы подростков с личностной беспомощностью и са-
мостоятельностью. Далее был проведен сравнительный 
анализ показателей способов преодоления стрессовых 
ситуаций у  подростков с  личностной беспомощностью 
и  их самостоятельных сверстников. Автором опросни-
ка Гончаровой С. С. «Способы преодоления негативных 
ситуаций» выделяются следующие шкалы: «Поиск под-
держки», «Повышение самооценки», «Самообвинение», 
«Анализ проблемы», «Поиск виновных». По  результатам 
сравнения показателей способов преодоления стрессо-
вых ситуаций у испытуемых были обнаружены значимые 
различия по  шкалам «Самообвинение» (F=30,447, при 
p=0,000) и  «Поиск виновных» (F=18,508, при p=0,000). 
По остальным шкалам различия не выявлены.

Высокие показатели по шкале «Самообвинение» сви-
детельствуют о том, что человек, находящийся в услови-
ях стресса, склонен к  поискам причины случившегося 
в  себе, отказывается от  попыток исправить ситуацию, 
субъект испытывает психологический дискомфорт, кото-
рый характеризуется непринятием себя. Основная актив-
ность проявляется в мыслях о случившемся, сочетающих-
ся с  пессимистическим отношением к  происходящему. 
Данная стратегия относится к дезадаптивным [3].
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Подростки с личностной беспомощностью чаще, чем 
самостоятельные подростки, в сложных ситуациях крити-
куют и обвиняют себя, испытывают жалость к себе, беспо-
коятся о происходящем, оказываются неспособными про-
являть активность с  целью совладания с  ситуацией. Это 
согласуется с  данными проведённого ранее исследова-
ния личностных особенностей беспомощных подростков, 
которые характеризуются повышенной тревожностью, 
пессимистическим атрибутивным стилем, склонностью 
к чувству вины, пониженной самооценкой [7, 8].

Также были обнаружены различия между самостоя-
тельными подростками и их сверстниками с личностной 
беспомощностью по  шкале «Поиск виновных». Респон-
денты, у которых повышены показатели по данной шкале, 
характеризуются снятием с себя ответственности за про-
исходящее, перекладыванием её на  других или на  си-
туацию в  целом, склонны к  выражению раздражения 
и злости, направленных на других. Самостоятельные под-
ростки реже, чем их беспомощные сверстники, прибега-
ют к использованию данной копинг-стратегии. Подростки 
с  личностной беспомощностью характеризуются более 
выраженной враждебностью, связанной с  внутренними 
эмоциональными переживаниями, недоверием и  осто-
рожным отношением к людям, мыслями о несправедли-
вости окружающей действительности. Это подтверждает-
ся данными исследования эмоциональных особенностей 
беспомощных испытуемых, для которых характерны низ-
кий контроль эмоций, импульсивность, аффективность, 
зависимость от настроений, обидчивость [7].

Обращает на  себя внимание тот факт, что шкалы 
«Самообвинение» и  «Поиск виновных», характеризуя 

эмоциональные стратегии преодоления, имеют разную 
направленность: на  себя и  на  других. Так, подростки 
с личностной беспомощностью в зависимости от ситуа-
ции отдают предпочтение одной из двух стратегий пре-
одоления, связывают обвинение себя в  случившемся 
с  обвинением в  адрес других и,  тем самым, отличаются 
от  самостоятельных подростков, значимо реже исполь-
зующих данные копинги.

Таким образом, демографические, культурные, соци-
альные, экономические изменения современного обще-
ства, характеризующиеся многочисленными кризисными 
и  негативными ситуациями, обращают интерес учёных 
к проблемам поведения человека в таких условиях. При-
рода и характер ситуации (объективные обстоятельства) 
в  сочетании с  личностными особенностями (субъектив-
ный аспект) определяют стратегии поведения субъекта: 
активное взаимодействие с ситуацией с целью её измене-
ния или приспособления к ней, уход из поля проблемной 
ситуации путём переключения внимания на что-то другое, 
отказ от попыток исправить ситуацию и другие. Субъект 
с  личностной беспомощностью в  условиях совладания 
со  стрессом и  негативной ситуацией, с  целью достиже-
ния условной психологической безопасности прибегает 
к  стратегиям преодоления «Самообвинение» и  «Поиск 
виновных», избегая активного воздействия на ситуацию, 
чаще проявляя бездеятельность и пассивность. Высокие 
показатели исследования указанных копинг-стратегий 
говорят о  слабости эмоционально-волевого контроля 
у подростков с личностной беспомощностью, о неспособ-
ности управлять событиями собственной жизни, преодо-
левать различные жизненные трудности, о  непринятии 
такими подростками себя и других.
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Аннотация. Данной работой мы предполагаем начать серию публикаций, 
посвященных анализу учения выдающегося отечественного философа-те-
иста, богослова и  психолога В. А. Снегирева о  внутреннем мире человека, 
изложенного в  его фундаментальном труде «Спиритизм как религиоз-
но-философская доктрина». С  нашей точки зрения научное наследие В.А 
Снегирева остается малоизученным и  недооценено с  точки зрения его 
личного вклада в отечественную традицию религиозной философии вооб-
ще и традицию казанского академического теизма в частности. В статье от-
ражены наиболее общие подходы философа-теиста к оценке религиозного 
феномена, претендующего на  статус новой научной традиции, делающей 
попытку теоретически и  практически обосновать свой предмет, метод, 
а  также необходимые выводы. Снегиревым прослежены исторические 
и религиозно-философские аспекты, отражающие развитие материализма 
и  идеализма как метафизических систем и  дана их сравнительная оценка 
в  отношении к  сциентизму. Выделены предпосылки, определяющие ди-
намику развития общественного и  индивидуального сознания, раскрыта 
религиозная природа гносеологических потребностей человеческого духа. 
В статье показано, что Снегиревым имплицитно отстаивается метафизиче-
ская природа человека и субстанциональное представление о человеческой 
душе как неразложимой свободной творческой сущности, стремящейся 
к  своему первоисточнику. Философ-теист исследует феномен, связанный 
с гносеологическим поворотом в отношении человека к абсолютному, свя-
занный с  секуляризацией сознания. Таким образом секулярные процессы 
в  обществе по  Снегиреву знаменуют собой в  большей степени развитие 
антиклерикальных и  контрсциентистских тенденций, нежели утрату рели-
гиозной потребности как таковой.

Целью настоящего исследования является раскрытие философско-антропо-
логических аспектов учения В. А. Снегирева о  внутреннем мире человека 
в контексте религиоведческой проблематики, затронутой в его работе, по-
священной теории и практике спиритизма как нового религиозного движе-
ния XIX столетия.

Выбор данного материала связан с тем, что в процессе анализа феномена 
спиритизма философу — теисту удается раскрыть универсальные законо-
мерности внутренней жизни человека, которые во всей полноте проявля-
ются именно через религиозные переживания. В  этом смысле спиритизм 
как синкретическое учение, имеющее свою собственную историю, пред-
ставляющее феномен своего рода «духовного эксперимента», с нашей точки 
зрения имеет определенную научную значимость и для традиции академи-
ческой православной философии.

В данной статье впервые в современную эпоху сделана попытка провести 
систематическое исследование работы Снегирева о  спиритизме как рели-

METAPHYSICS  
OF ANTHROPOLOGICAL CONCEPT  
IN WORK В.SNEGIREV  
«SPIRITISM  
AS A PHILOSOPHICAL-RELIGIOUS 
DOCTRINE»

V. Bondarenko 

Summary. With this work, we propose to begin a series of publications 
devoted to the analysis by the teachings of the outstanding domestic 
philosopher-theist, theologian and psychologist В. Snegireva on the 
inner world of man, set forth in his fundamental work «Spiritualism 
as a Religious and Philosophical Doctrine». From our point of view, 
the scientific legacy of В. Snegireva remains poorly developed and 
underestimated from the point of view of his personal contribution 
to the national tradition of religious philosophy in general and the 
tradition of Kazan academic theism in particular. The article reflects 
the most general approaches of the philosopher-theist to the 
evaluation of a religious phenomenon claiming the status of a new 
scientific tradition, making an attempt to theoretically and practically 
substantiate its subject, method, and the necessary conclusions. 
Snegirev traced historical and religious-philosophical aspects, reflecting 
the development of materialism and idealism as metaphysical systems 
and given their comparative evaluation in relation to scientism. The 
preconditions determining the dynamics of development of social 
and individual consciousness are singled out, the religious nature 
of epistemological needs of the human spirit is revealed. The article 
shows that Snegirev implicitly defends the metaphysical nature 
of man and the substantial idea of the human soul as an indivisible 
free creative essence, striving for its original source. The philosopher-
theist examines the phenomenon associated with the epistemological 
turn in relation to the individual to the absolute, connected with the 
secularization of consciousness. Thus secular processes in the society 
according to Snegirev signify to a greater extent the development of 
anticlerical and counter-scientific tendencies, rather than the loss of 
the religious need as such.

The purpose of this study is to reveal the philosophical and 
anthropological aspects of the teachings of В. Snegirev about the inner 
world of man in the context of religious studies, discussed in his work, 
devoted to the theory and practice of spiritualism as a new religious 
movement of the XIX century.

The choice of this material is due to the fact that in the process of 
analyzing the phenomenon of spiritualism, the philosopher is able 
to uncover the universal laws of the inner life of man, which in their 
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гиозно-философской доктрине с использованием сравнительного анализа, 
методологического синтеза, контекстного, дедуктивного и историко-теоре-
тического методов.

Ключевые слова: спиритизм, мистицизм, материализм, религия, филосо-
фия, теизм, человек, дух.

Введение

В ениамин Алексеевич Снегирев (1841–1889) — 
один из  наиболее ярких представителей казан-
ской школы академического теизма главным об-

разом востребован современными исследователями 
в области психологии [1; 4; 10; 11]. Притом, отдавая дань 
уважения глубине и  многообразию научных интересов 
профессора-теиста, исследователи, как правило, остав-
ляют без внимания, с нашей точки зрения, наиболее важ-
ный аспект внутреннего мира человека, а именно — ре-
лигиозный [12].

Разработка антропологической проблематики 
у  В. А. Снегирева опирается на  исследования психики 
человека — той эмпирической конкретики душевной 
жизни, где проявляются личностные по своему существу 
антропологические характеристики, они трактуются фи-
лософом-теистом гораздо шире, нежели просто индиви-
дуальные. Личностное измерение создает необходимые 
внеэмпирические предпосылки для того, чтобы с  пол-
ным основанием можно было ставить и  решать вопрос 
о возможности создания истинной метафизики, а имен-
но положительной метафизики человека [9, с. 33, 48–49]. 
Начало этой серьезной работы было положено Снегире-
вым — теологом в его докторской диссертации по теме: 
«Учение о  лице Господа нашего Иисуса Христа в  трех 
первых веках христианства (Казань, 1870) [7, с. 9]. Таким 
образом, именно в  этом капитальном богословском со-
чинении представлены базовые составляющие антропо-
логического концепта, которому Снегирев — метафизик 
остается верен на протяжении всей своей научной и пре-
подавательской деятельности. Вопрос о  метафизиче-
ском содержании антропологического концепта исчер-
пывающе разрешается через христианское откровение 
о  Богочеловеке, которое будучи воспринято не  только 
умозрительно, но  во  всей полноте как категорический 

императив, предопределило методологию и направлен-
ность антропологических исследований, более того, весь 
строй жизни В. А. Снегирева — христианского учено-
го-подвижника.

С 1868 г. В. А. Снегирев, будучи назначен бакалавром 
по  кафедре психологии и  логики Казанской духовной 
академии, начинает чтение лекционных курсов в  том 
числе и по метафизике. А с 1871 г. получает приглашение 
преподавать психологию и логику в Казанском универси-
тете; эта работа продолжается Снегиревым непрерывно 
по 1886 год [7, с. 8]. Уже после смерти философа-теиста, 
последовавшей в  1889 г., трудами его брата — Алексан-
дра Снегирева в  1893 г. издается лекционный академи-
ческий курс, прочитанный В. А. Снегиревым в  период 
1884/1885–1888/1889 гг. [7]. Это издание предваряют 
обширные выдержки из статьи Виктора Ивановича Нес-
мелова (1863–1937), опубликованной в  журнале Казан-
ской духовной академии «Православный собеседник» 
за  1889 г. и  посвященной памяти учителя. Здесь выдаю-
щийся представитель философской теистической шко-
лы указывает на  характерные черты психологической 
концепции Снегирева: во-первых, «научный» характер 
его подхода к  явлениям душевной жизни; во-вторых, 
тот факт, что «во всех душевных явлениях он видел одну 
и ту же действующую личность, вместе — мыслящую, чув-
ствующую и  волящую, словом — живую человеческую 
личность, как она действительно существует и непосред-
ственно каждым сознается и познается»; иными словами, 
«его психология по преимуществу была психологией жи-
вой личности» [цит. по 13, с. 39].

Как важный шаг в  разработке антропологического 
наследия казанского метафизика среди современных 
исследователей следует особо выделить работу И. П. Пе-
черанского «Единство религиозной веры и положитель-
ного знания в  «Психологии живой личности» В. Снеги-

entirety manifest themselves precisely through religious experiences. 
In this sense, spiritualism as a syncretic doctrine, having its own history, 
representing the phenomenon of a kind of «spiritual experiment» from 
our point of view, has a certain scientific significance for the tradition 
of academic Orthodox philosophy.

In this article, for the first time in the modern era, an attempt is made 
to conduct a systematic study of Snegirev’s work on spiritualism 
as a religious-philosophical doctrine using comparative analysis, 
methodological synthesis, contextual, deductive and historical-
theoretical methods.

Keywords: spiritism, mysticism, materialism, religion, philosophy, 
theism, man, spirit.
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рева». Автор, в  частности, акцентирует свое внимание 
на том, что «психология живой личности» В. А. Снегирева 
как представителя православно-академического теизма 
ХІХ в. является «самобытной и интересной попыткой соз-
дания синтетического варианта психологической науки» 
на  началах теизма «путем объединения спиритуалисти-
ческого и эмпирического (психофизиологии) подходов» 
[6, с. 99].

Спиритизм как позитивная  
метафизика: предпосылки,  
история вопроса

По  поводу работы В. А. Снегирева «Спиритизм как 
философско-религиозная доктрина», опубликованной 
в  журнале Казанской духовной академии «Православ-
ный собеседник» за  1871  год, В. И. Несмелов в  упомяну-
том выше пространном критическом очерке в частности 
указывает, что кроме капитальной богословской диссер-
тации данное исследование спиритизма по  сути един-
ственный законченный философский труд, оставленный 
профессором В. А. Снегиревым. В нем живо отражен весь 
личностный опыт автора, включая последовательные 
ступени творческого роста мыслителя-философа в  по-
исках истины, начиная от богословия и заканчивая мета-
физикой [5, с. 131]. Следом за маститым комментатором 
мы имеем все основания засвидетельствовать, что трак-
тат В. А. Снегирева, оказавшись весьма своевременным, 
вплоть до настоящего времени, отмеченного продолжа-
ющимся ростом харизматического движения, не утратил 
своего действительного значения [2; 3]. С  нашей точки 
зрения, справедливость строк, начертанных профессо-
ром-теистом, подтверждена всем ходом истории обще-
ственной жизни в России и за ее пределами в прошлом 
и  настоящем: «Спиритизм, — как писал Вениамин Алек-
сеевич в предисловии к своему трактату, — правда, осла-
бел теперь, но не умер и, может быть, даст снова и весь-
ма сильно почувствовать свое существование, особенно 
у  нас, где он доселе не  сделал еще серьезной попытки 
привиться и пустить корни» [8, с. 16].

