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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
 PHILOSOPHICAL STUDIES

Doi: 10.12731/20771770201821223
УДК 1(091); 168.5

ИСТОРИОСОФИЯ Н.А. ВАСИЛЬЕВА В ЗЕРКАЛЕ                   
СОЦИАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ДОКТРИН XX ВЕКА

Прядко И.П.

Цель. Предметом статьи выступает историко-философская 
доктрина Н.А.Васильева, изложенная в его диссертационном иссле-
довании. Раскрытие методологической стороны данной доктрины 
является целью настоящей работы. В качестве примера приведена 
концепция сравнительного обществознания Васильева.

Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования составляет сравнительно-исторический метод, а так-
же общенаучные методы дедукции, индукции и аналогии, метод 
классификации, применимый как в естествознании, так и в обще-
ственных науках.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тором выявлены методологические выводы русского мыслителя 
Н.А. Васильева, показано место идей творца систем логической 
неклассичности в методологии гуманитарных наук XX в. 

Область применения результатов. Итоги исследования могут 
быть использованы при преподавании общественных дисциплин, в 
первую очередь истории и социологии, а также в целях определе-
ния межпредметных связей между общественными и естествен-
ными науками.

Ключевые слова: Н.А. Васильев; логика; воображаемая логика; 
законы истории; методология; эволюция; антиковедение; Римская 
империя; международные отношения. 
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n.a. VasilYeV’s HistoRioGRaPHY                                             
in tHe miRRoR of soCial anD soCialPolitiCal 

DoCtRines of tHe XX CentuRY

Pryadko I.P.

Purpose. This article covers the historic and philosophic doctrine by 
Nicolai A. Vasiliev that he included in his thesis research. This article 
is aimed at exploring the methodological aspect of the above doctrine 
through the example of the concept of comparative sociology developed 
by Nicolai A. Vasiliev.

Methodology. The core method used in this research is the compar-
ative historical method, though other scientific methods (like deduction, 
induction, and analogy, a method of classification applicable both in 
natural sciences and in social sciences) are also used.

Results. The results of this study are that its author has identified the 
methodological conclusions reached by Nicolai A. Vasiliev, the creator of 
the non-classical logic systems, as well as the place that his ideas hold 
in the methodology of the humanities in the 20th century.

Principal implications. The results of this study can be applied in 
teaching the social sciences, first and foremost history and sociology, 
and also in order to determine the intersubject connections between so-
cial and natural sciences.

Keywords: Nicolai A. Vasiliev; logic; imaginary logic; laws of his-
tory; methodology; evolution; antiquity studies; Roman Empire; inter-
national relations. 

Введение
Известно, что в круг профессиональных интересов русского фи-

лософа, социолога и логика Николая Александровича Васильева 
входили психология, история культуры, естествознание и литера-
туроведение. Казанский профессор был неплохим переводчиком. 
Переведенные им сборники стихов Чарльза Алджернона Суин-
берна и Эмиля Верхарна были изданы в 1907 и 1909 гг. Однако до 
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сих пор эти важные стороны научного и литературного творчества 
выдающегося исследователя остаются в тени его логических за-
слуг [1, c. 48] [7, c. 53–81] [8, c. 31–52]. В настоящей статье автор 
намерен оценить историософские и социальные взгляды этого не-
заурядного мыслителя, изложенные в ранней работе – кандидатской 
диссертации 1906 г. «Вопрос о падении Западной Римской импе-
рии и античной культуры в связи с теорией истощения народов 
и человечества». Содержание этой работы было в значительной 
мере переработано самим казанским ученым уже в зрелый пери-
од его творчества в 1921 году, когда и состоялась ее публикация 
[6]. В частности, в Послесловии к историческому трактату были 
учтены, события, связанные с великой драмой революции и граж-
данской войны. Именно поэтому автор настоящей статьи полагает, 
что в антиковедческом труде Васильева нашли отражение взгляды 
на исторический процесс зрелого сложившегося исследователя. 
Неординарные выводы казанского ученого относительно причин 
социальных изменений были по достоинству оценены известным 
историком и социологом того времени Н.И. Кареевым. Мы не бу-
дем касаться собственно исторических выводов автора работы о 
падении Западной Римской империи (они неоднократно подвер-
гались критике). Остановимся на науковедческой и историософ-
ской составляющей данного произведения. Здесь особый интерес 
представляет проводимая исследователем мысль о необходимости 
создания так называемой сравнительной историки – науки более 
высокого уровня абстракции, чем история. Отвлекаясь от простран-
ственной конкретности, сравнительная историка, согласно плану 
Васильева, должна выявлять типичное и сходное в жизни разных 
народов на одинаковых этапах их социокультурной динамики. По-
тому предлагаемая казанским мыслителем наука должна занять 
место между историей и социологией.

Материалы и методы
Автор статьи опирается на общетеоретические методы, имманент-

ные предмету настоящего исследования, — системе историософских 
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и исторических воззрений Н.А. Васильева в их сопоставлении с его 
логическим учением. В статье автор сочетает индуктивное обобще-
ние фактов интеллектуальной истории начала XX века и дедуктив-
ное применение данных обобщений в целях анализа незнакомого 
материала. В качестве такого материала выступает историософия 
казанского ученого. Поскольку исследование посвящено вопросам 
истории отечественной философии, в нем используется сравнитель-
но-исторический метод, позволяющий сопоставить важные аспекты 
социальных воззрений Н.А. Васильева и выводы других историков и 
этнологов XX века – отечественных и зарубежных. При этом учиты-
ваются отдельные принципы созданной ученым неклассической ло-
гической системы. В частности, рассматриваются некоторые аспекты 
образования общих понятий в истории и социологии.

Результаты и обсуждение.
Биограф Васильева В.А. Бажанов обращает внимание на удиви-

тельную способность казанского ученого находить в любой области 
знания главное – то, что касается теоретических основ конкретной 
научной дисциплины [2, c. 209–228] (ср. [3, c. 131–136]). Будучи 
склонным рассматривать частные проблемы науки сквозь призму 
метафизического подхода, Васильев и в истории проявил себя как 
методолог и теоретик. Отвергая постулируемое неокантианцами 
деление наук на номотетические и идиографические (т.е. законо-
устанавливающие и описательные), исследователь исходил из того, 
что существуют законы, по которым развиваются исторические кол-
лективы. На основе анализа теорий гибели Римского государства, 
предложенных исследователями-антиковедами, Васильев примени-
тельно к любому человеческому сообществу сформулировал закон 
исчерпания духовной деятельности.

Особенностью методологии ученого является биологическое 
истолкование феноменов культуры, понимаемых как проявления 
высшей нервной активности индивидов. Перенапрягая нервную си-
стему, цивилизованный человек встает на путь вырождения. Данное 
обстоятельство позволяет Васильеву сделать пессимистический вы-
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вод о том, что культура и деградация идут рука об руку, а городские 
сообщества обречены на вымирание. Явление деградации ученый 
называл диссоциацией и рассматривал его как возможный финал 
человеческой истории. Такой финал ждет, как мы уже указали, лю-
бую городскую цивилизацию.

Некоторые исследователи убеждены, что в обсуждаемой дис-
сертации Васильев произвел подмену социальной истории чело-
вечества биологической [2, с. 211; 9, с. 170]. Между тем, взгляд на 
социум как эпифеномен природного является основным элементом 
ряда культурологических теорий XX века. Достаточно в качестве 
примера привести интерпретацию культуры у этологов, биосфер-
ную теорию этногенеза Л.Н. Гумилева, психоаналитические тео-
рии культуры и т.п. Здесь необходимо сослаться и на выдающего-
ся предшественника Н.А. Васильева — историка и культуролога 
Н.Я. Данилевского, давшего один из лучших примеров применения 
принципа классификации и др. принципов естественных наук (осо-
бенно ботаники и зоологии) в области социальных и исторических 
исследований [16] (об этом см. также [12, c. 163–216]).

Использование исторических фактов в качестве иллюстративного 
материала для логических выводов было характерно и для собствен-
но логических и логико-психологических работ казанского мыслите-
ля. Так в статье «О частных суждениях, треугольнике противополож-
ностей и законе исключенного четвертого» [8, c. 1–47] Н.А. Васильев 
пытался определить, в отношение каких объектов применимы законы 
воображаемой логики. Философ подчеркивает, что именно общие 
понятия, т.е. понятия, относимые к классам предметов, подчиняют-
ся закону исключенного четвертого. Общие понятия и их эмпириче-
ские референты – множества (классы) предметов – могут обладать 
и не обладать зараз определенными свойствами. К таким объектам 
высокого уровня абстракции, объектам, вмещающим общее, а не 
частное, Васильев относил даже единичные имена, в частности, 
имена исторических деятелей. Например, имя «Цезарь» вмещает в 
себя множество конкретных проявлений этого известного персона-
жа римской истории: «Цезарь у разбойников, Цезарь – победитель 
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Верцингеторикса, Цезарь – монарх, Цезарь – любовник Клеопатры, 
Цезарь – погибающий от кинжала заговорщиков» [8, c. 34]. Словом, 
в имени «Цезарь» обобщены все случаи появления данного лица на 
исторической сцене. Васильев убежден, что имя «Цезарь» ничуть не 
менее общее, чем «человек». Все названные выше моменты его жиз-
ни «символизируются в едином понятии “Цезарь” совершенно так 
же, как Цезарь, Помпей и Кай символизируются в едином понятии 
человека» [8, c. 34]. Собственное имя как общее имеет бесконечное 
множество проявлений. Эта мысль казанского логика в целом близка 
выводам другого представителя философского знания эпохи – П.А. 
Флоренского. Последний в своих богословских трудах со всей остро-
той поставил проблему актуальной бесконечности.

Мысль об общности собственных имен мы можем проецировать 
и на героя настоящей статьи. Ведь когда мы произносим имя «Ни-
колай Александрович Васильев», мы имеем в виду все проявления 
личности, этим именем обозначенной: это и ранние годы казанского 
ученого, и его занятия историческими дисциплинами и медициной 
на начальном этапе его научной карьеры, и логические изыскания 
более позднего периода. Имя «Н.А. Васильев» как объект «вообра-
жаемой логики» вневременно, оно объемлет разные моменты жизни 
ученого. Поэтому автор настоящей статьи считает нецелесообраз-
ным противопоставлять Васильева-историка, Васильева-литератора 
и Васильева-логика, поскольку речь идет об одном и том же ученом. 