Указывая на широкий контент современной ему про-
тивоспиритской литературы, В. А. Снегирев отмечает его 
очевидную поверхностность, в свою очередь предпола-
гая, что в  исторической ретроспективе представляется 
возможность наиболее полно по  сравнению с  другими 
критическими исследованиями изложить предпосылки 
и  содержание самой доктрины, охарактеризовать спи-
ритизм как целостное явление в органической взаимос-
вязи с интеллектуальной и религиозной жизнью совре-
менного общества, с тем, чтобы «показать его истинный 
жизненный смысл, значение и место в истории» [8, с. 14].

Как любая религиозно-философская система спири-
тизм обещает установление нового строя личной и обще-

ственной жизни, когда все сомнения и произвол в столь 
важной и  значительной сфере как религиозная жизнь 
будут упразднены таким образом, что предметы веры — 
истины религии станут предметами положительного зна-
ния. Таким образом, согласно идеологии спиритизма, уже 
довольно скоро метафизическое учение о  Боге и  духе 
человеческом должен заменить унифицированный свод 
правил по общению с миром духовным [8, с. 12].

В. А. Снегирев формулирует собственную точку зре-
ния в  том смысле, что спиритизм, представляет собой 
по существу мистику XIX века, мимикрирующую под ха-
рактер эмпирической науки, «созданием которой этот 
век гордится и на которую хочет возложить все свое упо-
вание» [8, с. 15]. Отсюда автором формулируется и цель 
собственного новейшего исследования: сопоставить 
спиритизм с  известными в  истории однородными ему 
явлениями духовной жизни, указать причины, опреде-
лившие своеобразие этой формы мистики, показать на-
учную несостоятельность основ и  частных положений 
его доктрины [8, с. 15].

В  смысле своего наполнения феномен спиритизма, 
свидетельствуя сам по себе о реальности потустороннего 
мира, содержательно беден. Говоря о разочаровании ча-
сти последователей спиритизма, Снегирев выражает об-
щую точку зрения: «В самом деле, духи не сказали и не от-
крыли ничего такого, что и без них не было бы известно 
и  выдумано живыми людьми…» [8, с.  14]. Значимость 
спиритизма определена Снегиревым как исследовате-
лем беспристрастно и  предельно сжато: «…Спиритизм 
есть просто патологическое явление умственно-рели-
гиозной жизни нового времени …» [8, с. 14]. Останавли-
ваясь на  концептуальных истоках этого синкретическо-
го метафизического учения, по  мнению исследователя 
уже обнажившего свою внутреннюю несостоятельность, 
В. А. Снегирев упоминает деизм эпохи Просвещения, точ-
нее его «остатки», масонство, новейший религиозный 
рационализм, бессодержательный в  смысле рецепции 
христианской догматики, эволюционизм вкупе со  све-
денборгианством, немецкой мистикою и  месмеризмом 
[8, с.  14–15]. Этот короткий посыл чрезвычайно важен 
для нас, поскольку дает возможность систематизировать 
и обобщить всю логику развития спиритизма по преиму-
ществу как мистики перевоплощения, новейшей религи-
озности, отвергнувшей священническую сутану и облек-
шейся в мантию ученого [9, с. 138, 495].

Кратко характеризуя историю данного религиозно-
го феномена, В. А. Снегирев рассматривает следующие 
общественные предпосылки, связанные с  зарождением 
и стремительным распространением идеологии и прак-
тики спиритизма: 1) духовный кризис, ознаменованный 
победой метафизики материализма и скепсисом позити-
визма, 2) отсутствие серьезной научной традиции, 3) во-
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инствующий антиклерикализм, 4) использование новых 
пропагандистских подходов, а именно энтузиазм и пафос 
универсализма, характеризующие новое религиозно-фи-
лософское учение, его чрезвычайная общедоступность 
и наглядность [8, с. 12–13].

На своей родине — в Соединенных Штатах Америки — 
спиритизм начинается в первой четверти XIX века с прак-
тики вызывания и допрашивания духов как широкое об-
щественное движение и опирается на средний класс, так 
называемых обывателей, традиционно исповедующих 
протестантизм. В  смысле объяснения вышеуказанной 
практики и,  далее, как развитая религиозно-философ-
ская система свое доктринальное и мировоззренческое 
обоснование спиритизм получает несколько позднее 
и  в  этом смысле связан с  околонаучными спекуляция-
ми так называемых исследователей отдельных аспектов 
физиологии человека. Итак, распространяясь с  Северо-
американского континента в  Европу и  далее в  Россию, 
спиритская идеология в  качестве питательной среды 
находит для себя преимущественно высшие слои обще-
ства — аристократию. На следующем этапе к этому дви-
жению примыкает и интеллигенция, в том числе научная.

Имплицитно полагая религиозную потребность в ка-
честве базовой антропологической характеристики, 
профессор Снегирев переходит к рассмотрению сущно-
сти спиритизма. Наиболее важным по мнению исследо-
вателя представляется тот факт, что спиритизм — не оди-
ночное историческое явление, а факт всегда и повсюду 
повторяющееся, противоположное традиции рациона-
лизма направление мыслительной деятельности челове-
ка, а именно — мистицизм, для которого наиболее свой-
ственна уверенность в  бытии сверхчувственного мира 
[8, с.  17]. Осознание своей слабости и  ограниченности, 
по  Снегиреву, необходимо приводит человека как ре-
лигиозное существо к признанию бытия непостижимого 
Творца. Одновременно качественной характеристикой 
человека является признание своей собственной исклю-
чительности по  сравнению с  другими явлениями чув-
ственного мира. Эта исключительность сопряжена с не-
посредственным знанием, которое не могут поколебать 
никакие силлогизмы. Однако мистицизм как традиция 
и  как свойство человеческой природы не  есть исклю-
чительно рассудочное знание, и не может быть сведено 
только лишь к  некой констатации отвлеченного факта. 
Данное знание в силу своей религиозной природы тако-
во, что призвано оказывать влияние на весь жизненный 
строй человека и общественный уклад. По мнению Сне-
гирева, мистицизм на индивидуальном уровне представ-
ляет не просто веру в духовную реальность, но чувство, 
следовательно, переживание и  одновременно потреб-
ность глубокой связи с этой реальностью, связи жизнен-
ной, подразумевающей возможность взаимного обще-
ния и влияния [8, с. 17]. Несмотря на то, что духовный мир 

ускользает от  чувственного восприятия, мистическая 
потребность такова, что побуждает человека примкнуть 
к основе всего сущего с тем, чтобы «обогатиться его си-
лою» — «перейти при жизни в  свою родную область, 
в свое отечество», т. е. в мир духов [8, с. 18]. Как мы видим, 
для раскрытия мистической природы спиритизма фило-
соф-теист использует универсальные апологетические 
подходы, связанные в  целом с  развитой методологией 
академического теизма, опирается на  святоотеческое 
представления о  религии как таковой и  ее сущностных 
характеристиках, субъективных и  объективных предпо-
сылках.

Мистицизм и рационализм  
в контексте индивидуальных  
потребностей жизни духа

Характеризуя в общем смысле спиритизм главным об-
разом как мистическое движение — как церковь, далее 
Снегирев переходит к рассмотрению предпосылок вну-
тренних, личностных, связанных с испорченным и огра-
ниченным разумом, в силу которых и был сформирован 
широкий общественный запрос на  появление этой но-
вейшей формы религиозности именно в эпоху всеобщей 
секуляризации и абсолютизации эмпирии [9, с. 132–133, 
139–140]. Снегирев указывает, что окружающий челове-
ка чувственный мир безусловно таинственен. Пользуясь 
своим разумом человек постепенно вытесняет сферу 
непознанного, расширяя ту  область, в  которой, как ему 
может казаться, действуют исключительно безличные 
силы природы, доступные человеку посредственно или 
непосредственно. Такие свойства духовно-нравственной 
природы человека как гордость и  самомнение обычно 
приводят к  иллюзии, что для человеческого разума нет 
ничего тайного, ничего, что нельзя было  бы объяснить, 
доверяя исключительно только органам своих чувств. 
В этом случае «человек восторгается своими относитель-
но ничтожными успехами», подвергая забвению беско-
нечную область непознанного и  не  обращая внимания 
на  массу даже естественных обстоятельств, которые он 
не  в  силах понять или преодолеть когда-либо [8, с.  18]. 
Итак, веру во  всемогущество разума философ сопряга-
ет исключительно с ограниченностью, которая еще себя 
не осознала хотя бы отчасти. Эта вера совершенно безос-
новательна, а потому представляет иллюзию, которая мо-
жет быть легко разрушена, если только человек сам этого 
захочет. С высоты своего любомудрия Снегирев полагает, 
что каждый может представить и  понять, что несмотря 
на  всю возможную обширность познания о  вселенной, 
неизменно останутся непостижимыми, таинственными 
самые последние начала основы мировой и  человече-
ской жизни. С  другой стороны, никогда, еще и  еще раз 
подчеркивает исследователь, невозможно будет дока-
зать, что нет ничего сверхчувственного. Снегирев глу-
боко убежден, что в отличие от рациональной веры ми-
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стическое представление в своей основе не может быть 
подорвано, потому что для этого необходимо «перестать 
быть человеком», обрести всеведение [8, с. 19]. Таким об-
разом, философ-теист, не  отвергая ни  одну из  крайних 
и  как кажется противоположных установок, примиряет 
их, задавая должную иерархию понятий и строя внутрен-
ней жизни человека, которая с его точки зрения должна 
быть с  необходимостью подчинена абсолютному лич-
ному духовно-нравственному началу [9, с.  48–49]. Итак, 
парадоксальным образом познавательные горизонты 
расширяются до бесконечности только при одном един-
ственном условии свободного самоограничения, сопря-
женным с  этическими религиозными представлениями 
христианства, а  именно добродетелью смирения. Этим 
пафосом господства духовного начала по  сравнению 
с  материальным пронизано все научно-философское 
наследие профессора Снегирева. Его научный метод 
в  философии, связанный с  кропотливой рассудочной 
аргументацией, призван со всей очевидностью донести 
до современника тот неочевидный для многих факт, что 
успех или неуспех в  поисках истины нравственно-обу-
словлен, уже предопределен базовой мировоззренче-
ской установкой, а все возможные эмпирические данные 
или логические приемы конечно могут и  должны быть 
использованы как рабочий инструментарий, но  по  су-
ществу на исход дела не влияют. Любой антропологиче-
ский акт, и прежде всего гносеологический метафизичен 
в  своем основании, поскольку есть акт религиозный — 
свободного духовно-нравственного выбора. В этом по — 
нашему и состоит не столько теоретическая, в большей 
степени практическая значимость работ профессора 
Снегирева, обращенных к  живой личности, позволяю-
щих каждому, всмотревшись в них как в зеркало, увидеть 
и постараться исправить собственное несовершенство.

В широком смысле мистическое понимание В. А. Сне-
гирев трактует как первоначальное, основное, непоко-
лебимое и  неуничтожимое направление познающего 
человеческого духа. Рационализм, напротив, есть произ-
водное, вторичное направление, непрочное и временное 
по своей природе [8, с. 19]. По Снегиреву мистицизм и ра-
ционализм одинаково характеризуют природу человека, 
являясь всегда и  всюду необходимыми направлениями 
его интеллектуальной деятельности; любой человек ра-
ционалист и мистик одновременно [8, с. 18]. При том, что 
эти природные качества как любые другие на индивиду-
альном и  общественном уровне получают конкретное 
выражение в  форме религиозности или эмпирии, цер-
ковной традиции или науки. «Целостное разумное миро-
созерцание, — отмечает философ-теист, — всегда долж-
но быть органическим единством обоих направлений 
в законных пределах того и другого, должно объединять 
в себе непознаваемое и познаваемое, бесконечное и ко-
нечное, временное и  вечное, таинственное и  понятное, 
должно быть единством положительного знания и веры, 

единством эмпирической науки и откровенной религии» 
[Снегирев, с.  20]. В  этом смысле Снегирев в  своем твор-
честве предельно ясно и  высоко формулирует миссию 
философской традиции, ее основную задачу как решение 
проблемы единства веры и  знания, науки и  религии [9, 
с. 145]. Более того, «только философия, в той или другой 
мере, осуществляющая это единство, есть истинная фи-
лософия и  заслуживает свое название» [8, с.  20]. Иссле-
дователь указывает на  законные и  вполне достаточные 
условия удовлетворения высших потребностей челове-
ческого духа, выражающихся в  стремлении к  познанию. 
Для мистического направления это откровенная религия, 
представляющая в своей основе свободный межличност-
ный союз. Рационалистическое направление может быть 
связано только с  наукой, которая осознавая свои соб-
ственные пределы, обращается исключительно к  эмпи-
рическим фактам, абсолютно несомненным. Соблюдение 
этих условий — залог целостности жизни человеческого 
духа, реализующего свои познавательные потребности. 
[8, с. 20; 9, с. 47, 502].

Мистицизм и рационализм  
в контексте общественных  
духовных потребностей

Снегирев подчеркивает, что на индивидуальном уров-
не это равновесие хотя естественных, но отчасти, в силу 
испорченности человеческой природы, противополож-
ных стремлений человеческого духа нередко достижимо 
с  большим или меньшим успехом, тогда как в  истории 
мысли мистицизм и рационализм как идеологемы всегда 
актуализируют проблему выбора, выражают противо-
борствующие позиции. Причем, как правило, положен-
ные пределы сознательно нарушаются и развиваясь, ми-
стицизм — вне откровения, рационализм — вне науки, 
совершенно расходятся, теряя всякую почву, приобретая 
в  истории бесконечно разнообразные, иногда неулови-
мые для наблюдателей формы. Той точкой, где они вновь 
пересекаются, становится скептицизм и  религиозный 
индифферентизм. Прослеживая развитие этих направле-
ний познавательной деятельности человека от истории 
Ветхого Завета до  современности, Снегирев актуализи-
рует особую значимость представления о душе, характе-
ризуя его как неразложимую, непосредственную истину, 
которая лежит в основе всякого знания и служит основой 
всякого доказательства. Это знание следует не как вывод, 
а как непосредственное созерцание, «непобедимое чув-
ство», «как принуждение», подобно тому как опыт субъ-
ективных переживаний подтверждает очевидность су-
ществования материального мира. У народов, лишенных 
религиозного откровения представление о душе, являю-
щееся отправным моментом развития мистики, пронизы-
вает картину языческого мира во всем его многообразии, 
порождая целые классы личностных феноменов, одухот-
воряющих предметную реальность [8, с. 23].
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На  этом этапе Снегирев выделяет и  характеризует ан-
тропологическую, демонологическую и  теологическую 
формы мистицизма, а вместе с ними некромантию, магию 
и  теургию как особые виды духовных практик [8, с.  23–
24]. Таким образом последовательно проследив историю 
развития человеческого духа, философ-теист приходит 
к  выводу о  том, что только откровенная христианская 
религия как обличение вещей невидимых дает действи-
тельные и необходимые представления о духовном и ма-
териальном, полностью удовлетворяя интеллектуальные 
потребности и полагая строго определенный предел ми-
стицизму [8, с. 29]. При этом очевидно таинственное, ми-
стическое, данное уже как откровение должно оставать-
ся неизменным основанием разума. Между тем как наука 
постепенно совершенствуется, человеческий разум в ка-
ждую из  эпох христианства призван с  необходимостью 
усвоить это приращение эмпирических знаний. Следова-
тельно, делает вывод исследователь, каждая эпоха хри-
стианского мира должна иметь свое «христианско-на-
учное», «откровенно-философское» мировоззрение. 
Создание такой христианской философии — закономер-
ный итог интеллектуальной деятельности человечества 
на разных этапах истории.

В качестве образца подобного синтеза веры и знания 
Снегирев приводит опыт отцов и учителей церкви, кото-
рыми сумма известных на то время (IV в.) рациональных 
знаний, была поставлена в  гармонию с  истинами веры, 
несомненно данными в откровении. В целом, по мнению 
исследователя, это и  есть образец истинной философии, 
хотя недостатки и ошибки науки того времени безусловно 
предопределили временность этих построений [8, с. 30].