Философско-исторические рассуждения Васильева указывают 
еще и на то, что ученый отрицал идиографичность истории и был 
убежден, что эта наука занимается не с единичным, а с общим, что 
шло вразрез с подходами неокантианства. Общее суть те имена, ко-
торые и включают в себя множественность. Критический взгляд 
на неокантианскую методологию был характерен и для учителя 
Н.А. Васильева – знаменитого антиковеда и египтолога Михаила 
Михайловича Хвостова (1872–1920). Хвостов подверг критике пред-
ложенное баденскими неокантианцами деление наук в зависимости 
от их задач. Любая из наук в своем развитии переходит от собирания 
фактического материала к выявлению законов изучаемой формы дви-
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жения материи. Так определял свою позицию по данному вопросу 
отечественный антиковед. Васильев же наметил конкретные шаги 
по превращению индивидуальных описаний вещей в целостное те-
оретическое знание. Для этого необходима теория промежуточного 
уровня абстракции, каковой должна стать упомянутая выше «срав-
нительная историка», отвлекающаяся от территориальных различий 
и направленная на выделение этапов исторического процесса.

В заключительной части «Послесловия» к своему антиковедче-
скому исследованию ученый говорит о необходимости религиозно-
го синтеза, без которого, по его мнению, невозможно преодоление 
духовного кризиса европейской цивилизации. Даже овладевшие 
умами идеи социальной справедливости в преломлении сознания 
масс приобретают черты религиозного учения. И здесь Васильев 
проводит смелую аналогию между христианством первых веков и 
современным ему социализмом. Проповедь Христа, полагает Васи-
льев, соответствовала «социальным устремлениям масс, их эгали-
тарным стремлениям». Уже в апостольские времена, подчеркивает 
исследователь, в общинах христиан «утверждался коммунизм, хотя, 
кажется, самый примитивный коммунизм потребления. Из истории 
Анании и Сапфиры мы знаем, как строго наказывались отступления 
от него» [6, c. 241] (имеется в виду эпизод из Деяний апостолов. 
(5:1—11). Упоминание этого сюжета см. в [15, c. 377]). И далее ав-
тор подчеркивает мысль о религиозном характере веры народных 
масс в коммунизм. Именно эта вера, полагал русский философ и 
историк начала XX века, пришла на смену христианству. Глубокая 
убежденность воодушевляла массы, превращаясь в материальную 
силу, в фактор исторического процесса. Рассуждая на данную тему, 
Васильев ссылается на авторитетное мнение лидеров европейской 
и российской социал-демократии. Отсюда и богоискательские дви-
жения в среде российских революционеров. Отсюда и тезис о рели-
гиозном характере социализма в книге А. Луначарского «Религия и 
социализм». И даже лидер русских меньшевиков О.Ю. Мартов на 
съезде независимых в Галле в 1920 г. «заявил, что устремления масс 
к социализму носят религиозный характер» [6, c. 243].
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Особое внимание Васильев уделяет текущим историческим со-
бытиям: трагедию Первой мировой войны и революции казанский 
ученый оценивает в свете проектов мыслителей XVIII-XIX вв. Как 
и многие другие его современники, логик в своем исследовании 
упоминает трактат И. Канта «О вечном мире» [11, c. 205–241]. В 
работе о падении Древнего Рима исследователь указывает на связь 
кантовских политико-философских построений с современной ему 
действительностью. Он прослеживает генезис пацифистских идей 
XX века и пишет: «Проблема вечного мира и мирового государства, 
резко поставленная Советской Россией, не нова в нашей культуре. О 
вечном мире мечтал С. Пьер и Ж.Ж. Руссо (имеется в виду работа 
последнего [14, c. 162–172] – И.П.). Кант посвящает этой проблеме 
свой трактат “Zum ewigen Frieden” 1795 г., где анализирует возмож-
ности вечного мира. Там он предлагает такое мироустройство, при 
котором интернациональное право было бы основано на федерации 
свободных государств, а процессы народов решались бы постоян-
ным конгрессом. Эта мысль Канта ложится в основание Лиги на-
ций» [6, c. 137–138] (подробнее см. [13; 10]).

Анализируя современную ему политическую ситуацию, уче-
ный старается делать научно обоснованные прогнозы. В условиях 
культурного и социально-политического кризиса высока, по его 
убеждению, вероятность новой войны. В заключительной части 
работы Н.А. Васильев, в частности, отмечает: «Теперь… никто не 
верит в прочность международного правопорядка, трактаты трещат, 
и от одного из них (севрского) скоро останутся одни воспоминания. 
Чувствуется, что международная проблема не решена. Неравнове-
сие не уменьшилось, а увеличилось» [6, c. 238]. Глубокий анализ 
исторической ситуации позволял Васильеву выдвигать гипотезы 
относительно будущего Европы и мира.

Заключение
В настоящей статье автором был предложен анализ историо-

софских и в отдельных своих фрагментах историко-методологи-
ческих идей одного из создателей систем логической неклассич-



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2 • http://soc-journal.ru

20

ности, разностороннего ученого, работавшего в первой четверти 
XX в. – Н.А. Васильева. Будучи незаурядным и разносторонним 
исследователем, создатель первого логического учения, включа-
ющего параконсистентность в структуру умозаключений, он и в 
области истории высказал мысль о законоустанавливающем харак-
тере исторического знания и о необходимости выделения теории 
промежуточного уровня – сравнительной историки. Наконец, еще 
одна интуиция Н.А. Васильева, у которой в XX в. нашлось немало 
последователей среди историков: это стремление подкрепить выво-
ды социологии и истории данными естественных наук.

Подведем итог. Ныне много говорится о вызове, брошенном 
исторической науке мировоззрением постмодерна. При этом исто-
рики, как нам представляется, склонны не принимать вызов, а ка-
питулировать, т.е., признавая правоту «постмодерна», они отказы-
ваются от поиска исторических закономерностей. Тем более они не 
стремятся преодолеть разрыв между естественными и обществен-
ными науками. Преодолеть его можно только путем внедрения но-
вых подходов. Позиция Васильева как исследователя логики обще-
ственных явлений диаметрально противоположна существующим 
тенденциям и, несмотря на отдельные недостатки, не потеряла зна-
чения для науки в настоящее время.
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ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ:                                                                 
ДИАМЕТРАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ                         

ИЛИ ЦЕЛОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Глушко И.В.

Цель. Выявить теоретико-методологические проблемы изуче-
ния категориальной пары «доверие-недоверие» и прояснить соот-
ношение данных феноменов.

Методология. За основу взят трансдисциплинарный подход, 
связанный с принципом синкретизма в осмыслении результатов 
дисциплинарных и междисциплинарных научно-исследовательских 
практик на метатеоретическом уровне. Использованы методоло-
гические установки и принципы структурно-функционального и 
феноменологического подходов; концептуальные идеи о социокуль-
турном кризисе в российском обществе; процедуры категоризации 
и концептуализации, а также принципы дискурс-анализа.

Результаты. Выявлено, что представления о доверии и недове-
рии в дисциплинарных исследовательских практиках носят фраг-
ментарный характер,  обусловленный разницей парадигмальных  
подходов и авторскими методологическими предпочтениями.    На 
основании принципа синкретизма в изучении доверия и недоверия 
обосновано, что доверие и недоверие выступают как целостное 
явление социальных практик, детерминируемое трансформацион-
ными изменениями любого общества. Поэтому доверие и недоверие 
должны являться предметом социально-философского осмысления, 
предполагающего их синкретическое рассмотрение как целостной 
социальной реальности. 

Область применения результатов. Результаты могут быть 
использованы для разработки нормативных стратегий функцио-
нирования и трансформационных изменений общества, учтены в 
решении определенного спектра общественных проблем при разра-
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ботке моделей социального управления и составлении социальных 
программ, учитывающих социально-нормативную значимость и 
социальный эффект доверия.

Ключевые слова: доверие; недоверие; социальные практики; 
теоретический дискурс; дисциплинарные практики; трансдисци-
плинарный подход; парадигмальные исследовательские подходы; 
функции доверия.

tRust anD mistRust DiametRiCal oPPosite                   
oR tHe inteGRal soCial RealitY?

Glushko I.V.

Purpose. Establish theoretical and methodological problems of study-
ing the categorical pair “trust-distrust” and clarify the correlation of 
these phenomen’s.

Methodology. For basis the transdisciplinary approach related to 
principle of syncretism in the comprehension of results of disciplinary 
and interdisciplinary research practices at metatheoreticallevel is tak-
en. Methodological options and principles are used structural-functional 
and phenomenological approaches; conceptual ideas about a sociocul-
tural crisis in Russian society; procedures of categorizing and concep-
tualization, and also principles of discourse analysis.

Results. It was revealed that the notions of trust and mistrust in disci-
plinary research practices are fragmentary, due to the difference of para-
digmatic approaches and author’s methodological preferences. Based on 
the principle of syncretism in the study of trust and mistrust, it is justified 
that trust and mistrust act as a holistic phenomenon of social practices de-
termined by the transformational changes of any society. Therefore, trust 
and mistrust should be the subject of social-philosophical understanding, 
suggesting their syncretic treatment as an integral social reality.

Practical implications. The results can be used to develop norma-
tive strategies for the functioning and transformational changes in soci-
ety, are taken into account in solving a certain range of social problems 
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when developing models of social management and drawing up social 
programs that take into account the social and regulatory significance 
and social effect of trust.

Keywords: confidence; mistrust; social practices; theoretical dis-
course; disciplinary practices; transdisciplinary approach; paradig-
matic research approaches; function of trust.

Актуальность исследования феномена доверия определяется как 
самим фактом существования его в социальной реальности, так и 
многочисленными свидетельствами масштабного кризиса доверия 
в современном обществе. В трансформирующемся социуме созда-
ются такие формы доверия, которые проблематизируют его сущ-
ность и содержание, осложняют функционирование, приводят к 
полному или частичному отказу от него. 

Вопрос о соотношении феноменов доверия и недоверия между 
собой в социально-гуманитарном дискурсе решается неоднознач-
но. Есть разные точки зрения: недоверие есть антипод доверия, его 
противоположность; недоверие есть негативное выражение дове-
рия (его отсутствие); недоверие есть самостоятельное явление, не 
зависимое от доверия; доверие и недоверие в той или иной степени 
самостоятельны друг от друга.

На наш взгляд, такой разброс мнений можно объяснить тем фак-
том, что многочисленные аспекты доверия и недоверия являются 
предметом разных дисциплинарных научно-исследовательских 
практик. Сложившиеся представления обусловлены исследователь-
скими подходами и методологическими предпочтениями исследо-
вателей. В научном теоретическом дискурсе доверие и недоверие 
преимущественно рассматриваются как самостоятельные сущно-
сти, изолированно друг от друга.

В научном теоретическом дискурсе доверие и недоверие пре-
имущественно рассматриваются как самостоятельные сущности, 
изолированно друг от друга.

Однако на рубеже ХХ и ХХI вв. в отечественном научном дис-
курсе наметилась тенденция междисциплинарного исследования 
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доверия совместно с недоверием [4]. Представления о недоверии в 
российском обществе базируются на философских [1; 12] и социо-
логических [13] представлениях о том, что недоверие формируется 
и развивается в условиях снижения доверия, а также его кризиса. 
Специалистами сделан общий вывод о постепенном превращении 
социального недоверия в весомую составляющую массового созна-
ния россиян и социальных практик населения, обусловленную ком-
плексом социально-экономических и социокультурных факторов.

Среди ряда зарубежных исследователей устоялось мнение об 
исторических основаниях практик недоверия. К примеру, невысо-
кое доверие к демократическим институтам культурологические 
теории происхождения политического доверия связывают с устой-
чивой диспозицией недоверия в авторитарных политических куль-
турах постсоциалистических стран, в том числе России [17].

Но есть и другие позиции. Так, известный шведский социолог 
А. Папакостас выступает против теорий, объясняющих недостаток 
доверия в повседневной жизни и/или к социальным институтам при 
помощи ссылок на культуру или особый исторический путь того 
или иного региона. По мнению данного автора, практики корруп-
ции, в том числе клиентизма – политической коррупции – существу-
ют практически во всех культурах, однако за их разнообразными 
проявлениями стоят одни и те же механизмы, которые к культуре 
не относятся [11, с. 5].

Некоторые специалисты полагают, что доверие и недоверие нуж-
но рассматривать симметрично и нейтрально, т.е. не приписывая 
им каких-либо позитивных или негативных социальных функций. 
Авторы стремятся находить некоторые общие координаты между 
доверием и недоверия, к примеру, в виде такого явления, как скеп-
тицизм. Тогда механизмы производства доверия называют «струк-
турированным скептицизмом». «Доверие может быть дисфункци-
ональным (в случае коррупционных отношений) точно так же, как 
недоверие и скептицизм могут производить ценные результаты (при 
оценке надежности данных эксперимента), их границы контексту-
альны. …«Упреждающий скептицизм» охватывает все формы ин-
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ституционализированных проявлений социального недоверия - от 
выборных процедур и возможности демократической смены власти 
до картезианского «методического сомнения» как теоретико-позна-
вательного принципа – и в результате срабатывает как фактор про-
цесса цивилизации общественного недоверия [11, с. 14].

Другие исследователи, напротив, полагают, что доверие и не-
доверие обладают противоположными социальными функциями, 
которые подчеркивают дихотомичность этой категориальной пары. 
Подробную типологию социальных функций доверия приводит 
А.А. Дворянов, выделяя три группы функций – личностные, орга-
низационные и общественные и полагая, что в силу наличия ди-
леммы «доверие/недоверие» различаются присущие доверию кон-
структивные, и свойственные недоверию деструктивные функции 
[3, с. 130–141].

В дисциплинарных практиках, как правило, явно или неявно, 
недоверие рассматривается как антипод доверия, возникающий 
вследствие снижения доверия, поэтому обладает характеристиками, 
ему противоположными. При этом доверие анализируется с двух 
позиций – как явление индивидуальной реальности и как феномен 
коллективного доверия. Так, представители отечественной социаль-
но-психологической науки в целом солидарны в решении вопроса 
об относительной автономии доверия и недоверия как психологи-
ческих феноменов, связанных с общением. Специалисты отмеча-
ют такие функции доверия, как социальное познание и обмен, и 
самосохранение и обособление – как функции недоверия [15]. На 
основании этого теоретического постулата изучаются, к примеру, 
процессы интеграции и дезинтеграции в малой социальной группе 
в связи с особенностями доверия и недоверия [14].

Таким образом, в настоящее время в дискурсивных практи-
ках в силу дисциплинарной односторонности и парадигмальной 
ограниченности научных исследований не сложилось целостного 
представления о доверии и недоверии. Выявляется дисциплинар-
ная специфика их изучения.Накопленные в дискурсивных прак-
тиках представления о доверии и недоверии носят общетеоре-
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тический характер и базируются на точке зрения, что недоверие 
формируется и развивается в условиях снижения доверия, а также 
его кризиса. 

Однако специалисты, как правило, не стремятся оценивать 
недоверие сугубо отрицательным образом и прямо противопо-
ставлять доверию. Доверие и недоверие являются предметом дис-
куссий, в частности, относительно их детерминант. Выделяются 
детерминанты микросоциального и макросоциального уровня, 
определяющие доверие/недоверие межличностное, институци-
ональное и обобщенное (социальное). Однако, вне поля зрения 
специалистов, как правило, остается взаимосвязь между довери-
ем и недоверием. 

Фрагментарный характер представлений о доверии и недоверии 
можно трактовать как недостаток исследовательских практик, обу-
словленный разницей парадигмальных подходов и методологиче-
скими предпочтениями тех или иных авторов. В дисциплинарных 
научно-исследовательских практиках доверие и недоверие изуча-
ются в рамках нескольких парадигмальных подходов. С точки зре-
ния социально-психологического подхода доверие или недоверие 
рассматриваются как субъективная установка, предопределяющая 
отношение индивида, степень его предрасположенности к соци-
альному объекту, связанную с определенным способом восприятия 
мира и предшествующую той или иной деятельности. Сторонни-
ками ценностного подхода доверие или недоверие рассматривают-
ся как возникающее у членов общества ожидание определенного, 
соответствующего нормам поведения со стороны других людей. 
В рамках реляционистского подхода доверие понимается в уз-
ком смысле как субъективное отношение  к партнеру по взаимо-
действию, основанное на убежденности в его правоте, верности, 
добросовестности, честности; в широком смысле – как принцип 
конструирования социальных отношений, обеспечивающий их 
стабильность, долгосрочность, социальную консолидацию, соци-
альную целостность. В рамках деятельностного подхода доверие 
или недоверие коррелируется с социетальными действиями, связан-
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ными с калькуляцией выгод и возможных поведенческих рисков. 
Деятельностный подход, переосмысленный в русле теорий соци-
альных коммуникаций, характеризует доверие и недоверие с точки 
зрения совместной деятельности субъектов в процессе социальных 
коммуникаций микро- и макросоциального уровня. В рамках ин-
ституционального подхода доверие или недоверие трактуется как 
неформальные правила человеческого поведения, которые могут 
выступать универсальной нормой во всех сферах человеческой де-
ятельности и вследствие институционализации принимать форму 
неформального института. В структурно-функциональном подходе 
рассматриваются взаимосвязанные и взаимодействующие между 
собой структурные компоненты доверия и недоверия. Структу-
ра доверия и недоверия включает совокупность таких компонен-
тов и признаков, как эмоционально-нравственный, когнитивный, 
коммуникативный, поведенческий/деятельностный, ценностный, 
образующих доверие и недоверие как целостную социальную ре-
альность. Будучи целостным социальным явлением, доверие и 
недоверие выполняют деятельностную, коммуникативную и кон-
структивную социальные функции. Данные функции составляют 
социально-практический инструментарий доверия и недоверия, что 
выводит социально-философское исследование доверия и недове-
рия на уровень социальных практик. Социальные практики можно 
определить как репертуары совершаемых субъектами социальных 
действий и взаимодействий, обеспечивающие устойчивое функци-
онирование либо трансформацию социальных институтов и порож-
дающие новые социальные институты [2, с. 31–32].

Итак, большинство исследователей отказываются рассматривать 
недоверие только как вторичный и однозначно отрицательный фе-
номен. Присоединяясь к точке зрения о том, что отношения дове-
рия и недоверия не являются диаметрально противоположными, 
мы исходили из следующих позиций. 

В обществе с момента его возникновения существуют и дове-
рие, и недоверие, поэтому мы рассматриваем доверие и недоверие 
как целостную социальную реальность, в рамках которой доверие 
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и недоверие синкретически сосуществуют. И недоверие, и дове-
рие являются социокультурной универсалией. Одновременность 
наличия доверия и недоверия не есть противоречие, а зависит от 
социальной ситуации.

Доверие не может существовать без недоверия на всех уровнях 
социальных отношений. Недоверие присутствует на микроуровне 
в отношениях между людьми как чувство безопасности, миними-
зации поведенческих рисков. Здесь чувство недоверия коррелиру-
ется со здравым смыслом, благоразумием, осторожностью, исходит 
из инстинкта самосохранения. Что же касается макроуровня, то в 
работах некоторых специалистов показано, что в условиях сни-
жения уровня генерализованного (институционального) доверия 
и усиления недоверия, получают развитие новые разновидности 
межличностного доверия – «доверие к участникам определенного 
сообщества, которое становится источником формирования новых 
партикулярных сообществ и соответствующих им социальных ин-
ститутов» [16, с. 183–192].

Даже доверяя, человек может испытывать доверие и недоверие 
одновременно. Такого рода явление, как «вынужденное доверие», 
имеет место в социальных практиках и логично вписывается в ди-
хотомию «доверие-недоверие». Доверие позволяет нам чувствовать 
себя спокойно, надеясь на то, что объект доверия все-таки будет со-
ответствовать нашим ожиданиям. 

Сама категория «недоверие» содержит в себе негативизм, одна-
ко не все специалисты склонны оценивать недоверие сугубо отри-
цательным образом. Какие положительные стороны этого явления 
можно выделить, чтобы обосновать правомерность такой позиции? 

По результатам эмпирических исследований российских ученых 
среди положительных последствий, к примеру, институционально-
го недоверия, можно отметить следующие:

– развитие рефлексии и повышение компетентности граждан, 
в том числе в правовом поле, и, как результат – развитие пра-
вовой культуры; реализация гражданами функции контроля 
за различными государственными и муниципальными струк-
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турами (об этом свидетельствует, к примеру, череда выигран-
ных простыми гражданами судов с коммунальными служ-
бами по поводу необоснованного завышения региональных 
тарифов на услуги ЖКХ) [13, с. 130–132].

– институциональное недоверие приводит к тому, что возни-
кает потребность в укреплении межличностного доверия, в 
частности таких его разновидностей, как внутрисемейное и 
дружеское доверие; а усиление этнической солидарности, ос-
нованной на взаимном доверии внутри этноса сосуществует 
с недоверием к другим этническим группам [6; 7];

– в условиях рыночной экономики и возрастания рисков недо-
верие может стать способом минимизации этих рисков, тем 
самым вписываясь в парадигму экономической эффективно-
сти [8].

В условиях методологического плюрализма изучение доверия и 
недоверия предполагает разработку методологического конструкта 
трансдисциплинарного научного исследования, направленного на 
преодоление дисциплинарной фрагментарности и парадигмальной 
ограниченности с целью метатеоретического обобщения результа-
тов научных исследований на основании принципа синкретизма 
в изучении доверия и недоверия. С точки зрения этого принципа 
доверие и недоверие можно рассматривать как синкретическое це-
лостное многомерное и многофункциональное явление. Доверие 
сопровождается недоверием, которое проблематизирует сущность 
и тем самым осложняет функционирование доверия. Структура 
доверия и недоверия включает компоненты, признаки, функции, 
находящиеся между собой в определенных отношениях и связях и 
образующие целостное явление доверия и недоверия [2].