Черпая наглядные примеры из истории Средних ве-
ков, Снегирев иллюстрирует, как отклонения от  бого-
откровенной истины, связанные с  появлением ересей 
и  разделением церквей, порождают огромный пласт 
феноменов церковного и  внецерковного мистицизма, 
создают почву для расцвета старых и новых лжеучений 
и практик. В качестве главных моментов внутренней жиз-
ни западной церкви в этот период исследователем отме-
чены постоянное уклонение в схоластический рациона-
лизм, крайние формы мистицизма, а также инквизиция, 
призванная насильственным образом их объединить. 
С его точки зрения апофеоз западноевропейского мисти-
цизма связан с эпохой Возрождения (XV - XVI в. в.), но уже 
XVII в., в основание которого положена новая астрономи-
ческая система мира — гелиоцентрическая ознаменован 
торжеством рационализма [8, с.  32–33]. Характеризуя 
эпоху Просвещения с  точки зрения религиозно-фило-
софских оснований истории, Снегирев указывает на про-
тивоборствующие силы, а  именно, деизм как основную 
форму рационализма Нового времени, постепенно вы-
рождающуюся в чистейший материализм и атеизм, а так-
же мистицизм в его уже достаточно устаревших формах, 

таких как идеализм (Беркли, Малебранш), теософия (Яков 
Бэм, 1624), алхимия (Сен-Жермен, 1770), теургия и  пси-
хомантия (Калиостро, 1795, Сведенборг, 1772) [8, с.  40]. 
Таким образом исследователь подтверждает справед-
ливость выявленной им исторической закономерности, 
связанной с чередующимся преобладанием рационали-
стических и мистических устремлений в духовной жизни 
общества. По Снегиреву той точкой, где по необходимо-
сти должны сойтись эти явления, описываемые зачастую 
как противоположные, но на самом деле объединенные 
общим началом, одной производной, становится рубеж 
XVIII — XIX  столетий, когда окончательно складывается 
самосознание человека эпохи Нового времени, требую-
щее иной по форме и содержанию мистики. Пожалуй, что 
именно этот период заслуживает наибольшего внимания 
в  смысле возможности проследить трансформацию ду-
ховного начала, а вместе с ним и гносеологических уста-
новок, которые по  существу действительно знаменуют 
собой смену религиозной эры.

Заброшенность и  оставленность — вот типические 
качества, которые по Снегиреву наиболее сжато выража-
ют самоощущение человека, оказавшегося на краю бес-
конечности, наполненной безличными самодвижущи-
мися космическими телами. Характеризуя самосознание 
человека Нового времени, Снегирев отмечает его гипер-
трофированную потребность вполне доверять исклю-
чительно тому, что доступно непосредственному опыту. 
Для человека, утратившего Бога, а вместе с ним и самого 
себя, вера в  сверхъестественное озарение уже не  акту-
альна, откровение сверхчувственного и  таинственного 
должно быть по необходимости доступно каждому сооб-
разно законам природы [8, с. 40].

Заключение

Таким образом фундаментальный труд В. А. Снеги-
рева, посвященный феномену спиритизма, раскрывает 
закономерности становления и  развития новых форм 
религиозной жизни, знаменующих смену исторических 
эпох и связанных с коренным гносеологическим поворо-
том в отношении к сверхчувственному бытию на уровне 
общественного сознания. Одновременно в  своей ра-
боте автор акцентирует внимание на  внутреннем мире 
человека как существа метафизического, руководству-
ющегося во  всех своих проявлениях по  преимуществу 
универсальными духовными потребностями. В  этом 
смысле исследователь И. В. Цвык указывает на новейшие 
в XIX столетии теоретические интерпретации религиоз-
ного сознания, а именно психолого-антропологические, 
присущие «Киевскому и Казанскому академическому фи-
лософствованию», наряду с  логико-рационалистически-
ми, представленными в  учениях профессоров Москов-
ской и  Петербургской академических школ [14, с.  131]. 
По ее мнению, преодолев спиритуализм, отчасти харак-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

78 Серия: Познание №1—2 январь — февраль 2018 г.

терный для киевских любомудров, Снегирев свои фило-
софские идеи развивает «в русле т. н. «психологического 
идеализма» [14, с. 129]. Именно с научной и преподава-
тельской деятельности профессора Снегирева берет свое 
начало в Казанской духовной академии совершенно сво-
бодная от  мистических настроений «тенденция христи-
анского антропологизма, продолженная впоследствии 
его учеником В. И. Несмеловым» [14, с. 212]. Имплицитно 
предполагая взаимосвязь патристической и  теистиче-
ской академической традиции в  целом, исследователь 
отмечает их общие начала: «Антропологические духов-
но-академические интерпретации религиозного созна-
ния, расцвет которых приходится уже на  начало XX  в., 
базировались на представлении о человеке как единой 
телесно-душевно-духовной субстанции» [14, с. 131].

Необходимо отметить, что в  контексте разрешения 
основополагающего для отечественной философско-те-
истической традиции вопроса о  соотношении веры 
и  разума, особого внимания заслуживает позиция про-
фессора В. А. Снегирева, характеризующего материа-
листическую концепцию как глубоко метафизическую 
и  одновременно контрсциентистскую в  своем основа-
нии. В нашу эпоху, когда идеологическая толерантность 
возведена в ранг критерия благонадежности, тем более 
важным представляется дальнейшее изучение опыта 
религиозно-философского осмысления феномена духов-
ной жизни по  существу оппозиционного в  отношении 
к  живой конфессиональной традиции, признанной как 
государствообразующая. Итоги полутора столетий оте-
чественной и  всемирной истории секуляризации всех 
форм общественной жизни, прошедшие со времени по-
явления труда В. А. Снегирева, позволяют нам так или 
иначе самоопределиться в условиях современного кон-
фессионального многообразия, провести исторические 
параллели и  оценить справедливость и  научную досто-
верность оценок и выводов, сделанных профессором-те-
истом на  основе его наблюдений за  жизнью духа. В  по-
следующем в  смысле наиболее полного исследования 
многообразия феноменологии духовной жизни с нашей 
точки зрения особый интерес представляет интерпрета-
ция профессором-психологом структуры, природы и ха-
рактера субъект-объектных отношений, складывающих-
ся в ходе спиритских опытов, их возможные результаты 
и значимость.

Проведенный анализ философско-антропологиче-
ских аспектов учения В. А. Снегирева о внутреннем мире 
человека в  контексте религиоведческой проблематики, 
затронутой в его работе, посвященной теории и практи-
ке спиритизма, позволяет сделать следующие обобщаю-
щие выводы:

1) В. А. Снегирев обосновывает преемственность 
спиритизма по  отношению к  ряду христианских ере-
сей и  определяет его как разновидность духовной 
патологии и как фактическую подмену подлинной ду-
ховной жизни ее эрзацем, поскольку согласно идеоло-
гии спиритизма, уже довольно скоро метафизическое 
учение о Боге и духе человеческом должен заменить 
унифицированный свод правил по общению с миром 
духовным.

2) В. А. Снегирев дает последовательное обоснование 
понимания мистического познания как первоначаль-
ного и  базового, непоколебимого и  неуничтожимого 
направления познающего человеческого духа, а  рацио-
нализм — как производное, вторичное направление, не-
прочное и временное по своей природе.

3) Анализ В. А. Снегиревым специфики самосознания 
человека Нового времени, показал его редукцию к дан-
ным чувственного опыта, вследствие чего откровение 
сверхчувственного и  таинственного стало казаться до-
ступным каждому просто по законам природы.

4) Рассматривая различные европейские традиции 
спиритизма, В. А. Снегирев обосновывает их философ-
ское понимание как фактической подмены духовного 
материальным, что по  сути, является возвращением 
к мировоззрению языческого магизма, не смотря на фор-
мальное исповедание протестантизма основателями 
большинства спиритических направлений.

5) В целом феномен спиритизма как «религия духов» 
и  как попытка стать «опытной религией» представля-
ет собой замену традиционной религии библейского 
Откровения и  такую реакцию против рационализма 
XVIII  века, которая достигла своих крайних пределов 
и парадоксальным образом перешла отчасти в то, против 
чего была направлена.
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Аннотация. Вторая половина XIX — начало XX вв. стало для России новым 
этапом в развитии общественной мысли. Новейшие политические идеи, про-
никавшие в страну, находили широкий отклик среди мыслящей части обще-
ства. Нарастающая политическая борьба все шире охватывала различные 
сферы жизни общества. И образование не стало здесь исключением. Автор 
делает вывод о том, что философия образования в рассматриваемый пери-
од развивалась по двум основным направлениям. Первое из них можно оха-
рактеризовать как политическое: образование находило свое осмысление 
применительно к  тем или иным идеологическим конструктам. Второе —  
самостоятельное. В рамках него образование все больше становилось само-
стоятельным объектом философской рефлексии. В независимости от поли-
тических воззрений авторов.

Ключевые слова: философия образования, философия культуры, образова-
ние, аксиология образования, антропология образования, школа.

В торая половина XIX века стала для России во мно-
гом новым этапом в  ее общественно-политиче-
ском развитии. Многочисленные идеи, прони-

кавшие в  страну с  Запада, находили свое осмысление 
и  переосмысление на  российской почве, адаптирова-
лись к  отечественным социально-экономическим, по-
литическим и культурным реалиям. По сути, мы можем 
говорить о том, что именно вторая половина XIX столе-
тия стала временем формирования самостоятельной 
философской традиции в России. Безусловно, философ-
ская рефлексия в  рассматриваемый период не  могла 
коснуться и  сферы образования, которая приобретала 
все более самостоятельный характер.

Проблема развития отечественной традиции фило-
софского осмысления образования является крайне 
важной и  актуальной. Образование, являясь неотъем-
лемой частью культуры, рано или поздно должно было 
оказаться в  сфере интересов философов, которые по-
пытались понять не  только его утилитарный характер 
(передача знаний для их применения на  практике), 
но  и  аксиологическую сущность. При этом, развитие 
образования в России всегда было тесно связано с раз-
витием государства. В  результате, главной сферой по-
нимания места и  роли образования стала дихотомиче-

ская парадигма «человек-государство». Сегодня, когда 
реформа образования, как и  полтора столетия назад, 
является одной из актуальных задач, как никогда важно 
обратиться к  отечественному опыту осмысления обра-
зования в его аксиологическом, в том числе, нравствен-
но-духовном ключе.

Итак, со второй половины XIX в. в России развернулось 
мощное общественно-педагогическое движение, в кото-
ром выделялись три направления: буржуазно-либераль-
ное (Н. И. Пирогов, Н. А. Корф, В. Я. Стоюнин, В. П. Остро-
горский); буржуазно-демократическое (К. Д. Ушинский, 
Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов, А. Я. Герд и  др.); револю-
ционно-демократическое (Н. Г. Чернышевский, Н. А. До-
бролюбов, Д. И. Писарев)[1 С..110–120.]. Каждое из  ука-
занных направлений по-своему подходило к  ответу 
на  вопрос, каким должно быть образование, какими 
путями оно должно развиваться, каким должно быть его 
содержание, а так же какова его роль в системе отече-
ственной культуры в целом.

Наиболее ярким представителем первого направ-
ления несомненно был великий русский хирург и орга-
низатор образования Н. И. Пирогов. В 1856 г. вышла его 
программная статья, в которой он изложил свои взгляды 
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на образование — «Вопросы жизни». В ней автор указы-
вал на  то, что Россия исторически является христиан-
ской страной, что автоматически делает ее образование 
пронизанным христианскими ценностями. Но  образо-
вание, которое он видел в середине XIX в. в Российской 
империи не соответствовало этим представлениям. Сто-
ронников безнравственного воспитания и образования 
Н. И. Пирогов называет «толпой». Он пишет, что главной 
целью образования и  воспитание должна стать подго-
товка человека к  «к внутренней борьбе, неминуемой 
и  роковой, доставив нам все способы и  всю энергию 
выдерживать неравный бой» [2 С. 559–597]. В «Вопросах 
жизни» Н. И. Пирогов говорит о  цели «бытия человека 
в мире и обращает внимание на глубочайшее несоответ-
ствие между получаемым в детстве христианским воспи-
танием и обществом, живущим материальными, «торго-
выми» стремлениями» [3 С. 140].

Н. И. Пирогов одним из первых указал на то, что об-
разование должно носить человеко-ориентированный 
характер. И  именно в  этом случае оно позволит полу-
чить государству и развитых граждан, осознающих свой 
гражданский долг, и  развитых в  морально-этическом 
плавне людей: «Дайте выработаться и  развиться вну-
треннему человеку! Дайте ему время и средства подчи-
нить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и сол-
даты, и  моряки, и  юристы; а  главное, у  вас будут люди 
и граждане» [2 С. 559–597]. При этом, «все готовящиеся 
быть полезными гражданами должны сначала научиться 
быть людьми» [2 С. 559–597].

Крайне актуально и современно звучат слова Н. И. Пи-
рогова о проблеме специализации образования. Сегод-
ня, когда классическое университетское образование 
все более уступает место утилитарному компетентнос-
тному подходу, ориентированному на  подготовку узко-
профильных специалистов, нельзя не вспомнить следу-
ющие строки великого русского хирурга-мыслителя: «Я 
хорошо знаю, что исполинские успехи наук и художеств 
нашего столетия сделали специализм необходимой по-
требностью общества; но в, то, же время никогда не нуж-
дались истинные специалисты так сильно в  предвари-
тельном общечеловеческом образовании, как именно 
в наш век. Односторонний специалист есть или грубый 
эмпирик, или уличный шарлатан» [2 С. 559–597].

А. Н. Острогорский был редактором журнала «Педа-
гогический сборник», издававшегося Главным управ-
лением военно-учебными заведениями. Этот журнал 
тематически выходил за  пределы своей Официальной 
программы. В нем печатались работы по дидактике, об-
щей и  частным методикам и  вопросам нравственного 
воспитания. Как верно отмечает Ю. В. Лазарев, «публи-
цистическое наследие Острогорского велико и  значи-
мо не только с точки зрения развития педагогики и ме-

тодики преподавания литературы, но  и  с  точки зрения 
эволюции общественной мысли, так как в  его публи-
цистическом научном наследии отражены многие об-
щественно-политические проблемы второй половины 
XIX века» [4 С. 81].

Особое место в  философско-педагогических раз-
мышлениях А. Н. Острогорского занимала проблема 
соотношения образования и  воспитания в  подготовке 
разносторонне развитой личности. Так, он говорил о том, 
что «воспитание не то, что образование, и образование 
не то, что воспитание, но из этого еще не следует, что ка-
ждое из  них совершается само по  себе. Напротив, они 
идут рядом, взаимодействуя и помогая одно другому» [5 
С. 517–518]. По мнению А. Н. Острогорского, школа всегда 
должна оставаться в рамках высоконравственной пози-
ции, не взирая на то, что происходит за ее стенами, какие 
настроения присутствуют на  «улице»: «Школа поэтому 
вполне ответственна за ту жизнь, какая складывается в ее 
стенах. Пусть за стенами ее кишат низменные интересы, 
себялюбие, алчность, у себя она должна не угашать духа. 
Пусть там господствуют произвол, грубость, насилие — 
в  ней должно быть дружелюбие, заботливость, участие. 
Пусть там будет неправда — в ней должна быть справед-
ливость. Разница людских отношений, интересов, задач, 
словом, разница жизни тут и  там производит впечатле-
ние, вызовет сравнение, расшевелит мысль, и  учитель, 
говорящий о  разумной жизни, будет понят учениками; 
они поймут, что такая жизнь, за какую стоит школа, лучше 
той, что идет за ее стенами» [5 С. 517–518].

Русский мыслитель и  педагог П. А. Соколов полагал, 
что главной целью образование должно быть формиро-
вание чувства общности и солидарности. Так, он писал: 
«В  настоящее время еще более сознается потребность 
и необходимость в воспитании к общности, которое бы, 
однако, удовлетворяло и  индивидуальным запросам, 
стремлениям индивидуальной личности» [6 С. 20]. И, да-
лее: «Воспитание и  обучение должно быть построено 
на уважении к человеческой индивидуальной личности, 
воспитание и обучения должно быть в то же время по-
строено в  целях развития общности, солидарности, — 
вот две основные педагогические проблемы настояще-
го» [6 С. 29].

Таким образом, буржуазно-либеральное направле-
ние, с  одной стороны, стояла на  позициях сохранения 
отечественных традиций в  образовании, с  другой  же, 
в русле буржуазных идей своего времени — выступало 
за  своего рода «антропологический поворот» в  обра-
зовании, говоря о том, что главной целью образования 
должен стать человек.

Представители буржуазно-демократического на-
правления общественно-философской мысли второй 
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половины XIX в. формировали свои концепции развития 
образования, его содержания и целеполагания.

Главную цель воспитания К. Д. Ушинский видел в ду-
ховном развитии человека, которое возможно только 
при опоре на культуру народа, исторические традиции. 
Им написана серия работ, посвященных этой пробле-
ме: «О народности в общественном воспитании» (1857), 
«Родное слово» (1861), «О  необходимости сделать рус-
ские школы русскими» (1867).

Главное место в теоретическом наследие Ушинского 
занимает его теория образования. Не отделяя обучение 
от воспитания, он отдавал приоритет воспитанию, в ос-
нову которого был положен принцип народности, пони-
маемый как соответствие духовно нравственной тради-
ции православия. Философско-педагогические взгляды 
К. Д. Ушинского несли в  себе мощный антропологиче-
ский заряд. Так же как и представители буржуазно-либе-
рального лагеря он полагал, что человек и его потребно-
сти должны стоять в центре воспитания и образования: 
«По самой природе своей, человек, как существо со сво-
бодною волею, имеет право на такую самостоятельную 
жизнь, на  такое исключительное преследование своих 
интересов и  носит в  себе требование и  средства само-
удовлетворения, как мы назовем чувство, руководящее 
человеком в этой частной сфере его действий» [7 С. 55].

Отдельно К. Д. Ушинский указывал на  тот факт, что 
образование и  воспитание должны развиваться вне 
отрыва от  общества (общественного мнения). Так, мыс-
литель писал следующее: «Ясное  же и  определенное 
общественное мнение о  воспитании, сознающее цель 
воспитания, его требования и  средства, есть именно 
та  почва, в  которой может укорениться самостоятель-
ное развитие народного воспитания, — один из важней-
ших исторических органов общего народного развития. 
В другом месте мы высказали эту мысль полнее; здесь же 
скажем только, что действительную воспитательную 
силу имеет только то  воспитание, которое, не  завися 
от частных, прихотливых требований, меняющихся, как 
мода на костюмы, и часто совершенно противоречащих 
нравственной идее воспитания, будет основывать свои 
правила на общественном мнении, и вместе с ним жить 
и развиваться» [8 С. 36–37].

Отметим, что, как и  Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский 
огромное внимание уделял человеку в  образовании. 
Если Н. И. Пирогов говорил о  так называемом «общече-
ловеческом образовании», то К. Д. Ушинский определял 
это как «гуманное образование». Так, К. Д. Ушинский пи-
сал: «Эту необходимость развития прежде всего и  бо-
лее всего гуманности в человеке, человека в человеке, 
выставил резко и  сильно Н. И. Пирогов в  своей статье 
«Вопросы жизни». Мысль эта была как нельзя более со-

временна и  не  только пробудила сильное сочувствие 
в  огромном большинстве, но  быстро стала проникать 
в практику…» [9 С. 30].

Основное различие между мыслителями заключа-
лось в  том, что Н. И. Пирогов ориентировался в  своем 
целеполагании на  общечеловеческие (либеральные) 
ценности, воспитание и  привитие которые, с  его точки 
зрения было возможно, в  том числе, путем изучения 
иностранных (классических) языков. К. Д. Пирогов, на-
против, говорил о  том, что гуманистический пафос об-
разования напрямую сопряжен с  изучением родного 
языка, который структурирует личность, воспитывает «в 
человеке человека».

Русский педагог К. В. Ельницкий стоял на  позициях 
защиты нравственного идеала в  образовании. Образо-
вание, с его точки зрения — это процесс привития нрав-
ственных идеалов, которые являются основой любой 
личности: «Задачей нравственного воспитания должно 
быть укоренение в душе воспитываемого нравственных 
требований, наклонностей и  чувств, так чтобы он сам 
стремился к совершению добрых действий и уклонялся 
от дурных и чтобы совершение первых вызывало в нем 
высокое духовное наслаждение, совершение же вторых 
вызывало в нем неприятное чувство угрызения совести, 
стыда или раскаяния. Еще Аристотель сказал, что зада-
чей воспитания должно быть доведение воспитываемо-
го до того, чтобы он любил все доброе и ненавидел то, 
что достойно порицания» [10 С. 99].

Характеризуя позиции третьего революционно-де-
мократического лагеря, отметим, что основной целью 
образования его представители видели в  формирова-
нии свободной, независимой личности. Очевидно, что 
все актуальные для них философско-педагогические 
концепции были не  состоятельны, так как вели, по  их 
мнению, не к освобождению, а к еще большему порабо-
щению и подавлению индивида.

Так, Д. И. Писарев в  своих педагогических статьях 
(«Школа и  жизнь», «Наша университетская наука», «Пе-
дагогические софизмы» и  др.) поднимает актуальные 
для него вопросы образования и  воспитания. Главной 
задачей общества он считал подготовку образованных 
людей, свободных от всех видов духовного подавления 
(государственного деспотизма, религиозных верований 
и  т. п.). Важнейшей функцией этих новых людей должна 
была стать способность быть проводниками передо-
вой общественной идей в  широкие народные массы. 
Формирование людей нового типа мыслитель связывал 
с  кардинальной перестройкой всей системы образова-
ния: «Понукательная система, выработанная вековою 
деятельностью педагогического спиритуализма, пусти-
ла такие глубокие корни во все отрасли общественного 
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преподавания, что уничтожить эту систему могут только 
самые радикальные реформы, далеко превышающие 
силу единичных деятелей педагогического мира» [11]. 
Задачи и цели образования Д. И. Писарев понимал сле-
дующим образом: «Итак, общее образование дает всей 
жизни человека известный колорит, известный смысл 
и  известное направление; оно проникает собою весь 
склад его ума и  глубоко видоизменяет собою весь его 
характер и образ мыслей. Общее и специальное образо-
вание взаимно дополняют друг друга: специальное дает 
человеку в руки рабочий инструмент, а общее образова-
ние заставляет человека пристроить свою рабочую силу 
так, чтобы она содействовала общему движению боль-
шого корабля» [11].

Н. А. Добролюбов в ряде статей («О значении автори-
тета в воспитании», «Всероссийские иллюзии, разруша-
емые розгами», «Основные законы воспитания» и  др.) 
затрагивал вопросы просвещения и образования. Кри-
тикуя современную ему систему воспитания, в качестве 
ее основных недостатков он указывал на  подавление 
ею личности и  тотальное игнорирование детской ин-
дивидуальности. Н. А. Добролюбов полагал, что глав-
ная цель образования и  воспитания — формирование 
активной личности, способной применить «высшие че-
ловеческие убеждения» в реальной жизни. В частности, 
Н. А. Добролюбов писал следующее: Мы думаем — глав-
ное, что должен иметь в виду воспитатель — это уваже-
ние к человеческой природе в дитяти, предоставление 
ему свободного, нормального развития, старание вну-
шить ему прежде всего и более всего правильные поня-
тия о вещах, живые и твердые убеждения, заставить его 
действовать сознательно, по уважению к добру и прав-
де, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и на-
грады…» [12].

В  результате, мы можем согласиться с  мнением 
А. Ю. Бутова о том, что для российского образования пе-
риода XIX  века свойственна относительно устойчивая, 
диалектически двуединая, возвратная тенденция обра-
щения к  своим более ранним этнокультурным корням 
и основам в лице нацеленной на утверждение религиоз-
но-мировоззренческих основ традиции духовного вос-
питания, которая параллельно сосуществует со  стрем-
лением к модернизации школы и общества посредством 
развития культуры и  образования европейского, свет-
ского типа[13].

На  рубеже XIX–XX  вв. в  России обострился интерес 
к  русской национальной школе. В  это время выходят 
в  свет такие работы, как: «Путь русской национальной 
школы» В. П. Сороки-Росинского, «К  вопросу о  нацио-
нализации русской школы» К. Я. Грота, «Беспочвенность 
русской школы» В. В. Розанова, «Заметки о русской шко-
ле» В. Я. Стоюнина, «Значение русской словесности в на-

циональном русском образовании» А. А. Царевского, 
«Заметки о  национальном образовании» И. И. Толстого, 
«О национальном воспитании» П. П. Блонского, «Нацио-
нальное воспитание и образование» П. И. Ковалевского 
о и многие другие[14 С. 72].

Указанные работы носили различный характер, а их 
авторы далеко не единодушно рассуждали о настоящем 
и будущем российского образования. Так, сторонником 
«национального образования» выступал профессор, 
член Русского собрания, член Всероссийского нацио-
нального союза (правомонархические организации на-
чала XX в.) П. И. Ковалевский. Под национальным воспи-
танием он понимал совокупность нескольких основных 
характеристик: развитие реального образования, сохра-
нение национальных ценностей и их передача и культи-
вирование, привитие учащимся определенных «душев-
ных, духовных и физических качеств, которые «присущи 
и свойственны той или иной народности» [15 С. 118–119].

Отметим, что идея «русской национальной школы» 
вообще нашла широкое распространение в российском 
обществе начала XX  в. Ее основная идея заключалась 
в  усилении русского национального компонента в  от-
ечественной системе образования путям сохранения 
самодержавного строя и  развития образования среди 
представителей государственно-монархического бло-
ка, устранении чрезмерного влияния западноевропей-
ской культуры на  отечественную педагогику и  школу 
в среде либералов; воспитание нового поколения, спо-
собного осуществить смену государственного строя 
России в  сфере революционно-демократического дви-
жения[16].

Таким образом, сама идея была крайне неоднознач-
ной и  трактовалась различными авторами по-разному. 
Если правомонархисты понимали под национальной 
школой усиление государственно-православной тен-
денции в  образовании, то  либералы смотрели на  дан-
ный вопрос иначе. В  частности, проект русской нацио-
нальной школы В. Н. Сороки-Росинского предполагал 
развитие в  учащихся так называемого национального 
чувства и  ориентацию на  освоение ценностей своей 
национальной культуры с  опорой на  фактор этнокуль-
турного взаимодействия. В. Н. Сорока-Росинский писал: 
«Переходя теперь к вопросу о том, каким должно быть 
в  России национальное воспитание и  как должна быть 
построена и  организована у  нас национальная школа, 
необходимо различать два понятия — национальное 
воспитание и  воспитание национального чувства, ибо 
эти понятия далеко не всегда совпадают…» [17 С. 64–65]. 
По  мнению мыслителя, национальная школа должна 
была быть устремлена в  будущее. Он прямо указывал: 
«Национальная школа вовсе не какое-нибудь грандиоз-
ное стильное, в русском хотя бы духе, на много десятков 
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лет построенное здание, для которого далее нужен лишь 
ремонт да  кое-какие перестройки. Национальная шко-
ла — это движение вперед организованной, дисципли-
нированной, знающей, зачем она идет массы; это поход, 
где известна лишь цель, где с каждым новым этапом от-
крываются новые горизонты, новые пути, где завтра ста-
нет, быть может, ненужным то, без чего сегодня нельзя 
идти, где вся задача вождей сводится к умению найтись 
при всяких обстоятельствах, превозмочь трудности и от-
крыть самые легкие, самые короткие пути вперед. Сущ-
ность национальной школы не в статике, а в динамике».
[17 С. 71]

Итак, вторая половина XIX — начало XX  вв. стали 
своего рода новым этапом в  развитии философского 
осмысления проблем образования в России. Тем не ме-
нее, следует отметить, что, говоря о  данном периоде, 
мы, во многом, говорим о все том же противостоянии 
различных политических идеологий, которые исполь-
зовали образование в  качестве орудия для достиже-
ния своих целей. Если в  середине XIX  века речь шла 
о  дискуссии между славянофилами и  западниками, 
то вторая половина столетия ознаменовалась спорами 
между либералами, революционными демократами 
и  консерваторами. В  результате, осмысление образо-
вания частично шло в русле политической борьбы того 
времени.

Но следует отметить, что именно в этот период про-
исходит и формирование независимой от политических 
взглядов философии образования. Данный процесс, без-
условно, во многом связан с именем великого русского 
педагога К. Д. Ушинского.

Как верно отмечает О. В. Дмитриева, философско-педа-
гогическая мысль второй половины XIX-начала XX  веков 
неотделима от  культурного развития человечества[18]. 
Россия в данном контексте не являлась исключением, хотя 
и имела свои особенности. Главной из них было сохраня-
ющееся самодержавие, которое породило аутентичную 
русскую консервативную мысль, во  многом отличную 
от западной. И именно в ней нашли свое отражение и мно-
гие проблемы образования, которые оказались «окрашен-
ными» в национально-патриотические «цвета».

Многие из  идей рассматриваемого периода не  на-
шли своего воплощения на  практике. Некоторые реа-
лизовались позже и в иной форме (как, например, идеи 
В. Н. Сороки-Росинского, воплотившиеся после револю-
ции на практике в построение школ-коммун). Тем не ме-
нее, со  всей уверенностью можно констатировать тот 
факт, что именно тогда сформировалась самостоятель-
ная философская традиция в осмыслении образования, 
не только как процесса, но и как части культуры, как цен-
ности.
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Аннотация. В статье попытка апологии философии как учебной дисциплины 
(значимость которой в отечественной системе высшего образования сегод-
ня поставлена под вопрос) осуществляется путём обращения к  наследию 
В. И. Вернадского, и  в  первую очередь — той его составляющей, которая 
касается проблемы формирования научного мировоззрения. В  результате 
осмысления механизмов развития последнего авторы формулируют дово-
ды в пользу того, что изучение даже несциентически ориентированных на-
правлений философии необходимо для формирования у студентов научного 
типа мировоззрения.

Ключевые слова: научное мировоззрение, преподавание философии, насле-
дие В. И. Вернадского, прогресс науки, наука и вненаучное знание, проблема 
научности философии.