В нашем исследовании мы будем придерживаться трактовки, с 
точки зрения которой трансдисциплинарность есть «способ расши-
рения научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении 
того или иного явления вне рамок какой-либо одной научной дисци-
плины» [10, с. 8]. В результате возникают эвристические «концепту-
альные вариации трансдисциплинарного понимания целостности» 
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[5, с. 78–79]. Основой таких концептуальных вариаций является 
принцип трансдисциплинарного синкретизма, в рамках которого, 
как пишут специалисты, социальная реальность рассматривается 
как целостная упорядоченная система, обладающая следующими 
характеристиками: свойства социальной реальности как системы 
не сводятся к простой сумме свойств ее элементов; системе при-
сущи особые свойства, которых нет у ее элементов; теоретические 
знания о свойствах отдельных компонентов системы не могут пре-
тендовать на выражение ее сущности; представление о системе в 
целом должно непременно присутствовать при изучении его частей 
[9, с. 3–11]. На основании принципа синкретизма в изучении дове-
рия и недоверия можно предположить, что доверие в социальных 
практиках существует в единстве с недоверием. Поэтому речь идет 
об изучении категориальной пары «доверие и недоверие». Доверие 
и недоверие выступают как целостное явление социальных прак-
тик, детерминируемое трансформационными изменениями любого 
общества. 

Трансдисциплинарный подход открывает наиболее широкие воз-
можности взаимодействия нескольких дисциплин для исследования 
и решении комплексных проблем, и доверие в сочетании с недове-
рием относится к числу таковых. Поэтому трансдисциплинарный 
подход позволяет на метатеоретическом уровне обобщить резуль-
таты дисциплинарных подходов и междисциплинарного знания по 
проблеме доверия и недоверия и создать их когнитивную модель в 
виде системы научных знаний.
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РИСК КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ                                              
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В КОНЦЕПЦИИ                   

«ОБЩЕСТВА РИСКА» УЛЬРИХА БЕКА

Немеров Е.Н.

Цель. Статья посвящена актуальной проблеме бытия современ-
ного общества, специфической особенностью которого постоян-
ное взаимодействие с рисками. В качестве предмета анализа вы-
ступает концепция «общества риска», сформулированная Ульри-
хом Беком для обозначения специфического способа обращения с 
неопределённостью. Целью, которую ставит перед собой автор, 
является анализ содержания ключевых характеристик общества 
риска в условиях современной социальной действительности.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют герменевтический и феноменологический методы.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор эксплицирует понятие «общество риска», введённое У. Беком 
для характеристики современной цивилизации. Постоянная модер-
низация формирует необходимость рискованного поведения. Риски 
становятся неотъемлемой частью социальной реальности, так как 
они являются результатом нормального развития общества, а не 
каких-либо катаклизмов и «патологий». Поэтому главной специ-
фической особенностью бытия современной цивилизации являет-
ся её рискогенный характер, так как она сама постоянно порож-
дает риски.

Область применения результатов. Результаты работы могут 
быть применены в сферах связанных с управлением и прогнозиро-
ванием рисков в обществе (риск-менеджмент).

Ключевые слова: риск; общество риска; постиндустриальная 
цивилизация; информационное общество; риск-менеджмент.
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RisK as a stRuCtuRal element                                              
of moDeRn CiViliZation in tHe “RisK soCietY” 

ConCePt BY ulRiCH BeCK

Nemerov E.N.

Purpose. The article is focused on the problem of existence of the 
modern society the specific feature of which is the constant interactions 
with risks. The “risk society” concept formulated by Ulrich Beck to de-
fine the specific way of dealing with the uncertainty is under analysis. 
The aim of the study is to analyze the content of the key characteristics 
of risk society in the conditions of modern social reality.

Methodology. Hermeneutic and phenomenological methods consti-
tute the basis of the research.

Results. The author explicates the ”risk society” concept introduced 
by U. Beck to characterize the modern civilization. The constant mod-
ernization causes the need for risky behaviour. Risks become the inte-
gral part of the social reality as they are the result of the adequate de-
velopment of the society but not of cataclysms and pathology. Hence, the 
main specific peculiarity of the existence of the modern civilization is 
its risk-generating character because it is constantly engendering risks.

Practical implications. The results of the work can be applied to 
the spheres of human activity connected with the risk management and 
forecasting. 

Keywords: risk; risk society; post-industrial civilization; informa-
tion-oriented society; risk-management. 

Специфика существования современной техногенной цивили-
зации заключается в том, что в процессе своего развития общество 
постоянно сталкивается с разнообразными новыми вызовами, для 
формулирования адекватных ответов на которые приходится прео-
долевать устоявшиеся границы, разрушать традиционные шаблоны 
и схемы деятельности, применять нестандартный подход к ситуа-
ции. Это порождает необходимость рискованного поведения. Имен-
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но поэтому одним из наиболее актуальных вопросов науки и фи-
лософии сегодня является изучение влияния на жизнедеятельность 
человека и общества явлений и событий, имеющих рискогенный 
характер, выработка способов обращения с рисками, управления 
ими. Данная потребность привела к появлению в конце XX века 
направления, получившего название риск-менеджмент. Немецкий 
социолог Готтхард Бехманн отмечает: «Современные общества 
осовременивают своё будущее в качестве риска и тем самым на-
ходят собственный специфический способ обращения с неопреде-
лённостью, что отличает их от всех предшествующих обществ» [4, 
с. 75]. Научно-техническое и экономическое развитие приводит к 
увеличению значения знания, наделение его особой ценностью, его 
активному использованию для разработки и реализации инноваций, 
что позволяет говорить о формировании качественно новой роли 
информации. Становление информационного общества приводит 
к существенным изменениям социального ядра, базирующегося 
на постоянном производстве и использовании информации. В этих 
условиях появляются новые онтологические и методологические 
проблемы, так как результат использования знания может быть как 
положительным, так и отрицательным (а предсказать это чрезвы-
чайно сложно), что порождает риск его применения.

Понятие «общество риска» в научный оборот было введено 
немецким социологом Ульрихом Беком. С его помощью иссле-
дователь характеризует специфику существования современной 
цивилизации, которая эволюционировала к этому состоянию от 
стадии индустриальной модернизации. «Он утверждает, что в эпо-
ху индустриального общества риск рассматривался как результат 
недостаточного развития технологий и научных знаний или неэф-
фективностью их использования. Концепт знания характеризуется 
неполнотой, незавершённостью, линейностью и однозначной де-
терминированностью, что само по себе несёт риски. В современном 
мире риск начинает пониматься как результат избыточности науч-
но-технического прогресса… Чем фундаментальнее открытие, тем 
значительнее риски, связанные с ним» [1, с. 199]. Поэтому У. Бек 
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считает, что современная цивилизация характеризуется переходом 
от индустриального общества к обществу риска. Источниками ри-
сков являются технологические процессы, развитие которых, со-
вершенствование научной базы не уменьшают и не искореняют 
опасности, а только увеличивают их. Центрами производства ри-
сков являются не только промышленные предприятия, но и эконо-
мическая, социальная, политическая сферы жизни общества, кото-
рое во всё возрастающих объёмах производит не только богатства, 
но и риски [3, с. 14].

Осознание риска, стремление к его преодолению, анализ его 
причин и последствий характеризуется парадоксальным отношени-
ем к науке. Это выражается в том, что, с одной стороны, её крити-
куют за то, что увеличение рискогенности социума является резуль-
татом научного развития. С другой стороны, её рассматривают как 
основной инструмент для восприятия и преодоления рисков. У. Бек 
отмечает, что «сознание риска нельзя считать ни традиционным, 
ни любительским, оно в значительной мере определяется наукой 
и ориентируется на неё» [3, с. 88]. Обыденное мышление далеко 
не всегда способно видеть скрытую причинно-следственную связь 
между разнесёнными во времени и пространстве событиями, к тому 
же многие явления не поддаются непосредственному восприятию и 
доступны только теоретическому осмыслению. Практика говорит о 
том, что часто существует временная дистанция, которая отделяет 
предположение «о негативном воздействии и реальным решением», 
в течение этого времени будет «в ещё большей степени расширять-
ся круг тех, кто подвергается опасности» [6, с. 17]. Простого опыта 
практической деятельности в этих условиях явно не достаточно для 
полноценного выявления рисков и всего, что с ними связано, поэ-
тому в качестве основного органа их восприятия должна выступать 
наука, так как «никто не может знать о рисках, пока знание будет 
добываться опытным путём» [3, с. 88]. Источники опасностей и 
они сами могут быть недоступны ощущениям субъектов, поэтому 
«химические формулы и реакции, невидимые вредные вещества, 
биологические круговороты и цепи реакций должны подчинить 
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себе зрение и мышление» [3, с. 88], что возможно сделать благода-
ря научному познанию.

Рассматривая специфику современных технологических рисков, 
профессор Армин Грунвальд выделяет следующие характерные для 
них особенности:

– обширный спектр неблагоприятных последствий вплоть до 
глобальных (например, распространение аэрозолей в атмос-
фере или океанах);

– возрастание длительности технологического воздействия (на-
пример, из-за устойчивости химикатов);

– безмерное увеличение числа людей, подверженных возмож-
ным опасностям, вплоть до всего современного и будущего 
человечества;

– отсроченные эффекты: часто ощутимый ущерб может проя-
виться только через десятки лет (примерами являются исто-
рия с хлорфторуглеродами, разъедающими озоновый слой);

– трудности с выяснением причинной связи ввиду весьма слож-
ной и трудновоспроизводимой цепи событий (пример: «коро-
вье бешенство» – коровья губчатая энцефалопатия);

– недостаток или даже отсутствие способности воспринимать 
опасность с помощью человеческих органов чувств (напри-
мер, в случае радиоактивного излучения);

– размывание ответственности вследствие сложных причин-
но-следственных связей и большого числа действующих в 
технологических процессах лиц;

– необратимость рисков (например, генетически измененные 
организмы после их возвращения в природную среду уже не 
могут полноценно ассимилироваться с ней вновь);

– отсутствие точного знания о возможных неблагоприятных 
последствиях или масштабах возможного ущерба [7, с. 57].

Разнообразные материальные блага и богатства – это потребля-
емые и познаваемые в результате опыта феномены, в то время как 
источники вреда здоровью человека или природе часто остают-
ся недоступны для чувственного восприятия. За видимым челове-
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ку миром скрывается вторая действительность, угрозы которой не 
воспринимаются непосредственно. Невозможность ощущать не-
видимые источники и причины рисков с помощью органов чувств, 
порождает в обыденном сознании мифологические интерпретации 
явлений, что способствует популярности паранауки в современном 
обществе. Мир современных опасностей невидим. У. Бек отмечает: 
«Непосредственному наслаждению радостям жизни, простому суще-
ствованию пришёл конец» [3, с. 89]. В этой ситуации на первый план 
выдвигается ориентация на незримое. Сознание современного чело-
века оказалось сходным с первобытным сознанием, в котором место 
невидимых духов и богов заняли разнообразные вредные вещества 
и излучения, против каждого из которых должны существовать свои 
«заклинания» и «ритуалы уклонения». Данное положение дел при-
водит к формированию страха перед незримыми, невидимыми опас-
ностями, который становится базой общественной солидарности.