Н астоящая статья представляет собой попытку 
ответа на  принципиальный вопрос, закономер-
но вытекающий из  следующего нашего тезиса: 

в  ситуации перманентного сокращения преподавания 
философских дисциплин на  всех уровнях российской 
образовательной системы насущной потребностью 
философского сообщества становится апология фи-
лософии как учебной дисциплины. «Одним из  главных 
путей этого нам представляется акцентирование роли 
и значения философии в деле формирования научного 
мировоззрения» [18, с. 234]. Здесь необходимо указать, 
что в  противоположность позитивистской трактовке 
мировоззрения как такового, наиболее последова-
тельно представленной Г. Гомперцем, мы необходимым 
элементом мировоззрении я  в  собственном смысле 
слова считаем «метафизическое ядро», обоснование 
чего предложено в процитированной выше статье. Со-
ответственно, из  имеющихся в  отечественной литера-
туре определений понятия «научное мировоззрение» 
мы используем то, которое сформулировано Н. И. Мар-

тишиной: «способ мышления, соответствующий стилю 
и принципам научного познания», который характери-
зуется теми требованиями, которые современная фи-
лософия науки оценивает в качестве критериев науч-
ности как таковой [17, с.  5]. Однако последние слова 
ставят нас перед (обозначенным в начале статьи) вопро-
сом: достаточно ли для формирования так понимаемо-
го научного мировоззрения того, чтобы студенты 
изучали исключительно сциентически ориентиро-
ванные направления философии? Или необходимо 
освоение полноценного курса философии, включаю-
щего знакомство и снесциентически ориентирован-
ными течениями? (Здесь необходимо прояснить диа-
лектику нашей позиции в  вопросе статуса философии, 
повторив: с одной стороны, мы утверждаем необходи-
мость не  только признания, но  даже и  сознательного 
культивирования многообразия «стратегий философ-
ствования». С  другой  же — «сциентистский подход 
к решению вопроса о статусе философии обладает 
значительной социкультурной ценностью, логиче-

THE PLACE OF PHILOSOPHY  
IN THE SYSTEM OF HIGHER  
EDUCATION IN THE LIGHT  
OF VIERNADSKY’S IDEAS  
ON THE FORMATION  
AND DEVELOPMENT  
OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW
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Summary. In the article, an attempt to apologize philosophy as 
an academic discipline (whose importance in the national system 
of higher education is now called into question) is carried out by 
appealing to Vernadsky’s legacy, and, first of all, by its component that 
concerns the problem of forming a scientific worldview. As a result 
of comprehending the mechanisms of development of the latter, the 
authors formulate arguments in favor of the fact that the study of even 
unscientificly oriented directions of philosophy is necessary for the 
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ской обоснованностью и  широкой представленностью 
в истории философии» [15, с. 3607]).

Более конкретно, в аспекте подхода к преподаванию 
философии, основная проблема настоящей публикации 
может быть изложена таким образом. Если изучение 
философии должно способствовать формированию 
у студентов научного типа мировоззрения, то  за-
чем в рамках университетского курса философии 
изучать, например, философию Древнего Востока 
и Средневековья, или иррационалистические на-
правления, в первую очередь — «философию жиз-
ни», или большую часть русской дореволюционной 
философии? Ведь то  знание, которое стало продук-
тивным результатом указанных философских исканий, 
не  может быть оценено как соответствующее критери-
ям научности. Здесь представляется уместным сказать 
о  том, что авторы этой статьи неоднократно сталкива-
лись с  различными вариациями этих рассуждений, из-
лагаемых представителями естественных и технических 
наук — в том числе и теми, кто отвечает за формирова-
ние содержательной части основных образовательных 
программах, различных направлений подготовки ба-
калавров, магистров, аспирантов. Это ставит нас перед 
вопросом: какие же контраргументы могут быть выска-
заны представителями философского знания в  рамках 
апологии полноценного (в вышеобозначенном смысле) 
курса философии? Уточним: высказаны и  на  уровне те-
оретико-методологических публикаций, и  в  дискуссиях 
с  представителями конкретных наук, имеющими «воз-
можность — в рамках своей компетенции как ВУЗовских 
руководителей — принимать решения, препятствующие 
сокращению преподавания философии (хотя бы в преде-
лах конкретного заведения высшей школы)» [18, с. 234]).

Для разработки указанной контраргументации осо-
бое значение имеет современное осмысление идей 
выдающегося философствующего естествоиспытате-
ля-энциклопедиста В. И. Вернадского (1863–1945 гг.), ка-
сающихся сущности механизмов развития научного ми-
ровоззрения. («Забегая вперёд», скажем, что последнее 
трактовалось им тем образом, который близок к опреде-
лению мировоззрения, принятому нами в качестве «от-
правной точки»).

Эти идеи развивались Владимиром Ивановичем Вер-
надским на  рубеже XIX и  XX  вв. в  рамках монографии 
«Очерки по  истории современного научного мировоз-
зрения», явившейся «одной из  первых выдающихся 
попыток создания всеобщей истории естествознания» 
[23, с.  17]. (Отметим, что хотя эта работа впервые была 
опубликована лишь в  1988 г., но  многие идеи из  неё 
были высказаны, во-первых, в  рамках курса, читавше-
гося В. И. Вернадским в 1902–1903 гг. в Московском уни-
верситете, и,  во-вторых, в  статье «О  научном мировоз-

зрении» журнала «Вопросы философии и  психологии» 
в  1902  году, и,  в-третьих, в  сборнике «Очерки и  речи» 
в  1922 г.). При этом важны слова, сказанные им в  по-
следние годы жизни: «Многое теперь пришлось бы в ней 
изменить, но основа мне представляется правильной»» 
[цит. по: 23, с.  17]. Соответственно, рассмотрим указан-
ную «основу», но вначале необходимо указать на два мо-
мента, делающих её особенно актуальной для решения 
поставленной в нашей статье проблемы.

Во-первых, как указывал один из авторов настоящей 
статьи, несмотря на то, что идеи В. И. Вернадского сегод-
ня утвердились как в  естествознании, так и  в  филосо-
фии, «нередко недооценивается — или вообще игнори-
руется! — его вклад в философию науки» [13, с. 88]. (Это 
можно рассматривать в качестве проявления более об-
щей тенденции отрицания существования самобытной 
отечественной философии науки в  принципе, однако 
критический анализ этой позиции есть задача отдель-
ного исследования). Среди тех, кто возражал против по-
добной недооценки, в первую очередь назовём видного 
советского философствующего геолога, академика АН 
СССР и РАН А. Л. Яншина, приведя следующие его лако-
ничные слова. «С. Р. Микулинский справедливо пишет, 
что если бы в научном наследии В. И. Вернадского сохра-
нились бы только его труды по истории естествознания, 
то  это уже позволило  бы считать его великим ученым» 
[24, с. 4]. «Передавая слово» упомянутому в этой цитате 
советскому философу и  историку науки, члену-корре-
спонденту АН СССР, солидаризуемся со  следующей его 
оценкой В. И. Вернадского. Последний «был ученым-эн-
циклопедистом, и ему нет равных в XX в. по разнообра-
зию областей, в  которых он оставил глубокий след» [7, 
с.  20], и  в  то  же время он «был еще и  одним из  самых 
крупных историков науки XX  в.» [19, с.  22]. Причём, от-
мечает С. Р. Микулинский, для адекватной оценки вклада 
В. И. Вернадского в  историю и  философию науки необ-
ходимо учитывать, что «в то время, когда он их (соответ-
ствующие идеи — Е. М. и П. М.) высказал, теоретические 
проблемы истории науки еще по существу никем серьез-
но не ставились» [19, с. 23]. А постановка «теоретических 
проблем истории науки» закономерно приводит к осоз-
нанию проблем философии науки! Этот путь во  второй 
половине ХХ в. прошли постпозитивисты, в связи с чем 
показательна следующая мысль И. Лакатоса, известная 
в двух вариантах формулировки (второй из которых яв-
ляется парафразом слов И. Канта): «всякому историче-
скому исследованию должна предшествовать эвристи-
ческая проработка: история науки без философии науки 
слепа» [11, с. 330]; «философия науки без истории науки 
пуста; история науки без философии науки слепа» [10, 
с. 457]. Отметив, что они были высказаны английским по-
стпозитивистом в 1970 и 1973 гг. соответственно, сдела-
ем акцент на том, что В. И. Вернадский обратился к реаль-
ной истории науки уже на рубеже XIX и XX вв. Для нашей 
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работы принципиально важно то, что в результате тако-
вого «обращения» он стал одним из  предтеч постпози-
тивистской философии науки, и, в частности, пионером 
в  деле разработки антикумулятивизма и экстерна-
лизма в понимании динамики научного знания (к этим 
методологическим принципам мы ещё вернёмся в связи 
с проблемой развития научного мировоззрения).

Вторым моментом, делающим наследие В. И. Вер-
надского особенно актуальным для достижения по-
ставленной нами цели, является то, что он относится 
к мыслителям, которые на рубеже XIX и XX вв. последо-
вательно обосновывали ненаучность философии. Здесь 
мы отдаём себе отчёт, что этот тезис может показаться 
читателю парадоксальным, вызвав вопрос: «получается, 
позиция Владимира Ивановича противоречит вашей, 
кратко заявленной в начале статьи? Как же вы тогда пла-
нируете использовать его идеи в целях аргументирова-
ния своих рассуждений?!». Чтобы показать, что такового 
противоречия по  существу дела нет, приведём вывод 
из (представленного в [12]) нашего критического анали-
за аргументов в пользу отрицания научности философ-
ского знания, высказанных В. И. Вернадским. С  учётом 
прошедшего (с момента их формулировки) столетия их 
значимость необходимо пересмотреть в  направлении 
её понижения, поскольку образ науки как таковой — 
в т. ч. и по причине освоения естествознанием наследия 
рассматриваемого нами мыслителя — кардинальным 
образом трансформировался. В контексте же «некласси-
ческого и  постнеклассического образов науки возмож-
ность признания тех или иных философских течений 
в качестве научных возрастает, по сравнению с класси-
ческим образом науки» [12, с. 50]. Но вновь «дадим сло-
во» нашему гипотетическому оппоненту: «даже если этот 
ваш тезис и  верен, то  остаётся непонятным, как  же он 
«работает» на  решение задачи, заявленной в  названии 
вашей статьи?». Ответ не прост, но в рамках диалектики 
внутреннего (речь о  проблеме научности философии) 
и  внешнего (имеется ввиду взаимодействие этих двух 
способов познания в  культуре) отношения философии 
к  науке может быть сформулирован таким (отчасти па-
радоксальным) образом. Рассуждения В. И. Вернад-
ского о научном мировоззрении сегодня становятся 
особо востребованными именно благодаря их соче-
танию с оценкой философии как ненаучной формы 
знания.

Приведя два момента, актуализующие идеи В. И. Вер-
надского о  проблеме научного мировоззрения, перей-
дём к их рассмотрению последних, начав с определения 
русским мыслителем исходного понятия. «Именем науч-
ного мировоззрения мы называем представление о яв-
лениях, доступных научному изучению, которое дается 
наукой; под этим именем мы подразумеваем определён-
ное отношение к окружающему нас миру явлений, при 

котором каждое явление входит в рамки научного 
изучения и находит объяснение, не противореча-
щее основным принципам научного искания (курсив 
здесь и  далее наш — Е. М. и  П. М.)» [3, с.  199]. Другими 
словами, те или иные отдельные процессы или объек-
ты «соединяются вместе как части одного целого, 
и в конце концов получается одна картина Вселен-
ной, Космоса» [3, с.  199], в  результате чего фундамен-
тальные особенности так понимаемого научного миро-
воззрения «будут неизменны, какую бы область наук мы 
ни взяли» [3, с. 199]. Но для нашей проблемы особенно 
важно то, что «научному мировоззрению» в  таковой 
трактовке имманентно «испытанное наукой орудие 
искания» [3, с. 204]. Иными словами, в фундаменте рас-
сматриваемого нами типа мировоззрения «лежит метод 
научной работы, … определенное отношение человека 
к подлежащему научному изучению явления» [3, с. 200]. 
Указанный метод «подвергает пробе» любые идеи, «по-
падающие» в  «зону внимания» рассматриваемого нами 
типа мировоззрения, в результате чего «каждый вывод 
взвешивается, факт проверяется, и всё, что оказывается 
противоречащим научным методам, беспощадно отбра-
сывается» [3, с. 204].

Рассмотренная трактовка научного мировоззрения 
(особенно с  учётом последнего момента) вполне со-
гласуется с  тем, которое мы использовали в  качестве 
исходного пункта рассуждений. Следовательно, идеи 
В. И. Вернадского, касающиеся научного мировоззре-
ния, могут быть вполне корректно встроено в  те  рас-
суждения, с которых началась наша статья. Но возника-
ет вопрос: чем же процесс такового «встраивания» 
может обогатить указанные дебаты?! Конкретнее 
сказать, каким образом эти помогут в  деле обоснова-
ния сохранения полноценного курса философии, вклю-
чающего изучение несциентически ориентированных 
направлений последней? В  качестве ответа приведём 
положение, которое В. И. Вернадский выдвигает и  до-
казывает на  большом материале из  области истории 
естествознания. Отмечая, что наука «уясняет, расширя-
ет и строит свое мировоззрение» [3, с. 205] путём того, 
что применяет «логические приемы работы» к тем или 
иным фактам [3, с. 205], русский мыслитель в то же ка-
тегорично утверждает: отсюда нельзя делать вывода 
о  том, что научное мировоззрение и наука в целом 
развиваются «исключительно путем логического 
исследования таких фактов и явлений» [3, с.  205]. 
Иначе говоря, «некоторые части даже современного 
научного мировоззрения были достигнуты не путём 
научного искания или научной мысли, — они вошли 
в науку извне: из религиозных идей, из философии (об-
ратим на это особое внимание! — Е. М. и П. М.), из обще-
ственной жизни, из искусства» [3, с. 200]. (Хотя, отметим, 
указанные элементы научного мировоззрения «удер-
живаются» в  последнем только в  том случае, если вы-
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держивают проверку научным методом). И  более того, 
В. И. Вернадский в  разных вариациях проводит мысль 
о том, что анализ истории науки даёт основание заклю-
чить, что источники даже «наиболее важных сторон 
научного мировоззрения возникли вне области науч-
ного мышления, проникли в него извне» [3, с. 206]. (Или, 
иными словами, об источниках даже тех интенций науч-
ного знания, «которые временами считаются наиболее 
ярким его условием» [3, с. 200]).

Конкретизируем и обоснуем этот тезис, приведя наи-
более показательные из  рассмотренных В. И. Вернад-
ским примеров. «Общее и древнее стремление научно-
го миросозерцания выразить всё в числах … проникло 
в науку из самого древнего искусства — из музыки» [3, 
с.  200]. Анализируя роль числовых соотношений в  ки-
тайской медицине, в  гимнах Ригведы, в  учении пифа-
горейцев, В. И. Вернадский приходит к следующему па-
радоксальному выводу о  том, что в  современных ему 
математических теориях «число и  числовое соотноше-
ние играют такую же мистическую роль, какую они игра-
ли в  древних общинах, связанных религиозным куль-
том» [3, с.  201]. И  более того, одной из  интереснейших 
и плодотворнейших современных естественнонаучных 
дискуссий, он называет обсуждение следующего факта: 
«мы видим на каждом шагу чувства числовой мировой 
гармонии» [3, с. 204]. Ведь, согласно мысли учёного-эн-
циклопедиста, именно с  концептами «Мировая гармо-
ния», «Космос» «мы соединяем … идею о закономерно-
сти всех процессов, подлежащих нашему изучению» [3, 
с. 201] — но происхождение этих концептов, повторим, 
именно вненаучное! В  связи с  этим показательны сле-
дующие слова одного из  ведущих современных рос-
сийских мыслителей, А. Г. Дугина в  отношении тезиса 
о том, что пифагорейский союз считается «колыбелью» 
математики в качестве науки. «Однако, это справедливо 
длишь в  той мере, в  какой под математикой мы пони-
маем «сакральную науку» жреческого типа, изучающая 
метафизику числа» [5, с. 99]. Приведём схожие рассуж-
дения ведущего отечественного специалиста в области 
пифагореизма Л. Я. Жмудя по  поводу пифагорейской 
концепции консонансов (представляется уместным ука-
зать, что этот термин, с  латинского переводимый как 
«звучать в  унисон», означает музыкальное «благозвуч-
ное одновременное звучание различных тонов звуков» 
[4, с.  244]). Рассмотрение указанной концепции, пишет 
Л. Я. Жмудь, чаще всего начинают с того, что осмысляют 
пифагорейскую тетрактиду (т. е. формулу «1 + 2 + 3 + 4 = 
10», называемую также «тетраксисом» или «тетрадой»), 
«традиционно символизирующую связь гармоники 
с арифмологией и религией» [6, с.  259] и  обозначаю-
щую «первые четыре числа, из которых состояли от-
ношения консонансов, от  октавы до  двойной октавы» 
[6, с.  259]. Чтобы сделать более очевидной связь этих 
размышлений с  вопросом интерпретации В. И. Вернад-