В индустриальной цивилизации до середины XX века целью раз-
вития общества являлось распределение ресурсов и производство 
материальных благ, что обусловливало ориентацию на преодоление 
бедности, основой единства выступали рыночные интересы, движу-
щая сила развития иллюстрировалась фразой «Я хочу есть». Предмет 
устремлений, в качестве которого выступали материальные богатства, 
являлся познаваемым на практике. В постиндустриальном мире «дви-
жущая сила общества риска выражается фразой: «Я боюсь!». Место 
общности нужды занимает общность страха. Тип общества риска 
маркирует в этом смысле эпоху, в которой возникает и становится 
политической силой общность страха» [3, с. 60]. Изначальное распре-
деление рисков в классовом обществе обратно пропорционально – у 
элиты сосредотачивается богатство, в то время как уделом нижних 
слоёв становятся риски. Но в условиях глобализации, отмечает У. Бек, 
«риски распространяясь, несут в себе социальный эффект бумеранга: 
имеющие богатство и власть тоже от них не застрахованы» [3, с. 45]. 
В итоге, они настигают и те слои, которые их порождают.

Страх перед опасностью далеко не всегда приводит к осознанию 
риска, а порождает его отрицание. У. Бек пишет: «С ростом опасно-
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сти растёт и вероятность её непризнания, преуменьшения серьёзно-
сти ситуации» [3, с. 91]. Это, в свою очередь, не снимает проблемы, а 
только усиливает её, так как не только принятие решения о противо-
действиях опасностям рискованно, но и отказ от этого генерирует но-
вые проблемы, которые также требуют решения. Если от нужды или 
голода невозможно было дистанцироваться или отвлечься, так как их 
можно было только удовлетворить, то страхи, порождаемые рисками, 
общество склонно переносить в другое русло, но это тоже не способ-
ствует их разрешению. Сложность осознания масштабов какой-либо 
опасности может являться причиной успокоения или беспокойства. 
Слабая причина может порождать сильное беспокойство в обществе 
из-за незнания её размеров и наоборот. Развивая идеи У. Бека, Никлас 
Луман отмечает, что общество устроено таким образом, что его функ-
ционирование полностью зависит от рисков. В этих условиях важны-
ми социальными вопросами являются проблемы принятия решений, 
учёта рисков вытекающих из них, также вопросы необходимости вы-
бора рисков, обусловленных социальными причинами [8, с. 156–157].

Характерной чертой для социума является формирование в об-
щественном сознании представлений о том, что виноваты не сами 
опасности, а те, кто говорит о них, создавая беспокойство. Поэтому, 
как отмечает У. Бек, «неуловимость угрозы и беспомощность перед 
ней способствует распространению радикальных и фанатичных 
настроений и политических течений, которые делают социальные 
стереотипы и подверженные им группы населения «громоотвода-
ми» опасностей, скрытых от непосредственного восприятия и воз-
действия» [3, с. 92].

Основой нормального функционирования индустриального об-
щества являлось преодоление материальной нужды и избегание 
социального провала, что предполагало получение хорошего об-
разования и успешную карьеру. Общество риска добавило к этому 
способность предвидеть опасности, умение обращаться с ними. 
Именно преодоление рисков и страхов с ними связанных становит-
ся ключевой потребностью, так как «в обществе риска обхождение 
со страхом и неуверенностью становится в биографическом и по-
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литическом плане ключевой цивилизационной квалификацией, а 
выработка соответствующих способностей – существенной задачей 
педагогических учреждений» [3, с. 93].

В этих условиях риски становятся инструментом, который по-
литики используют для манипуляции массовым сознанием, так 
как «экологические и медицинские последствия могут быть гипо-
тетическими, их можно по желанию оправдывать, представлять в 
безобидном свете или драматизировать» [3, с. 91]. Данная позиция 
власть имущих или тех, кто к ней стремится, приводит к тому, что 
общество балансирует на грани кризиса.

У. Бек делает вывод, что общество риска – это общество ката-
строф, потому что в нём чрезвычайное положение способно стать 
нормой жизни [3, с. 96]. Риски являются результатом его нормаль-
ного развития, а не следствием каких-либо отклонений. С этой точ-
ки зрения, они являются одним из системообразующих принципов 
современного общества, составляют его сущность, ими «наделя-
ет нас само развитие цивилизации» [3, с. 26]. У. Бек утверждает: 
«Риски порождаются индустриальными, то есть технико-экономи-
ческими решениями и соображениями полезности. Современные 
риски отличаются от разрушений, порожденных войной, их «нор-
мальным» или, точнее, их «мирным» порождением (производством) 
в центрах рациональности и процветания, с благословения и при 
гарантиях закона и социального порядка» [3, с. 98]. Поэтому, раз-
вивая идеи У. Бека, Энтони Гидденс отмечает, что неотъемлемыми 
структурными элементами постиндустриальной цивилизации вы-
ступают риски. Рискогенности способствуют переизбыток в обще-
стве знаний о рисках и несовершенство методов противодействия 
им. Глобализация современного мира приводит к росту числа вза-
имосвязанных друг с другом результатов принятия решений или 
отказа от этого, что также приводит к увеличению рискогенности 
[5, с. 111–117]. У. Бек говорит, что в этих условиях формируется «ор-
ганизованная безответственность», так как риск является обезли-
ченной институциональной структурой, «что не может быть речи 
ни о какой её ответственности, даже перед самой собой» [2, с. 35].
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Социальная динамика, предполагающая постоянную модер-
низацию, формирует постоянное взаимодействие общества с раз-
нообразными угрозами и опасностями, результатом чего являют-
ся риски. В итоге, общество само постоянно их генерирует. Они 
не являются следствием каких-либо исключительных явлений, а 
постоянно воспроизводятся в политической, экономической, со-
циальной сферах жизнедеятельности, и возникают как результат 
принятия решений. Например, в сфере образования России соци-
ально-политические риски порождаются изменением в законода-
тельной сфере (частая смена образовательных стандартов), изме-
нением условий финансирования, реорганизацией самой системы 
образования. Риск является результатом систематического взаимо-
действия социума с разнообразными опасностями и угрозами, ко-
торые порождаются процессом модернизации. Иллюстрацией это-
го утверждения является формирование постоянно действующих 
государственных и негосударственных структур в разных странах, 
одной из задач которых является риск-менеджмент. В качестве 
примера подобного органа можно назвать Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России). Для деятельности таких учреждений практическая зна-
чимость теории «общества риска» крайне велика. Современная 
социальная реальность констатирует то, что дистанцироваться от 
рисков невозможно, поэтому главная цель бытия в этих условиях – 
это научиться их прогнозировать, минимизировать и управлять 
ими. На основании анализа теории «общества риска» У. Бека, мож-
но сделать вывод, что увеличение потока информации, роли зна-
ния и внедрение передовых технологий приводят к увеличению 
многообразия рисков, которые являются следствием нормального 
развития. В итоге, синонимом понятия «общество знания», кото-
рым обозначается постиндустриальная цивилизация, становится 
«общество риска». Анализ концепции немецкого философа и ре-
альная социальная действительность свидетельствуют о том, что 
риски в различных сферах используются в качестве инструмента 
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для манипуляции массовым сознанием и других политических 
целей, что ставит общество на грань кризиса. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ                                                                           
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ:                       

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Никулина М.А., Джамалова Б.Б., Колодиев М.Ю.,                                     
Шулова Е.Ю.

Цель. Статья посвящена исследованию природы современных 
социальных рисков. Авторы ставят целью провести социально-фи-
лософский анализ понятия и структуры социального риска, рас-
смотреть основные его виды в российском обществе и раскрыть 
методы управления ими. 

Метод или методология проведения работы. Исследование ос-
новано на применении общенаучных методов (анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения), системного подхода.

Результаты. Авторы приходят к выводу, что возможности соци-
ально-философского среза в исследовании социальных рисков позво-
ляют рассматривать их как специфические формы деятельности, 
которые реализует субъект в условиях неопределенности. Совокуп-
ность и взаимодействие элементов и черт риска, составляя основное 
содержание этого понятия, определяют структуру, характеризуют 
виды, формируют его социальные функции, выясняют объективные 
и субъективные причины, которые обусловливают социальные риски. 
Необходимость управления рисками обосновано поиском способов 
защиты общества от их воздействия на все сферы жизни человека. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в социальной практике при социально-по-
литическом и социально-экономическом моделировании, проекти-
ровании и прогнозировании.

Ключевые слова: социальный риск; структура социального ри-
ска; признаки социального риска; механизмы управления социаль-
ными рисками. 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

49

soCial RisKs in moDeRn Russian soCietY:                     
PHilosoPHiCal RefleCtion

Nikulina M.A., Dzhamalova B.B., Kolodiyev M.Yu.,                                
Shulova E.Yu.

Purpose. Article is devoted to a research of the nature of modern social 
risks. Authors set as the purpose to carry out the social and philosophi-
cal analysis of a concept and structure of social risk, to consider his main 
types in the Russian society and to open methods of management over them.

Methodology. The research is based on application of general scien-
tific methods (the analysis and synthesis, comparison, generalization), 
system approach.

Results. Authors come to a conclusion that the possibilities of a social 
and philosophical cut in a research of social risks are allowed to consid-
er them as specific forms of activity which are realized by the subject in 
the conditions of uncertainty. Set and interaction of elements and lines 
of risk, making the main maintenance of this concept, define structure, 
characterize types, form his social functions, find out the objective and 
subjective reasons which cause social risks. Need of risk management 
it is proved by search of ways of protection of society against their im-
pact on all spheres of human life. 

Practical implications. Results of a research can be applied in so-
cial practice at social and political, social and economic modeling, de-
sign and forecasting.

Keywords: social risk; structure of social risk; signs of social risk; 
mechanisms of management of social risks.

Введение
Во все времена в любом обществе существовали социальные 

риски, под воздействием которых оказывались интеллектуальная, 
производственная, творческая деятельность и быт людей. 

Разноаспектные проблемы рисков стали предметом исследо-
вания в экономической теории (Ф. Найт, Дж. М. Кейнс, A.M. Ду-
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бов, В.А. Чернов), в менеджменте (И.Т. Балабанов, П.В. Ваганов, 
В.В. Глушенко, Н.В. Хохлов, Jr. James F. Short, Ch. De Neubourg), в 
психологии (А.И. Белянин, П.В. Ваганов, Н.И. Голуб, Т.Н. Солнце-
ва, К. Эрроу), в правовой теории (Д.В. Александров, А.М. Васильев, 
В.М. Танаев) в социологии (У. Бек, Э. Гидденс, В.И. Зубков, Ю.А. Зу-
бок, Б.З. Докторов, Н. Луман, Ю.М. Плотницкий), в социальной фило-
софии (М. Вебер, Э. Тоффлер, С. Хантингтон, В.С. Барулин, В.Н. Ксе-
нофонтов, М.В. Локосов, В.В. Мантатов) и других областях знания.