ским научного мировоззрения, укажем на приводимое 
Л. Я. Жмудём определение арифмологии, принадлежа-
щее французскому исследователю А. Делятту: «тот жанр 
замечаний о возникновении, ценности и значении пер-
вых десяти чисел, в котором здоровое научное исследо-
вание смешано с фантазиями религии и философии» [6, 
с. 259]. Не принимая такого прямолинейно-позитивист-
ского противопоставления «здоровой науки» и  «фило-
софских фантазий», согласимся со  всеми этими иссле-
дователями пифагореизма в том, что развитие античной 
математика как науки было тесно связано с  идеями 
из  других областей культуры, «вошедшими» — повто-
рим слова В. И. Вернадского — в  научное мировоззре-
ние «извне». В  подтверждение того, что это имело ме-
сто и  впоследствии, приведём рассуждения видного 
философа науки С. Г. Кара-Мурзы касательно появления 
в эпоху Возрождения связей «художественного знания» 
с зарождающимся научным знанием. В частности, лютня 
была «и излюбленным инструментом певцов, и инстру-
ментом учёных, отвечавшим требованиям точных мате-
матических расчетов, с  помощью которых постигалась 
природа музыкального звука» [8, с.  83]. И  более того, 
указанные «глубокие связи» способствовали становле-
нию научной методологии Нового времени, например, 
весьма эвристичным для её формирования стала полу-
торавековая дискуссия «о строении музыки», в которую, 
в частности, внёс свой вклад композитор, теоретик му-
зыки, лютнист Винченцо Галилей, отец Галилео Галилея 
[8, с. 83]. Причём последний был «через отца» вовлечен 
в обозначенные дебаты, что, «как считают историки, су-
щественно повлиял на становление его как методолога» 
[8, с. 84]. Здесь необходимо пояснить, о каких же имен-
но дебатах идёт речь. Их зачинателем стал средневеко-
вый философ, математик и астроном Н. Орем, в трактате 
«О соизмеримости и несоизмеримости движений неба» 
поднял следующую проблему: допустимо  ли присут-
ствие в  музыке диссонанса? (Отметим, что этим музы-
кальным понятием, противоположным «консонансу» 
и  производным от  латинского dissono — «нестройно 
звучу», определяют одновременное неслитное, напря-
женное, острое одновременное звучание несозвучных 
тонов). Как в  связи с  этим пишет отечественный фило-
соф, историк науки и искусства В. П. Зубов, «Орем поже-
лал искать несоизмеримое и иррациональное не толь-
ко в абстрактном мире математики, но и разглядеть их 
в глубине видимого мира» [7, с. 127], для чего — доба-
вим — вынужден был обратиться к опыту, накопленно-
му искусством, конкретно — музыкой. Завершим этот 
смысловой блок выводом о  том, всё рассмотренное 
не  только обосновывает тезис В. И. Вернадского о  том, 
что «общее стремление научного мировоззрения вы-
разить всё в числах пришло из музыки», но и усиливает 
его, демонстрируя, что и реализация этого стремления 
заставляет учёных осваивать опыт других областей 
культуры.
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В. И. Вернадский не  менее подробно показывает 
«вненаучное происхождение» и многих других важных 
идей современного ему научного мировоззрения. На-
пример, «понятие об  эволюции и  её частном проявле-
нии — прогрессе, могли … проникнуть из  философии 
в  научное мировоззрение» [3, с.  214]. И  — далее идёт 
пассаж, ярко показывающий, что рассматриваемый 
автор представляет диалектический подход к  взаимо-
действию философии и  частнонаучного знания — «вы-
державши критику научного отношения к вопросу, (эти 
идеи смогли — Е. М. и П. М.) оказать, сами изменившись 
в  своём содержании и  понимании, могущественное 
влияние на современное научное миросозерцание» 
[3, с.  214]. В  качестве более частным примеров этого 
В. И. Вернадский называет «атомы, влияние отдельных 
явлений, материя, наследственность, энергия, эфир, 
элементы, инерция, бесконечность мира и  т. п.» [3, 
с.  206]. Особое внимание он уделяет понятию «сила». 
Хотя оно стало научным понятием лишь в XVIII в., пред-
ставления о  силе «как о  причине движения … о  сооб-
щении чего-то самому двигающемуся предмету, посте-
пенно его тратящему» [3, с. 207] на самом деле гораздо 
старше: они проникли в науку «из жизни, из мастерских, 
от техников, от людей, привыкших к стрельбе и к меха-
нической работе» [3, с.  207–208]. Это иллюстрируется 
В. И. Вернадским следующими словами энциклопедиста 
XVI  в. И. Ю. Скалигера: «Еще мальчиками … мы видели 
ответ: «сила натянутой тетивы остается в  стреле»» [3, 
с. 208]. Это — один источник научного понятия «сила»; 
но  для нашей темы более важен иной, хотя и  менее 
очевидный, но  придавший вышерассмотренным обы-
денно-практическим представлениям о  силе «более 
близкую к  научным построениям форму» [3, с.  208]. 
А  именно — указанное понятие «выкристализовыва-
лось» «в среде мистических философских учений, кото-
рые издревле привыкли допускать эманации, инфлюэн-
ции, всякого рода бестелесные влияния в окружающем 
нас мире» [3, с.  208]. Этот смысловой блок подытожим 
той мыслью В. И. Вернадского, принципиальная важ-
ность которых будет показано далее: рассматриваемый 
нами тип мировоззрения «как и все в жизни человече-
ских обществ — приспособляется к формам жизни, го-
сподствующим в данном обществе» [3, с. 232].

Далее приведём пару высказанных видными от-
ечественными философами, П. В. Алексеевым 
и А. П. Огурцовым, оценок рассмотренной нами со-
ставляющей наследия В. И. Вернадского, с  каковыми 
мы согласны в  одном аспекте, но  не  согласны в  дру-
гом. П. В. Алексеев пишет, что использование учё-
ным-энциклопедистом понятия «научное мировоззре-
ние» оказалось «новым и  плодотворным. … В  отличие 
от  естественнонаучной картины мира это было дей-
ствительно мировоззрение с его основной пробле-
мой об отношении человека к миру» [1, с.  7]. Соли-

даризуясь с этим суждением (собственно, в противном 
случае мы  бы не  обратились к  наследию В. И. Вернад-
ского в  связи с  проблемой формирования у  студентов 
научного типа мировоззрения), мы не принимаем сде-
ланного П. В. Алексеевым вывода из него: «научное ми-
ровоззрение», согласно В. И. Вернадскому, в  будущем 
«могло непротиворечиво включиться в состав научной 
философии» [1, с.  7]. Повторим: как это ни  покажет-
ся парадоксальным, именно сочетание, во-первых, 
присущей В. И. Вернадскому антисциентистской 
трактовки статуса философии, и, во-вторых, обо-
снованием им значимости философского знания 
для развития научного мировоззрения, эффектив-
но работает на достижение цели нашей статьи. 
Более того, отметим, что В. И. Вернадский специально 
оговаривается, что на  науку влияет в  т. ч. и  то  фило-
софское знание, гносеологические характеристики 
которого радикально отличны от  таковых характери-
стик знания научного. В  частности, он писал, что все 
философские представления «одинаково отражаются 
на  научных концепциях и  с  ними одинаково надо счи-
таться» [2, c. 357]. Например, восточная философия 
гораздо «дальше» от  критериев научности, нежели ан-
тичная или новоевропейская, однако  же В. И. Вернад-
ский «величайшим в  истории культуры фактом, только 
что выявляющим глубину своего значения» [2, c. 358] 
называет «вхождение в научную западную мысль  
живой … философии Востока» [2, c. 358].

С А. П. Огурцовым же мы согласны в том, что поня-
тие «научное мировоззрение» стало «аналитической 
единицей, с  помощью которой осуществлялось фи-
лософское исследование науки» [20]. Причём «одним 
из первых анализировать историю науки под этим углом 
зрения стал В. И. Вернадский» [20], который в  фокус 
внимания поставил не  историю тех или иных наук или 
концепций, а  «развития естествознания в  плане роста 
научного мировоззрения» [20]. Но  в  то  же время мы 
не  можем согласиться с  критической оценкой, сделан-
ной А. П. Огурцовым в отношении этого подхода в связи 
со следующим обстоятельством. Научный тип мировоз-
зрения как «единица» анализа собственно науки «весь-
ма сложна и не операциональна» [20], поэтому научное 
мировоззрение «по своей конфигурации и составу было 
весьма причудливым, объединяя в  себе и  метод, и ме-
тафизические компоненты (как можно понять из кон-
текста, речь о  философских идеях в  их традиционном 
понимании — Е. М. и  П. М.), и  экстраполяцию данных 
опыта и  эксперимента из  одной области реальности 
в другую, и религиозные предпосылки, и многое другое» 
[20]. Рассмотренное нами даёт основания заключить, что 
таковая «причудливость» «конфигурации и состава» 
научного мировоззрения отражает реальную слож-
ность системы факторов, обуславливающих дина-
мику науки.
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В  связи с  этим повторим слова В. И. Вернадского, 
на которых мы делали особый акцент: научное мировоз-
зрение «приспособляется к формам жизни, господ-
ствующим в данном обществе», «резко и своеобраз-
но отражает дух времени». Это заставляет вернуться, 
но уже на новом уровне, к таким установкам в анализе 
науки, как антикумулятивизм и экстернализм. Что-
бы показать их прямую связь с решаемой в нашей ста-
тье проблемой, приведём следующие лаконичные кон-
статации видных современных философов науки: «для 
классической концепции важной характеристикой на-
уки была социокультурная автономность» [16, с. 38–39], 
но «методологические принципы кумулятивизма и  ин-
тернализма, выражавшие когда-то идею самодоста-
точности науки, ныне вытеснены противоположными 
принципами антикумулятивизма и  экстернализма» [21, 
с.  244]. Покажем связь последних с  научным мировоз-
зрением в  трактовке В. И. Вернадского, начав с  антику-
мулятивизма, для чего следует обратиться к  работам 
Э. И. Колчинского и А. П. Пилипенко. Первый из  них 
пишет о том, что «с начала ХХ в. Вернадский уделял боль-
шое внимание истории науки, демонстрируя непрерыв-
ные преобразования картины мира и  изменения цен-
ности добытых фактов и научных обобщений» [9, с. 90]. 
Второй схожим образом отмечает, что рассматривае-
мый нами философ и учёный-энциклопедист «решитель-
но отошел от  кумулятивной модели науки, … и  развил 
представление об истории науки как чрезвычайно слож-
ном процессе, включающем качественные превращения 
системы знаний» [22]. Но для нашей темы особенно важ-
но то, что эти «непрерывные преобразования НКМ», «ка-
чественные превращения системы знаний», трактова-
лись В. И. Вернадским в рамках экстерналистского 
подхода к логике развития науки. Последний трактует 
науку «как органическую часть социокультурной систе-
мы, а  историю науки — как часть социального процес-
са. Следовательно, не  только динамика и  направление 

развития научного знания, но  его содержание зависят 
от негносеологических факторов» [14, с. 142].

Обобщая сказанное, приходим к  выводу, что одним 
из  первых в  науке ХХ  в. убедительно показав необо-
снованность претензий (в частности) естествоз-
нания на «самодостаточность», социокультурную 
автономность, В. И. Вернадский вполне закономер-
ным образом пришёл к тому, что столь же необо-
снованы и аналогичные претензии со стороны науч-
ного мировоззрения в целом. В связи с этим приведём 
важнейшие для решения поставленной в  нашей статье 
задачи слова Владимира Ивановича: научный тип миро-
воззрения «развивается в  тесном общении и  широком 
взаимодействии с  другими сторонами духовной жизни 
человечества. Отделение научного мировоззрения 
и науки от одновременно или ранее происходившей 
деятельности человека в области религии, фило-
софии, общественной жизни или искусства невоз-
можно. Все эти проявления человеческой жизни тесно 
сплетены между собою и могут быть разделены только 
в воображении» [3, с. 208–209]. Соответственно, «никогда 
не наблюдали мы до сих пор в истории человечества на-
уки без философии и, изучая историю научного мышле-
ния, видим, что философские концепции и философские 
идеи входят как необходимый, всепроникающий в науку 
элемент во все время ее существования» [3, с. 209].

Таким образом, всё рассмотренное позволяет утвер-
ждать, что сегодня исследования В. И. Вернадским науч-
ного типа мировоззрения в его динамике выступают убе-
дительным доводом в  пользу того, что изучение даже 
несциентически ориентированных направлений 
философии необходимо для формирования у студен-
тов научного мировоззрения, что, в свою очередь, 
является главной задачей высшего образования как 
такового.
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Аннотация. Показаны философско-антропологические взгляды И. А. Чи-
стовича в контексте создания им «опытной психологии», которая могла бы 
эволюционировать в  соответствии с  новейшими достижениями эмпири-
ческой психологии и  физиологии второй половины XIX  в., не  отказываясь 
от  базовых принципов теистической антропологии: понимания человека 
как Боговдохновленного существа, свободы воли, нравственного восхожде-
ния, сознания, бессознательного и т. д. Анализируется его работа «Курс опыт-
ной психологии» (1868), утвержденная на основании отзыва Министерства 
народного просвещения (1869) в качестве обязательного учебного пособия 
во всех духовных семинариях и академиях второй половины XIX в.

Ключевые слова: И. А. Чистович; духовно — академическая философия; 
эмпирическая психология; теистическая психология; антропология; вну-
тренний мир человека; чувственная реальность; сознание; самопознание; 
самонаблюдение; интуитивизм; познание.

И.  А. Чистович (1828–1893) — представитель те-
истической философии середины XIX  в., про-
фессор и  историограф Санкт-Петербургской 

духовной академии, видный церковный и государствен-
ный деятель. Взлет его научной деятельности пришел-
ся на  60–70 —  е гг. XIX  в., что ознаменовано присуж-
дением Демидовской (1858, 1865), Уваровской (1867) 
и Макарьевской (1869) премий (последняя — за учебник 
по психологии).

Философско–антропологическая и  психологическая 
тематики сквозной линией проходят через все творче-
ство мыслителя, а его работа «Курс опытной психологии» 
(1868, с  переизданиями СПб 1876, СПб 1884, СПб 1889, 
СПб 1896  годов) была принята в  качестве учебного по-
собия во всех духовных семинариях. По словам А. П. Ло-
пухина, «Курс опытной психологии» стал результатом 
многолетней научно–педагогической деятельности 

в  Санкт-Петербургской духовной академии (1851–1873) 
и  Императорском училище правоведения (1866–1882), 
где И. А. Чистович, помимо истории философии и  логи-
ки, преподавал психологию. Будучи учеником и  заняв-
ший кафедру философии после А. А. Фишера, он вобрал 
в  себя увлечение психологией немецкого идеализма 
(Г. Гегель, И. Фихте, Ф. Шеллинг), показав, что конечной 
целью философии является познание истин существую-
щего посредством опытов: естественного и метафизиче-
ского, соединенных в конечном источнике бытия — Боге.

Полагая разум и  откровение равно ниспосланными 
Богом источниками блага, И. А. Чистович не  видел про-
тиворечия в умозрительном и эмпирическом познании. 
Выстраивая психологию на  началах философского зна-
ния, он показал, что психология должна стать свобод-
ной от всякого умозрения и быть рассмотрена как наука 
опытная. Характерным для психологии И. А. Чистовича 

TO THE DEFINITION  
OF THE SUBJECT OF PSYCHOLOGY  
IN A PHILOSOPHICAL — 
ANTHROPOLOGICAL VIEWS  
OF I. A. CHISTOVICH  
(ANALYSIS OF «EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY COURSE»)

M. Sharova 

Summary. Shows the philosophical and anthropological views 
of I. A. Chistovich in the context of creation of «experimental 
psychology», which could evolve in accordance with the latest 
developments in empirical psychology and physiology in the 
second half of the XIX century, without abandoning the basic 
principles of theistic anthropology: understanding human beings as 
Bogovdohnovlennosti, free will, moral ascension, consciousness, the 
unconscious. Analyzes his work «Course in experimental psychology» 
(1868), approved on the basis of the opinion of the Ministry of public 
education (1869), as a compulsory textbook in all the seminaries and 
academies of the second half of the XIX century.
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являлся описательный подход к познанию психической 
реальности и  признание жизненного опыта личности 
основой познания истины. Н. А. Бердяев отмечал, что, 
в  целом, для русского сознания XIX  в. характерен ин-
терес к  соединению теоретического и  практического 
разума в  достижении целостности познания бытия [1]. 
Однако, в  интуитивизме поиска истины И. А. Чистович 
более тяготел к  умозрительному онтологизму, нежели 
к  системно — логическому познанию, что свидетель-
ствует о приоритете жизненного факта над мышлением, 
когда познание осуществляется посредством пережива-
ния, установлением реалий связи между «я» и  бытием. 
Онтологизм бытия вытекал из основного принципа Ло-
госа, где сущность человека априори пронизана миро-
созерцательными основами христианства. Его психоло-
гический онтологизм направлен на то, что бы не просто 
показать контекст бытия человека, но приоткрыть в нем 
индивидуальное начало: внутреннее движение серд-
ца, скрытую работу мысли, чувственную реальность. 
Рассмотрение души в  философии И. А. Чистовича стало 
сферой внутренней реальности, где внутренний мир че-
ловека выражался со стороны чувственно–предметных 
условий и феноменологических проявлений. Утверждая 
непрерывность психического, он отрицал возможность 
бессознательности психических явлений, что свидетель-
ствовало о более широкой области психического над со-
знательным (например, сон, гипноз и т. д.). Развивая тезис 
о тождестве веры и знания по их природе и логическому 
строению, И. А. Чистович показал, что вера возможна 
в  качестве действительного познания там, где един-
ственным источником познания служит «самооткрове-
ние духа» (= самопознание). Он признавал психический 
мир человека некой самостоятельной сущностью, име-
ющей свои законы, не соотносимые с законами матери-
ального мира. По — сути, в «Курсе опытной психологии» 
И. А. Чистович предложил программу «новой психоло-
гии», являющуюся выходом из противоположности иде-
алистически и  материалистически ориентированных 
философско–психологических систем. Он видел задачу 
подлинной психологии как «науки о духе» не в анализе 
естественно–природной сущности человека как высше-
го животного, а в возвышении его нравственной сущно-
сти по Образу Божьему (как образу по Подобию). Он по-
казал, что объектом философской психологии является 
сам человек как конкретный носитель реальности.

Он дифференцировал психологические системы 
по  предмету и  методу исследования на: 1) опытную 
психологию, занимающуюся реалиями духовной жизни 
(индуктивный метод); 2) умозрительную психологию, 
обращенную к  метафизическим принципам сущности 
души (дедуктивный метод). Вместе с тем, И. А. Чистович 
признавал, что предметом психологии не  может быть 
только какая — либо часть души, но  только ее целост-
ное явление, открывающееся в самосознании наблюда-

емых внутренних чувств. В этом плане душевная жизнь 
выступала фактом самосознания, отличным от физиоло-
гических явлений. Тогда как физиологические явления 
отражают количественные и  пространственные пока-
затели, составляющие предмет внешнего наблюдения, 
то  душевные явления — суть качественных изменений 
внутреннего опыта, интенсивность которых происходит 
и развивается во времени (например, сознание, мысль, 
чувство, желание, совесть, вера и  т. д.). И. А. Чистович 
видел разницу между психологией и физиологией в не-
возможности последней прибегать к методу самонаблю-
дения, но лишь наблюдения, тогда как первый является 
ключевым моментом к познанию таинств душевной жиз-
ни. Характерной чертой, отличающей явления душевной 
жизни от прочих проявлений материальной природы, он 
признавал сознание. Однако, в философской антрополо-
гии И. А. Чистовича равно присутствуют категории: «со-
знание» и  «бессознательное», пронизанные понятием 
«дух», как простирающим свое влияние на все процессы, 
зарождающиеся в  истоках психики (еще до  понимания 
их человеком и возможности самонаблюдения). Так, бес-
сознательное в  философско–психологической концеп-
ции И. А. Чистовича выступало первичным элементом 
зарождения и  вычленения психических явлений, затем 
переходящих в  сознательные психические процессы, 
доступные деятельности самонаблюдения.

Задача психологии, по И. А. Чистовичу, состоит в том, 
чтобы: «… описать явления душевной жизни (внутрен-
ние состояния и перемены, факты самопознания); 2) … 
определить психические законы, управляющие этими 
явлениями и ходом душевной жизни и 3) на основании 
явлений и законов душевной жизни составить понятие 
об  их реальном основании — душе человеческой» [7, 
с.  3]. Природа человеческого духа и  бессознательные 
процессы виделись ему непознанными, поскольку пси-
хологии как науке о  душе были доступны лишь прояв-
ления сознания. Поэтому «предметом психологии … 
являлись явления душевной жизни, открывающиеся че-
ловеку в непосредственном сознании» [7, с. 3].

Самонаблюдение, как наблюдение за  собственны-
ми внутренними психическими процессами, являлось 
первостепенным и  неотъемлемым (по  отношению 
к  наблюдению) методом исследования. «Наблюдение 
душевной жизни должно начинаться в нас самих, пото-
му что душевная жизнь других людей открывается нам 
только при помощи телесных знаков, … но эти внешние 
явления были бы непонятными знаками, … если бы мы 
не наблюдали их в самих нас» [7, с. 4]. Мыслитель ставил 
вопрос о  пределах самонаблюдения, полагая ими об-
ласти, предшествующие сознанию (духовное, бессозна-
тельное, зарождение новых мыслей, желаний и т. д.), по-
скольку явления душевной жизни проходят в сознании 
отдельными фактами, и лишь посредством общего (= со-
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бирательного) начала становятся доступными сознанию 
[7, с. 5]. И хотя вопрос о «собирательном начале» душев-
ных сил остался в психологии И. А. Чистовича открытым, 
но он полагал, что при разноплановости душевных про-
явлений: ощущения, представления, желания и т. д. дол-
жен быть единый центрирующий источник, недоступный 
сознанию и самонаблюдению. Признавая самонаблюде-
ние средством высшего умственного и  нравственного 
образования, он указывал на  ряд трудностей: 1) двой-
ственность природы самонаблюдения — в одно и тоже 
время душе приходится быть и наблюдателем, и предме-
том наблюдения; 2) быстрота сменяемости душевных со-
стояний — мыслей, чувств, желаний; 3) невозможность 
самонаблюдателю познать настоящее, но  всегда лишь 
прошлое; 4) эмоциональная напряженность при самона-
блюдении и, как следствие, психологическая усталость; 
5) неспособность многих людей к  самонаблюдению [7, 
с. 7]. Отличие самонаблюдения от наблюдения виделось 
ему в  том, что в  первом — раскрывалась внутренняя 
духовная сложность человеческой природы, тогда как 
во втором — отображались ее внешние проявления.

Сознание понималось им основой психических 
процессов: ощущения, представления, желания, внеш-
него и  внутреннего опытов и  т. д., отображаясь в  актах 
чувствования и  мышления. И. А. Чистович стремился 
вывести сознание из  периферии философско–антро-
пологических исследований и  сделать центральной 
темой психологии. Он показал, что сознание на онтоло-
гическом уровне укоренено во  всеединой реальности 
и, возникая вместе с началом душевной жизни, под ус-
ловием взаимодействия души с  внешним миром, идет 
параллельно с душевной жизнью. Такое содержание со-
знания («безусловное сознание») обладает безусловной 
действительностью и не зависит от чего — либо психо-
логического, поскольку укоренено в необходимой точке 
опоры — Абсолюте. Так, мысли, ощущения и чувствова-
ния, переживаемые сознанием человека, априори явля-
ются продуктами сознаваемой реальности безусловного 
бытия. Подобной позиции придерживался и Е. Н. Трубец-
кой, полагая что «если нет безусловного сознания — со-
знания, тождественного с истиною, то никакие высказы-
вания, суждения и  интуиции сознания не  в  состоянии 
выразить истину» [6, с. 269]. И. А. Чистович полагал, что 
в сознании раскрывается два рода состояний: 1) ощуще-
ния, связанные с психо–физиологическими процессами; 
и  2) стремления, управляемые психическими законами 
(или законами духа). Последние выступают как мотив, 
не  представленный субъекту в  его предметном содер-
жании, в силу чего на первый план выходит динамиче-
ская сторона деятельности, первичное пробуждение, 
чувственное переживание потребности и  тяготение 
к  объекту. Так в  душе человека выражаются два рода 
сил: внешние раздражители и внутреннее состояние, на-
правленные на  гносеологизацию бытия. И. А. Чистович 

дифференцировал психологию на  две части: отража-
ющую явления и  законы душевной жизни (ощущения), 
и  исследующую природу человеческой души (умствен-
ная деятельность).

Ощущения понимались им как простейший психиче-
ский процесс, выражающийся в  отражении отдельных 
свойств внешней среды субъектом посредством вну-
тренних или внешних стимулов при участии нервной 
системы. Психической стороной ощущений признава-
лись: 1) восприятие, заключающееся в «переводе на пси-
хический язык … языка внешней природы»; 2) воззре-
ние, «состоящее из  отнесения ощущения к  внешнему 
доступному нам предмету» [7, с. 20]. При этом, И. А. Чи-
стович восходит к  гносеологической форме, что полу-
чаемое человеком ощущение не  есть свойство самой 
вещи, но только перемена наших внутренних состояний 
в  результате произведенного внешнего впечатления 
(от вещи). Так в философии психологии развивается кон-
цепция субъективации ощущений, их непосредственной 
зависимости от конкретного субъекта познания.

И. А. Чистович обращался к  новейшей физиологии 
(И. М. Сеченов «Рефлексы головного мозга» (1863), «Фи-
зиология нервной системы» (1866)) в попытке измерить 
ощущения и  установит отношение между увеличени-
ем раздражения и  ощущением на  первоначальном 
этапе, и  при нарастающем раздражении. Он считал, 
что не  всякое раздражение способно возбудить ощу-
щение, поскольку величина раздражения для разных 
чувств различна, но есть min и max ее пределы. Преде-
лом И. А. Чистович признавал черту, между непримет-
ным и  приметным нарастанием раздражения. Этим он 
объяснял наличие бесчисленного множества действу-
ющих на человека раздражений, многие из которых для 
сознания проходят незаметно. Вслед за естественнона-
учными опытами К. Фогта (Фохта) [8] и Г. Г. Льюиса [4], он 
выделял два типа ощущений: общей чувствительности 
организма и чувствительность локальных органов, воз-
буждаемых отдельными периферическими нервными 
волокнами. Так, например, человек способен чувство-
вать болевые ощущения в отсутствующем органе (ампу-
тированная конечность), что объяснялось связью пери-
ферического окончания нерва с  центральной нервной 
системой. В философско–психологических построениях 
И. А. Чистовича ощущения являлись субъективным про-
дуктов, составляющим внешнюю основу деятельности, 
связанную с  отображением материального мира в  чув-
ственной реальности сознания. Отсюда возможна под-
мена ощущений репродуктивными представлениями: 
иллюзиями, галлюцинациями. Спецификой его психо-
логических воззрений явились выходы на  социальную 
психологию и рассмотрение общества как особого рода 
внешнего раздражителя, поскольку изменение чув-
ственности нервной системы он связывал с  влиянием 
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различных обстоятельств внешней среды: воспитания, 
образа жизни, болезни и т. д.

Умственными процессами, отображающими чув-
ственный мир и  воссоздающими образ предметов 
и  явлений после того, как они перестали действовать 
являются представления. И. А. Чистович описывал пред-
ставления с позиции физиологии, как умственный образ 
предмета, воспринятого наблюдением и  сохраняющим 
«след» в  коре больших полушарий головного мозга, 
после возбуждения центральной нервной системы при 
восприятии. Им напрямую установлена зависимость 
круга представлений от наблюдений. По репрезентатив-
ности системы он выделил следующие типы представ-
лений: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 
осязательные.

В обосновании памяти как формы психического отра-
жения действительности И. А. Чистович обращался к ра-
ботам английского эмпиризма (Т. Гоббс, Дж. Локк и  др.) 
в связи с обсуждением проблемы опыта и критикой уче-
ния о врожденных идеях. Сам мыслитель рассматривал 
память с естественнонаучной позиции, как способность 
удержания и  сохранения представлений в  душе, диф-
ференцируя на: 1) воспоминание, как способность вос-
произведения представлений в сознании; 2) припамято-
вание, заключающееся в  произвольном и  намеренном 
воспоминании. Помимо известных для середины XIX  в. 
видов памяти (механической, остроумной, рассудочной 
[7, с.  59]), И. А. Чистович определял еще одну — память 
как талант (приводя в  качестве примера исторические 
личности: Кира и Цезаря, знавших своих солдат в лицо). 
С  помощью онтологической модели памяти им истол-
кован исторический процесс и интерпретация времени 
как непосредственного внутреннего переживания, рас-
крывающегося в  сфере исторического опыта духовной 
культуры: детство (зрительная память при отсутствии 
логики), юность (память ассоциаций), зрелость (механи-
ческие ассоциации и внутренняя логика).

Обоснование логико–философских исследований 
в  психологии раскрывается в  понимании им законов 
мышления: понятие, суждение, умозаключение. Вслед 
за Р. Декартом («Cogito ergo sum»), И. А. Чистович полагал 
мышление сущностным свойством и  высшей степенью 
интеллектуальной деятельности человека, противопо-
ставляя его «низшим» способам понимания мира: ощу-
щению и восприятию. Специфику образования понятий 
составляло то, что рассудок соединял постоянные при-
знаки одного предмета в  единое представление. Отли-
чие понятий от представлений мыслитель видел в следу-
ющем: 1) однозначность понятия (т. е. единая трактовка); 
2) неизменность понятия (т. е. не зависит от субъективно-
го восприятия); 3) признание понятия формой бытия; 4) 
отнесение понятия к общему (= родовому) в вещах и яв-

лениях; 5) в  понятиях мыслится только существенное, 
без актуализации случайных явлений [7, с.  75]. Сужде-
ние понималось им как способность рассудка прила-
гать новое представление (подлежащее) к имеющемуся 
(сказуемому) с целью образования логически связанной 
цепочки отношений. Умозаключение служило формой 
мышления, посредством которой из имеющихся сужде-
ний образовывались новые понятия (дедуктивный и ин-
дуктивный методы в психологии).

И. А. Чистович из философии переносит в теоретиче-
скую психологию понятие разума как одну из форм со-
знания, высшее проявление душевной жизни человека. 
Анализируя рационализм Р. Декарта и идеалистические 
системы И. Канта и Г. Гегеля, он обосновал отличие раз-
ума от  иных форм сознания, поскольку если рассудок, 
как мыслящее сознание, направлен на  мир и  основ-
ным принципом признает непротиворечивость зна-
ния; то разум, как рассудок, сознающий себя, соотносит 
не только разное содержание между собой, но и самого 
себя с этим содержанием, в силу чего может удерживать 
противоречия и достигать истины. С категорией разума 
связаны идеи как стремления, выходящие из собствен-
ной природы души и  проникающие во  все душевные 
силы. В духе философии платонизма И. А. Чистович при-
знавал идеи объективными сущностями, имеющими 
бытие независимо от представляющего ума, и составля-
ющие особый мир, отличный от мира явлений. «Идеи, — 
писал мыслитель, — имеют вне–опытное происхожде-
ние. Идеи прирождены нам … как вложенное в  душу 
Высочайшим существом, Творцом ея, направление ея 
к деятельности, сообразной с природою духовного, раз-
умно — нравственного существа, предназначенного … 
к бесконечному усовершенствованию. В идеях мы пред-
ставляем и  понимаем не  то, что есть (область эмпири-
ческого знания), но то, что должно быть (область целей, 
идеального совершенства» [7, с. 84–85]. Его антрополо-
гические взгляды исходили из  признания прирожден-
ного стремления человека к  истине, приобретаемой 
посредством соотношения с  идеальной сущностью (= 
идеей).