Категориальность понятия «риск» подчеркивает его крайнюю 
широту и многогранность, поэтому оно может быть четко сформу-
лировано только в методологии конкретной области знания или в 
рамках конкретных прикладных исследований. Вместе с тем риски 
оказывают существенное влияние на общественные отношения, ко-
торое можно характеризовать и анализировать через такие катего-
рии философского знания как неопределенность, нестабильность, 
случайность, возможность, вероятность, необходимость, свобода 
и т.п. О.А. Андреева правильно замечает, что «риск выступает как 
общая философская категория, действующая или имеющая место 
во всех сферах действительности» [1, с. 76–77.]

Риск в онтологическом смысле — это возможность наступления 
известных нам событий или явлений в будущем, которых пока еще 
нет. Гносеологическая сущность риска характеризует возможность 
реализации событий, явлений, которые уже существуют, но мы пока 
не знаем об их существовании. В этом случае соотношение возмож-
ного и действительного в риске будет связано с мерой нашего зна-
ния (или незнания) об уже существовавших, но не известных ранее 
предметах, свойствах, явлениях и т. д. [7, с. 54].

Социальные риски можно определить в качестве социально зна-
чимых опасностей, причины возникновения которых имеют обще-
ственный характер и индивидуальная, самостоятельная защита от 
которых в большинстве случаев невозможна. Также социальным ри-
ском можно назвать и возможность возникновения социально небла-
гоприятной ситуации, которая обусловливает необходимость оказа-
ния гражданам поддержки со стороны государства и общества через 
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пенсии, пособия, компенсационные выплаты или социально значи-
мые блага и услуги [11, с. 123]. Риск стал неотъемлемой чертой всей 
социальной жизни, в результате чего социальные философы и соци-
ологи называют современное развитое общество «обществом риска».

Материалы и методы
Проведенный социально-философский анализ рисков в совре-

менном российском обществе основан на принципах системного, 
структурно- функционального и деятельностного подходов, а также 
идеях социального проектирования. Теоретико-методологическая 
основа статьи формировалась на основных принципах социаль-
но-философской методологии исследования социальной нестабиль-
ности социума в России, которая дает возможность осуществления 
содержательного анализа феномена социального риска, этапов его 
развития и способов управления ими. 

Результаты и обсуждение
Социальные риски предопределяют определенные объективные 

социально-экономические условия, которые в большинстве своем 
не зависят от воли, желаний отдельных людей (например, безрабо-
тица, преступность, терроризм, демографические взрывы и прова-
лы, эпидемии и т. п.). Возникновение и существование социальных 
рисков осуществляется не в чрезвычайных (экстремальных), а в 
обычных (нормальных) условиях развития общества. Социальные 
риски являются закономерным (а не случайным) проявлением нор-
мального функционирования общества, и, более того, основные 
причины их развития представлены именно базовыми обществен-
ными отношениями, повседневными общественными порядками. 

Социальному риску присущи определенные признаки, которые 
позволяют ограничить его от иных видов рисков [6, с. 77]. Первым 
по значимости призна ком следует считать содержательный харак-
тер, отражающий существо социального риска. Наступление соци-
ально-рисковых ситуаций (заболевание, инвалидность, безработица 
и др.) вызывает неблагоприятные последствия для человека – мате-
риальную необеспеченность, социальное неблагополучие. 
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Второй признак (внешний) заключается в том, что социальные ри-
ски являются основанием социального обеспечения, будучи формали-
зованными в действующем законодательстве. Именно законодательное 
закрепление перечня социальных рисков, признаваемых государством 
в качестве оснований тех или иных социальных предоставлений, мо-
жет считаться сущностным признаком социального обеспечения.

Следующий признак социального риска – наличие вероятност-
ного характера. Никакие социальные риски нельзя назвать абсолют-
но неотвратимыми. Можно говорить лишь о большей или меньшей 
степени вероятности их наступления. Этой характеристикой пре-
допределяется и следующий признак – прогнозируемость, так как 
социальные обязательства, которые принимает на себя государство 
в связи с социальным обеспечением граждан, нуждаются в значи-
тельных финансовых вложениях, оценке экономических возможно-
стей в сфере их компенсации и минимизации.

Кроме обозначенных признаков сущностной характеристикой 
социальных рисков является наличие у них определенной динами-
ки, состоящей из трех этапов, среди которых лишь третий можно 
назвать непосредственно социальным риском. 

Первый этап возникновения и реализации социальных рисков 
называется фактором риска, которые весьма разнообразны. Как 
правило, условия и факторы возникновения рисков обусловлены 
различными природно-климатическими явлениями, стихийными 
бедствиями, случайностями, непредвиденными ситуациями, меж-
национальными конфликтами и войнами, вероятностным характе-
ром научно-технического прогресса и др. Действительно, возник-
новение социального риска вызывается, как правило, различными 
внешними обстоятельствами, имеющими природный, техногенный, 
экономический или социальный характер. 

Второй этап динамики социального риска – это то событие, ко-
торое приводит к материальной малообеспеченности и/или соци-
альному неблагополучию. Это своеобразный толчок к возникно-
вению социальных рисков. Чаще всего такими событиями могут 
быть травмирование, рождение ребенка, достижение пенсионного 
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возраста и т. д.; а возможными состояниями – заболевание, инва-
лидность, беременность и др. Одни ситуации обуславливают био-
логические причины – преклонный возраст, рождение детей; другие 
являются «заработанными», определяемыми, например, наличием 
тру дового стажа, выслуги лет; третьи вызваны причинением вре-
да жизни и здоровью. Причины социальных рисков выделяются в 
качестве главных, наиболее полно отражающих существо регули-
руемой ситуации жизненных обстоя тельств, при наличии которых 
индивиду должны быть предоставлены определенные виды соци-
альных благ. Именно эти обстоятельства, закрепленные в законе, яв-
ляются основаниями социальной помощи со стороны государства.

Третий этап – собственно ситуация социального риска. Не столь-
ко сами причины (старость, инвалидность, рождение ребенка) яв-
ляются фатальными для человека, сколько, например, связанная с 
ними угроза потери работы и, следовательно, заработка как един-
ственного основного источника их материального обеспечения. 

Социальные риски являются интегральным понятием, объеди-
няющим все виды рисков в жизнедеятельности человека. В соот-
ветствии с этим тезисом исследователь Н.П. Гончарова предлагает 
выделять риски политической, экономической, социальной, духов-
ной и социально-экологической сфер [14, с. 144].

В настоящее время все большее распространение получают новые 
виды социальных рисков – риски глобализации. Процесс глобализа-
ции, который сопровождают технический прогресс, увеличивающа-
яся производительность труда, потребительский спрос, в настоящее 
время демонстрирует и свои негативные стороны, проявляющиеся 
в том, что усиливается неравенство в сфере распределения доходов, 
снижается спрос на работников, имеющих низкую квалификацию, 
ухудшается положение неквалифицированных работников на рынке 
занятости, растет безработица среди данной категории работников.

Для современного российского общества характерно наличие 
ряда наиболее распространенных типов социальных рисков, прояв-
ляющихся в высокой степени поляризации населения, безработице, 
нестабильной социально-демографической ситуации, маргинализа-
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ции, вынужденных миграциях, преступности; низком уровне жизни 
населения и др. Все эти риски активно воздействуют на социальное 
положение граждан [3; 4; 5; 6; 10; 11; 18; 19].

Рассмотрим по отдельности некоторые основные социальные 
риски в России.

Высокая степень поляризации населения проявляется в том, что 
в последние годы разница между уровнем доходов, которые полу-
чают 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан не со-
кращается. «Ежемесячный мониторинг социально-экономического 
положения и самочувствия населения» РАНХиГС показывает, что 
уровень доходного неравенства в январе-сентябре 2017 г. не изме-
нился относительного такого же периода 2016 года: коэффициент 
Джини составил 0,400 и остался ниже уровня 2012–2014 гг., ког-
да этот показатель колебался между значениями 0,413 и 0,415. [5, 
c. 23–24]. Наличие высокой степени поляризации населения, свя-
занной с материальным расслоением, способно обострить соци-
альную, так называемую классовую напряженность, которая может 
привести к социальному протесту в открытой форме – от митингов 
протеста до выступлений против существующей власти. Наличие в 
России 3,9 млн. безработных по итогам обследования в ноябре 2017 
года, что составляет 5,1% трудоспособного населения [10, с. 225], 
совместно с обозначенными выше проблемами позволяют сделать 
вывод о том, что экономика и социальная сфера развиваются не 
вполне динамично, а располагаемые достаточно большие экономи-
ческие и административные ресурсы не в полной мере конвертиру-
ются в реальном объеме инвестиционных возможностей властных 
структур. Государственные структуры осознают остроту социаль-
ных проблем, но все еще недостаточно адекватно. Использование 
тактики «малых шагов», например, увеличение пенсий и зарплат на 
7–8% не обеспечивает решение проблемы, а вызывает раздражение 
у населения [3, с. 266]. Существующая налоговая система постоян-
но воспроизводит разрыв в материальных доходах богатых и бед-
ных. Российская налоговая система почти не обеспечивает выпол-
нение стимулирующей, распределительной и социальной функций, 
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не развивает производство, не обеспечивает рост благосостояния и 
не снижает социальное расслоение населения. 

Еще один характерный для России социальный риск – нестабиль-
ность социально-демографической ситуации. Проблемы депопуля-
ции в России получили широкое освещение в научной литературе 
и до сих пор являются предметом бурных обсуждений. По данным 
Росстата [4, с. 239–240], с 1992 г. население России не росло, а по-
стоянно сокращалось, причем, очень быстрыми темпами, имея явно 
неблагоприятный характер для России. Постепенное улучшение де-
мографической ситуации отмечается в России с 2013 года. Тем не ме-
нее, одна из характерных черт всех прогнозов динамики численности 
насе ления России заключается в дальнейшем ухудшении демографи-
ческой ситуации после 2020 года, основной причиной которого явля-
ется изменение с точки зрения потенциала рождаемости возрастной 
структуры женской части населения. Так если до недавнего време-
ни в активный период репродуктивного возраста 20-30 лет вступали 
женщины, родившиеся во время роста рождаемости 80-х годов ХХ 
века, то в настоящее время им на смену приходят существенно мень-
шие когорты женщин, родившихся в 90-х прошлого столетия. 

Одной из самых негативных современных тенденций, провоци-
рующих рискогенность, стала высокая смертность населения тру-
доспособного возраста по немедицинским причинам, в числе кото-
рых и халатное отношение к своему здоровью, т.е. часть людей не 
стремится заботиться о своем здоровье, но что еще более печально, 
другая часть – попросту не способна позволить себе получение ка-
чественного медицинского обслуживания. 