Конвергенция богословия и  философии в  область 
антропологии понималась им в  систематизации опыта 
единства бытия человека: материального и  духовного. 
Полагая, что характер физиологических процессов ле-
жит в  области пространственных явлений, а  душевной 
жизни — во временных единицах, он стремился сфоку-
сировать их в единстве антропологической проблемати-
ки и сделать задачей изучения психологии.

И. А. Чистович ввел в  философско–психологическое 
знание понятия: «единство сознания» и «тождество лич-
ности». В первом случае, он сопоставил логические кате-
гории А и В как равно удерживаемые в сознании и мыш-
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лении, иначе сравнение не  может быть осуществлено 
(т. е. нужно знать: что, и с чем сравнивать), что служило 
доказательством существования нечто целого, соединя-
ющего их в едином контексте — души. Второй аргумент 
направлен на  доказательство тождества личности, где 
отличие нынешнего «Я» от иных состояний было очевид-
но, но с осознанием ответственности за свое поведение 
(так как «Я» считаю себя ответственным, то  это значит, 
что «Я» признаю свое тождество в  различные моменты 
жизни). Мыслитель полагал, что духовная субстанция яв-
ляется носительницей всех духовных состояний (чувств, 
мыслей, желаний и  т. д.), которые соединяет в  одно це-
лое. Благодаря ей, духовное «Я» человека кажется тож-
дественным и непрерывным.

Он утверждал превосходство человека над прочи-
ми природными организмами за счет разумного и изо-

бретательного духа, развивающегося до  самосознания 
по идеям: истины, добра и красоты. Характерной чертой 
самодостаточного творящего духа И. А. Чистович при-
знавал свободу воли — «победу ума и воли над … мате-
рией» [7, с. 239].

На  сегодняшний момент о  философско–психологи-
ческом наследии И. А. Чистовича известно мало, но вли-
яние идей мыслителя на  современников, бесспорно, 
велико, поскольку по его учебнику студенты семинарий 
и  Духовных академий обучались более тридцати лет. 
Весьма ценные сведения о  И. А. Чистовиче — педагоге 
отражены в  воспоминаниях современников: профессо-
ра А. П. Лопухина [3], архиепископа Никанора (А. И. Бров-
ковича) [5] и др. В последние годы исследование биогра-
фического и историко — архивного наследия мыслителя 
проводилось священником П. Кадосовым [2].
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности развития ре-
лигиозных отношений в  традиционном, индустриальном и  постиндустри-
альном обществах. Сопоставляет точки зрения основателей современной 
теории постиндустриального общества с  классиками социологии, которые 
прогнозировали при каких условиях возможно дальнейшее развитие рели-
гиозных отношений в обществе.
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стиндустриальное общество, сакральное и секулярное, экопессимизм, тех-
нооптимизм.

В современной социологии господствует теория, 
по  которой человеческое общество в  своём раз-
витии прошло несколько этапов, они подразделя-

ется на три типа: традиционное общество, индустриаль-
ное общество и постиндустриальное общество.

Традиционное общество — это общество с аграрным 
укладом, и  малоподвижными структурами социокуль-
турной регуляцией. Оно полностью основано на тради-
циях и  вере в  Бога. Поведенческие паттерны индиви-
дов в  данном обществе подлежат строгому контролю, 
а  также регламентируются устоявшимися традициями, 
социальными нормами и  обычаями, имеющими в  сво-
ей основе регуляцию социальными институтами, среди 
которых особое значение приобретают такие как семей-
ная община, церковь, монархия. В  этом обществе кате-
горически пресекаются намерения каких-либо новых 
общественных преобразований. Для такого общества, 
как правило, характерны сниженные темпы производ-
ственного развития. Основной константой данного типа 
социального уклада является исторически сложившаяся 
общественная солидарность. Люди в таком обществе ор-
ганизовывали хозяйственную деятельность не  с  целью 
извлечения из  нее прибыли, а  с  позиций организации 
собственной жизни, которая, по их мнению, была угодна 
Богу и предопределяла спасение. Войны велись в этом 
обществе из-за расхождений в  толковании вопросов 
веры.

Власть в традиционном обществе приходит к необхо-
димости замены языческого мифологического мировоз-
зрения монотеистическим. В данном обществе государ-

ство более чем было заинтересовано в преобразовании 
религии в  статус мировоззренческого общеобязатель-
ного характера. Подобное общество лишало своих чле-
нов права на  выбор, исходя из  отсутствия духовного 
и материального достатка, что определяло религию как 
насаждаемым и  единственным типом миропонимания 
и мировоззрения. Это приводило к тому, что нарушение 
людьми религиозных императивов влекло за собой на-
казания церковного и государственного масштаба.

Таким образом, религия в традиционном обществе:
 ♦ существует как всеобщее мировоззре ние;
 ♦ пронизывает все стороны общественной жизни;
 ♦ главная мотивация поведения людей в социаль-

ной, экономической и духовной жизни.

К  самым прогрессивным обществам данная социо-
логическая теория относит индустриальное и  постин-
дустриальное общества. Самые значительные преобра-
зования исторического плана в  современном социуме 
опосредованы переходом традиционных аграрных об-
ществ к  обществам индустриальным, которые имеют 
в  своей основе развивающееся машинное производ-
ство, организацию фабричного склада, регулирующие-
ся дисциплиной и режимом труда, формирующейся на-
циональной системой хозяйствования с  общим рыком 
и свободными торговыми отношениями.

Индустриальное общество характеризуются специ-
фическим процессом, так называемой секуляризацией 
(или отделением), что предполагает в своей основе осво-
бождение от религиозного влияния различных областей 
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личной и социальной жизнедеятельности. В таких усло-
виях религия утрачивает возможность позициониро-
ваться как двигатель развития политической, экономи-
ческой и  других сфер общественной жизни. Основным 
регулирующим принципом мировоззрения в  таких ус-
ловиях становится принцип свободы вероисповедания 
и  свободы совести. Последняя предоставляет личное 
право выбора или отрицания веры как таковой, а  пер-
вая наделяет человека правом осуществления выбора 
и распространения того ли иного типа вероисповедания 
согласно своему усмотрению.

Секуляризация опосредует разделение государ-
ства и  церкви, отделяя организации верующих от  вме-
шательства в  государственное устройство. Это также 
предопределяет и то, что государство, в свою очередь, 
тоже отстраняется от  внутренних дел церкви, и  также 
не обладает возможностью навязывать свои гражданам 
тот или иной тип вероисповедания. Государственная 
система воспитания и  образования начинает приобре-
тать характер светскости. Это говорит о  том, что госу-
дарство не  стремится сформировать у  граждан како-
е-либо характерное отношение к  религиозным устоям. 
Тем не  менее, государство берет под охрану законную 
деятельность религиозных объединений. Необходимо 
также от  метить, что на  данном этапе социально-эко-
номического развития все члены религиозных, а также 
атеистических сообществ и объединений имеют равные 
с другими гражданами права на участие в политической 
жизни. Так, например, государство предоставляет свобо-
ду родителям в отношении выбора религиозного воспи-
тания для своих детей, что говорит об уважении выбора 
граждан, основанного на их убеждениях.

Теория индустриального и постиндустриального об-
щества были разработаны Д. Беллом и  О. Тоффлером. 
Всю коллизию они видят в  разобщённости общества 
на  три структуры: социально-экономическую структу-
ру, политическую систему и  культуру. Д. Белл в  своей 
книге «Противоречия капитализма в  сфере культуры» 
утверждал, что «по своему содержанию культура имеет 
дело с  экзистенциальными ситуациями смерти, траге-
дии, долга, любви и т. п. Культура изменяется иначе, чем 
технико-экономическая сфера [2; 5]. Ей чужды постулат, 
линейные изменения, новое не сменяет старое (как это 
происходит в  области технического прогресса), а  про-
исходит расширение содержания культурного хранили-
ща». [2]

Также Д. Белл и О. Тоффлер считают, что в индустри-
альном и постиндустриальном обществах свобода и ин-
тересы индивида являются главными принципами, ко-
торые регулируют их совместную деятельность. Этим 
обществам присущи: социальная мобильность, разви-
тая система коммуникаций, глубокое разделение труда, 

правовое регулирование отношений, сложная система 
социального управления, секуляризация религии, а так-
же регулирование различных отношений между людьми 
с помощью системы социальных институтов [2; 5].

Но  жизненный мир человека в  индустриальном об-
ществе регулируется логикой инструментализма, раци-
онализма и  эффективности. Культура, как таковая, под-
вергается разрушению, включая и утерю традиционных 
ценностей, что обостряется отягощающим влиянием 
административного контроля, ведущего к  унификации 
социальных взаимоотношений, стандартизации взаимо-
действия, формированию определенных паттернов со-
циального поведения. В постиндустриальном обществе 
все подчинено логике экономической жизни и бюрокра-
тическому мышлению.

Ведущей чертой постиндустриального общества, 
отличающей его от индустриального, является повыше-
ние роли интеллектуального фактора, выражающегося 
в  эскалационной значимости научного знания, инфор-
мации, автоматизации и  компьютеризации различных 
производственных процессов. Индивид, владеющий 
необходимым образованием и  имеющий широкий до-
ступ к новой информации, обладает гораздо большими 
шансами для продвижения в  социальных иерархиче-
ских структурах. В  таком обществе основное значение 
для человека начинает приобретать труд творческого 
характера.

В  своём эссе «Возвращение сакрального? Аргумент 
в  пользу будущего религии» [9] Д. Белл осуществляет 
критику секуляризации в  современном обществе. Он 
заявляет, что изменение религии происходит на следу-
ющих уровнях:

 ♦ на уровне общей социальной структуры и куль-
туры;

 ♦ на уровне структурной разноплановости рели-
гии как социального феномена [3].

Секуляризация оказывает существенное влияние 
не только на переорганизацию и реструктуризацию са-
мих институтов (например, уменьшение влияния церк-
ви), но  и  на  идеологические преобразования — так 
называемую «профанацию» [2]. Таким образом, религи-
озные преобразования на  социальном уровне можно 
охарактеризовать такими понятиями как «сакральное 
и  секулярное», а  на  уровне культуры — «святое и  про-
фанное». [2]

Основной идеологический приоритет О. Тоффлера 
состоит в том, что он считает: всплеск технологических 
и  социальных трансформаций предопределяет все бо-
лее ощутимые затруднения адаптационного плана, кото-
рые способны вызвать шоковую реакцию как у отдель-
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ного индивида, так и у общества в целом. Данные идеи 
были обоснованы и  более глубоко проработаны в  его 
труде «Третья волна». [5]

Кризисные изменения, которые переживало совре-
менное общество, Тоффлер обосновал условиями спец-
ифического перехода к  цивилизации нового плана, так 
называемой «третьей волне» (под первой волной следо-
вало понимать аграрную цивилизацию, а под второй — 
индустриальную) [5].

Тоффлер не  дает достаточно четкого определения 
цивилизации нового плана. Такие эпитеты как «инфор-
мационное общество», «космическая эра», «постинду-
стриальное общество» или «глобальная деревня» и мн. 
др., в его концепции являются неприемлемыми, так как 
не несут полного представления о масштабе и динамиз-
ме трансформаций и влекомых ими конфликтов и напря-
женности. По аналогии «утопия — антиутопия» Тоффлер 
обосновывает свою концепцию как «практопия».

В  основе концептуальных оснований постиндустри-
ального общества присутствует разделение всех обще-
ственных преобразований в  развитии на  такие этапы 
как: доиндустриальное (традиционное), индустриальное 
и постиндустриальное. В традиционном обществе жизнь 
базируется на  личной связи (короткой). Личная связь 
базируется на  личном доверии. Власть осуществляется 
в форме личной зависимости от короля, епископа. Тра-
диционное общество ритуализировано. Рамки выбора 
очень узки. Человек должен или своевольничать, или 
строго следовать роли.

В  доиндустриальном обществе определяющим яв-
лялась сельскохозяйственная сфера, связанная с церко-
вью и армией. Индустриальное общество представляют 
буржуа, бюргеры, мещане. Время — деньги. Основные 
базовые принципы данного общества:

 ♦ будущность;
 ♦ секуляризация;
 ♦ освобождение;
 ♦ индивидуализация;
 ♦ абстракция. [5]

С позиции приверженцев данной концепции, форми-
рование и  дальнейшее развитие постиндустриального 
общества всецело связано с  преобразованиями струк-
турно-социального характера — преобразованиями 
в  производственно-экономической и  профессиональ-
ной сферах, опосредованных новой эскалационной ро-
лью информации, техники и науки.

С  точки зрения Д. Белла в  рамках постиндустриаль-
ного общества перестает существовать класс капитали-
стов. На его место приходит совершенно иная правящая 

элита, та, которая характеризуется высоким обладанием 
высоким уровнем знаний и образования. Собственность 
как таковая начинает утрачивать свое значение, уступая 
место решающей роли образованности и владения ин-
формацией.

В  постиндустриальном обществе религия позицио-
нируется уже как специфический социальный институт, 
наделенный определенной автономией. В рамках такого 
статуса ей приходится конкурировать с иными социаль-
ными институтами за реализацию некоторых регулиру-
ющих функций, в  числе которых мировоззренческая, 
коммуникативная, компенсаторная и  др. Обращение 
к  религии в  данном типе общества становится личным 
делом человека, следствием его мироощущения и соб-
ственного выбора. Это, конечно, не  говорит о  том, что 
религия утрачивает свою роль в  жизни социума, тем 
не  менее ее значение в  рамках современного инду-
стриального общества, ставшего обществом эпохи ци-
вилизаций, сохраняется в  оттенках тех положительных 
и  отрицательных свойств самих цивилизаций, которые 
когда-то ее породили. В связи с этим религиозные иска-
ния находит свое отражение в жизни современного со-
циума. К тому же плюрализм возникшего современного 
мировоззрения диктует существование различных ва-
риантов духовных поисков индивида. В таком облачении 
религия предстает в обществе как специфический куль-
турный опыт человечества на пути преобразований.

Одной из  негативных граней постиндустриального 
общества является все возрастающая опасность, вы-
ражающаяся в  усилении контроля социума со  стороны 
государства, а  также правящей элиты посредством до-
ступа к информации, электронным СМИ и СМК в мани-
пулятивном их использовании по отношению к человеку 
и обществу в целом.

В  отличие от  общества индустриального, где осно-
ва конфликта между трудом и  капиталом должна быть 
рассматриваема в  контексте сосредоточения собствен-
ности в  руках капиталистов, постиндустриальное об-
щество позиционирует основной конфликт контекстом 
борьбы между знанием и  некомпетентностью. Конец 
60-х годов XX века обусловил подвергнувшуюся критике 
концепцию постиндустриального общества с  позиции 
«новых левых», обосновавших данную стадию развития 
общества не с точки зрения его новизны, а с точки зре-
ния особого идеализированного варианта капиталисти-
ческого общества.

Концепция постиндустриального общества сегод-
ня детально разработана и  имеет как сторонников, так 
и противников. В настоящее время существует две точки 
зрения на будущее человечества: экопессимизм и техно-
оптимизм. Экопессимизм предсказывает, что в 2030 году 
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произойдёт тотальная глобальная катастрофа из-за за-
грязнения окружающей среды и разрушения биосферы 
Земли. Технооптимизм смотрит в будущее с оптимизмом 

и  предполагает, что информационная революция и  на-
учно-технический прогресс справятся со всеми трудно-
стями на пути общественного развития.
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