Отдельно следует сказать о том, что показатели смертности в на-
шей стране в целом аномально высокие для существующего в дан-
ный момент уровня экономического развития. Так, России принад-
лежит 55-е место по производству ВВП на душу населения и только 
116-е место по ожидаемой продолжительности жизни. Хотя при 
этом выделяются десятки более бедных стран, в которых продол-
жительность жизни людей (в особенности мужчин) намного доль-
ше. Отметим также, что в России существует проблема старения 
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населения: в настоящее время численность пенсионеров составляет 
42729 тыс. чел (56% от численности рабочей силы), при этом число 
пенсионеров увеличивается примерно на 700 тысяч ежегодно и в 
2020 году достигнет 50 миллионов, что говорит о постоянном росте 
нагрузки на работающее население [12].

Экономической основой противодействия социальным рискам 
являются средства федерального, регионального и местных бюд-
жетов, а также государственных внебюджетных фондов. В основе 
средств государственных бюджетов лежит перераспределение об-
щественного продукта через консолидированный бюджет, форми-
рующийся из налогов и сборов.

Для средств государственных внебюджетных фондов характерна 
страховая природа, так как перераспределение средств осуществля-
ется через три основных фонда: пенсионный фонд, фонд обязатель-
ного медицинского страхования, фонд социального страхования, 
функционирующих на основе особого финансово-экономического 
механизма – страхования, являющего наиболее эффективным спо-
собом защиты от социальных рисков. Страхование обладает не ин-
дивидуальным, а массовым, общественным и обязательным харак-
тером, и обеспечивает распределение финансового бремени рисков 
между социальными субъектами.

Социальные риски пытаются нивелировать или хотя бы миними-
зировать их последствия негосударственные институты-субъекты, 
например, семья, корпоративные объединения, благотворительные 
фонды, религиозные конфессии. Однако уровень их социально-эко-
номического развития в настоящее время не способен обеспечить 
реализацию мер социальной защиты в рамках всего общества. В 
большей мере их усилия сконцентрированы на том, чтобы защитить 
от индивидуального, случайного риска.

Функционирование негосударственных (частных) субъектов 
социальной защиты от рисков (пенсионных фондов, медицинских 
страховых компаний), в отличие от государственных внебюджет-
ных фондов, осуществляется на добровольной основе. Данные 
институты являются дополнительными мерами по страхованию 
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социальных рисков, однако в России они пока не так широко рас-
пространены, прежде всего, из-за невысокого доверия населения 
к частным структурам. Кроме того, уровень жизни большинства 
населения не позволяет приобретать социальные услуги у негосу-
дарственных субъектов социальной защиты и помощи, если они 
являются коммерческими организациями.

Проблема минимизации рисков требует правильного выбора 
конкретных мер, направленных на компенсацию и снижение уров-
ней различного рода социальных рисков, т.е. управления ими. Ме-
тоды управления рисками позволяют в определенной мере про-
гнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к 
исключению или уменьшению отрицательных последствий. 

Российский ученый-экономист С.Ю. Янова считает, что меха-
низмы управления социальными рисками – их поглощение, распре-
деление и предупреждение [2, с. 57].

Важная роль в процессе оценки и минимизации социальных 
рисков принадлежит способу избегания риска, который означает 
радикальный отказ от мероприятий, связанных с риском, что дает 
возможность полностью исключить потери и неопределенность.

Способ компенсации риска является упреждающим методом, 
который обеспечивает создание механизмов по предупреждению 
возникновения рискованных ситуаций на основе, прежде всего, 
стратегического планирования.

Основной идеей диверсификации как способа по снижению со-
циальных рисков в современном российском обществе является 
снижение максимально возможных потерь на одно событие за счет 
распределения средств между различными объектами, непосред-
ственно не связанными друг с другом. 

Заключение
Социальные риски российского общества и глобальные риски, 

многогранность, неоднозначность их природы требуют философской 
рефлексии, основная цель которой состоит в поиске адекватных спо-
собов социальной защиты и механизмов преодоления рисков. В связи 
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с этим представляется очевидной необходимость обеспечить на госу-
дарственном уровне непрерывный мониторинг и анализ социальных 
рисков, разрабатывать механизмы управления ими, контролировать 
социальную сферу жизнедеятельности страны. Возникает вполне 
очевидная потребность в контроле социальных рисков, как важней-
шее условие существования демократической, социальной, единой 
и независимой России. При этом к особенностям функционирования 
отечественной системы противодействия социальным рискам сле-
дует отнести то, что ведущую роль в ней играют государственные 
институты-субъекты, государственные внебюджетные механизмы. 
Негосударственные институты-субъекты социальной защиты суще-
ственной роли в противостоянии рискам не играют.

Проведенный социально-философский анализ современных со-
циальных рисков позволяет сделать вывод о том, что конкретная де-
ятельность людей формирует факториальную возможность появле-
ния и проявления социальных рисков в отдельных сферах и областях 
жизнедеятельности общества, управления их природой. Мировоз-
зренческий аспект риска, активность субъекта, риск в гуманитарном 
измерении актуализируют проблему риска и способов защиты. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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moDels of linGuistiC CommuniCation                         
(soCialPHilosoPHiCal analYsis)

Shmeleva Zh.N.

Purpose. The article is devoted to the social-philosophical analysis of 
the main models of linguistic communication and the identification of the 
dialectical unity of communication and information aspects of the language, 
as it is the language that is an attribute of social existence in general and 
human one in particular. The most important “markers” of the language 
are information and communication. The more complex and branched the 
society activity is, and the more, in this regard, the amount of the accumu-
lated information (scientific, political, artistic) is, the more important role 
the language communication plays in its functioning. It makes it possible 
to communicate between people and their communities, makes the link 
between generations possible, contributes to the accumulation and trans-
mission of social experience, enrichment, translation of cultural heritage. 

Methodology. During the research, the author was guided by the 
fundamental principles of dialectical methodology. In particular, they 
were the principles of the unity of logical and historical, development, 
universal connection of phenomena, etc. The central place belongs to 
the method of philosophical reflection, which in this work is expressed in 
the explication of ontological, epistemological, axiological coordinates 
of communication and information issues.

Results. The results of the study are that the author explicates the es-
sence of linguistic models of communication, identifying the factors in-
fluencing the understanding in the communication process, and justifies 
the inter-transition and convergence of information and communicative 
aspects of the language.

Practical implications. The results of the study might help to deepen 
our understanding of the language phenomenon, as well as systematize 
its information-communicative nature.
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МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ                                    
(СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

Шмелева Ж.Н.

Цель. Статья посвящена социально-философскому анализу 
основных моделей языковой коммуникации и выявлению диалек-
тического единства коммуникативной и информационной сторон 
языка, поскольку именно язык является атрибутом социально-
го бытия вообще, и человеческого, в частности. Наиболее важ-
ными его «маркерами» являются информация и коммуникация. 
Чем сложнее и разветвленнее деятельность общества, и чем 
больше в связи с этим накапливаемый объем информации (науч-
ной, политической, художественной), тем более важную роль 
в процессе его функционирования играет языковая коммуника-
ция. Она обеспечивает связь между людьми и их общностями, 
делает возможной связь поколений, способствует накоплению и 
передаче социального опыта, его обогащению, трансляции куль-
турного наследия. 

Методология проведения работы. При проведении исследова-
ния автор руководствовался фундаментальными принципами ди-
алектической методологии. В частности, единства логического и 
исторического, развития, всеобщей связи явлений и др. Централь-
ное место принадлежит методу философской рефлексии, который 
в настоящей работе выражается в экспликации онтологических, 
гносеологических, аксиологических координат проблем коммуника-
ции и информации.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор эксплицирует сущность лингвистических моделей коммуника-
ции, выявляя факторы, влияющие на понимание в процессе комму-
никации, и обосновывает взаимопереход и взаимопроникновение 
информационных и коммуникативных сторон языка.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
помогут углубить наши представления о феномене языка, систе-
матизировать его информационно-коммуникативную природу. 

Ключевые слова: язык; информация; коммуникация; социаль-
но-философский анализ; модель. 

introduction
With all the variety of communication forms in the modern global-

ized world that are functioning in human society (sms messages, emails, 
sign language, body movements, the Internet), the dominant role is given 
by the author to the language. This phenomenon is the most important 
area in which the life of any individual is reflected. The most important 
(language) “markers”, in our opinion, are information and communica-
tion. The linguistic communication plays an indispensable role in all the 
spheres of the social life. So, we consider it very important to present 
the existing models of linguistic communication and to give their so-
cial-philosophical analysis. 

literature review
Having analyzed the domestic and foreign authors, we can distin-

guish the following scope of sources associated with the intensive de-
velopment of the information and communication issues: 

• the essence, storage, processing, retrieval of information have 
been researched in the works of domestic and foreign scientists 
Yu.F. Abramov, V.G. Afanasyev, B.V. Biryukov, M.K. Bocharov, 
N. Viner, I.I. Grishkin, W. Dembski, D.I. Dubrovsky, V.Z. Kogan, 
V.Yu. Kolmakov, I.B. Novik, T.I. Orel, E.P. Semenyuk, M.I. Se-
trov, Yu.N. Stolyarov, A.P. Sukhanov, A.D. Ursul, F. Webster, 
K.E. Shannon, Yu.A. Schrader, V.A. Stoff;

• the psychology of communication and language communica-
tion, taking into account such social factors as the views, pur-
poses of the speaker and the hearer, their social status, ethnic-
ity are researched in the writings of N. D.Arutunova, P. Grice, 
T.A. Van Dijk, M.S. Kagan, N.T. Kazakova, O.L. Kamenskaya, 
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V.I. Karasik, V.B. Kashkin, V. Kinch, E.S. Kubryakova, A.A. Le-
ontiev, J.Austin, A.V. Petrovsky, J. Searle, M. Stubbs, P. Strawson, 
J. Habermas, D. Shiffrin;

• changes the interpretation of the discourse, raising the ques-
tion of the cognitive model elements, processing and linguistic 
pragmatics of the text were reflected in the works of T.A. Van 
Dijk, T.G. Ignatyeva, O.L. Kamenskaya, V.I. Karasik, W. Kinch, 
M.L. Makarov.

There is an interesting material, which, of course, forms an import-
ant basis for further creative research in this area and serves as a source 
of theoretical material for this article. However, the purpose of the au-
thor is to conduct a deeper social philosophical analysis of the linguistic 
communication, its models and the task is to show the interconnection 
of communication with the information. 

the main material of the article
As in our works [17] language is considered to be the informa-

tion-communicative system, so far the phenomena of information and 
communication are of special interest. Language as a sign system is a 
versatile tool for the storage, accumulation and transmission of infor-
mation. The information message is a certain collection of signs and 
their meanings. We are interested in how and in what forms, information 
realizes and expresses itself in the language, and why we can identify 
the language as the information system. Various forms of information 
organization are the various forms of thoughts expression. We can say 
that the word (concept) in language is a structural unit of information. 
The concept of information is fundamental for almost all areas of hu-
man activity.

The interpretation of the “information” phenomenon has made a sig-
nificant evolution. The initial (pre-scientific) view of the information 
developed in the field of ordinary language on the basis of everyday 
socio-communicative practices. According to this understanding, infor-
mation is the message or information that people share with each other 
in the process of communication. By the mid-twentieth century with the 
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emergence of the cybernetics science and the extrapolation of its laws to 
all classes of systems including social, there was the situation where the 
information became a strictly scientific concept. Therefore, information 
theory is one of the most rapidly developing branches of contemporary 
scientific knowledge that permeates many of the sciences of inanimate 
and animate nature, society, cognition. The debate about the nature and 
essence of information, during which the scientists discussed a wide 
range of categories and principles, formed the basis for the develop-
ment of the general theory of information, which at the suggestion of 
E.P. Semenyuk and V.I. Siforov, was called informology [12]. The main 
methodological approaches to the prevailing definition of information, 
include mathematical (quantitative), program-algorithmic, attributive, 
reflecting the qualitative characteristics of the information. According 
to V.Yu. Kolmakov, the principle of fundamental understanding of the 
information phenomenon is reflected in any methodological environ-
ment of philosophical thinking as a requirement for carrying out a log-
ical operation aimed at identifying common semantic basis on which 
the further development of the specified consequences is constructed 
[8]. According to K.E. Shannon information may be measured as the 
degree of order or organization of the system, as negative entropy or 
negentropy [16, p. 153]. 

From the author’s point of view, the understanding of information 
is unthinkable without the reference to communication. Any study of 
language and information relies on a particular communication model.

The term “communication” appeared in scientific literature in the 
early twentieth century. Communication in the philosophical and psy-
chological literature, is the transmission of information both in the an-
imal world (in this case, the term “bio-communication” is used) and in 
the human society. The communication can also be realized from one 
technical device to another [7, 15]. The word “communication” has the 
Latin origin that means “joint, common, mutual, reciprocal”. Hence, it 
can be concluded that communication, as a necessary element of inter-
action between individuals involves an exchange of knowledge, infor-
mation, values, estimates, meanings. 
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N.T. Kazakova rightly believes that the analysis of the phenome-
nological bases of human communication problems has not only indi-
rectly theoretical but practical importance [6, p. 134–135]. We can say 
that without an adequate understanding of the communication concept, 
it is impossible to investigate the development and functioning of hu-
man society, the personality in general and language in particular. We 
believe that without language communication the constitution of social 
communities, systems, institutions, and the existence of society is im-
possible, because it (communication) permeates all aspects of society, 
social groups and individuals. That is why it is so important to study the 
nature of communication and its models.

There are many definitions of communication. For example, in the 
Dictionary of Modern Western sociology the concept of communication 
is interpreted as 1) a communication facility of any objects material and 
spiritual world; 2) communication, information transfer from person to 
person; 3) communication and exchange of information in society [13, 
p. 131]. In the philosophical encyclopedic dictionary, communication is 
regarded as process of interrelation and interaction of societies, entities 
(classes, groups, individuals) in which there is exchange of activity, in-
formation, experience, abilities, skills, and performance [15, p. 447]. It 
is one of the necessary and universal conditions of formation and devel-
opment of the society and the individual. All of these characteristics of 
this phenomenon become actual exclusively through the language forms 
of generalization. According to N.T. Kazakova, historically proven is the 
fact that human development begins with nonverbal communication. But 
the process of fixing the “human” in the “man” is associated with the 
emergence and development of language as means of communication [6, 
p. 136]. In other words, it is the language that conveys everything that 
cannot be transferred by the bio-code, and so the communicative aspect 
of communication is the most adequately manifested in the language.

Any study of the language relies on a particular communication mod-
el. In linguistics, the first language model was built by R.O. Jakobson, 
who had experienced a significant influence of the ideas expressed by 
K.E. Shannon in the information theory. In his (R.O. Jakobson’s) infor-
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mation and code model communication involves the sender and recipi-
ent. The context in this model is associated with the content of the mes-
sage, i.e. with the information transmitted, the notion of contact being 
associated with the regulative aspect of communication [18, p. 306–318; 
19, p. 319–330].

We can say that this model and understanding of the language com-
munication is based on two fundamental principles: first, any national 
language (Russian, German and others) is a specific code; second, these 
codes relate to thoughts and sounds [10, p. 34]. This model has a prim-
itive inter-subjectivity as its basis, and the aim of communication is the 
general idea or message. The process of achieving this goal is based on 
the existence of a common code, identical language skills. Both the mod-
el proposed by R.O. Jakobson and its variants are used in linguistics to 
analyze language features in general and the functioning of its individ-
ual units, production of speech and text in particular. However, in our 
opinion, the information-code model is unable to give a quite adequate 
description of real processes of communication in the variety of natural 
languages, because the understanding requires more than just the process 
of decoding acoustic signals. 

So we agree with A. Akmajian, R.A. Demers, A.K. Farmer, R.M. Har-
nish who call such a model “a message model” [1, p. 305], and put the 
following arguments in favor of its imperfections. First of all, this model 
represents the communication process as simply producing, listening to 
and understanding expressions. It ignores a significant component of the 
speaker’s communicative intention. Secondly, speech expressions are 
often ambiguous, and the recipient should know precisely what sense 
was put by the interlocutor. Thirdly, we do not always speak literally, 
referring to something quite different from what the words mean (irony, 
sarcasm, metaphor). Fourth, we sometimes share more than the sentence 
and the expression mean. For example, when we address the mechanic 
and say, “I have a flat tire”, we ask him/her to resolve the problem, i.e., 
to repair the car, although the sentence expressed only the state of the 
car [1, p. 312–313]. Communication, according to the above-mentioned 
authors, is successful only when the hearer can recognize the speaker’s 
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communicative intention [1, p. 314–315]. The heuristic value of the 
information-code model is limited to semiotic approaches in the study 
of language and its weakness is revealed in the semantic-pragmatic ap-
proach to the study of communication processes.

In this regard, it is necessary to distinguish the “inferential” and “in-
teractional” models of communication [10, p. 35–40]. The inter-sub-
jectivity plays a major role in the inferential language model. If in the 
information-code model the speaker deliberately sent an idea to the lis-
tener, then in the inferential model the speaking subject demonstrates 
his/her intentions [14, p. 136–137]. The communication process is ini-
tiated not by the desire of an individual to convey a thought or some 
information, but his/her desire to make his/her intentions clear to oth-
ers. Verbal means for the expression of intentions are statements. The 
content of the statements is not limited to the representative messages 
about the state of affairs (as in the information-code model), and may 
contain extra-linguistic factors, such as emotions. Although intentions 
themselves are not propositional (they are more similar to the attitudes 
and motives), the content of the statements is such. So, the intentions 
determine how one or another propositional content should be interpret-
ed. A. Akmajian, R.A. Demers, A.K. Farmer, R.M. Harnish talk about 
shared assumptions and inferencing strategies as the basis for success-
ful linguistic communication. These include: linguistic presumption and 
communicative presumption, the presumption of literalness, relevance, 
sincerity, truthfulness, quantity and quality [1, p. 316].

Interactional model of communication considers the interaction in 
the socio-cultural situation as the basic principle. The system of norms 
of social behavior serves as the basis of linguistic communication. The 
nature of the (trans)formation of meaning in communication is not due 
to linguistic code structures, but to communicative and social practices 
[2, p. 398–405]. The aspects of communication as behavior are placed 
in the center of the model. Communication occurs not just as a stream 
of information, or manifestation of intention, but also as a demonstration 
of meaning, and they are not necessarily initiated and intended for inter-
pretation by the recipient. Any behavior, action, silence, lack of action, 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

73

facial flushing, trembling of hands, in a certain situation can be of com-
municative significance. Therefore, while the individual is in a situation 
of communication (i.e., he/she is observed by another individual), he/
she, regardless of his/her own wish, shows meaning. The great role is 
given to the activity of the perceiving human, since without the co-par-
ticipation of communicants in the process of the meanings demonstra-
tion and especially their interpretation (which plays the role of criteria 
of success and main purpose of a communicative act) no communication 
or joint activity could occur [10, p. 39]. The purpose of this interpreta-
tion of meanings that occurs in the process of constant “negotiations”, 
flexible dialectics of the collective understanding of social reality is the 
achievement of inter-subjectivity (psychological or phenomenological 
experience of the commonality of thoughts, interests, emotions, feelings, 
actions). This inter-subjectivity (community) is a dynamic phenomenon, 
which is in constant motion, change, and part of the communicative work 
is always aimed at the reproduction, the achievement and maintenance in 
each new communicative act. In the interactional model of communica-
tion we can observe a strong situational affection, which is expressed in 
the account of extra-linguistic factors of communication and activities in 
general, to use a broad socio-cultural context. The researcher is dealing 
with “background knowledge”, which is conventional in nature, but far 
from the level of algorithmic language code. The role of common val-
ues in the interactional model remains quite high, while the dependence 
on the code is greatly reduced compared to the information-code mod-
el. It seems to us that it is the interactional model that more adequately 
captures the essence of the communication process, if we recognize the 
priority of the communication in relation to information. 

Modelling of communication is always associated with the pragmatic 
aspect as the inevitable look at communication from the point of view 
of its main participant – the person. Knowledge of the language system 
(e.g., language rules) is only one of the prerequisites for the success of 
linguistic communication; the other prerequisite is a sufficiently auto-
mated strategies and mechanisms of production and processing of ex-
pressions, constructed in accordance with this system [4, p. 197–222]. 
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The concepts of “pragmatic context” and “pragmatic understanding” 
that were introduced by T.A. van Dijk are quite interesting in this re-
gard [3, p. 12–41]. In his opinion, pragmatic understanding is a kind of 
sequence of processes, the content of which is attributing the statements 
of the participants of communication special conventional nature of 
illocutionary force [3, p. 14–15]. Information can come from different 
sources and through different channels. First, it is the grammatical struc-
ture of the utterance, which is defined by rules. Second, paralinguistic 
characteristics (e.g., gestures, facial expressions, rate of speech, stress, 
intonation); communication is often successful because of the verbal and 
non-verbal forms can be used simultaneously, in the course of the pri-
mary message. Thirdly, it is knowledge and opinions about the talking, 
about the features of this and previous communicative situation, knowl-
edge of a general nature (for example, the conventional rules about the 
interaction), as well as general knowledge about the world. The success 
of communication is most likely when the parties communicate in a spe-
cific context have the same set of pragmatic presumptions, exerting a 
decisive influence on the wording of the statements, and, consequently, 
on their interpretation. 

The following question arises: can’t we make the wrong choice of 
interpretation of the speech act? After all, the meanings that the indi-
vidual ascribes to the objects of the understanding, is drawn from his 
individual inner consciousness that is formed on the basis of language 
and sensory impressions. Every person gives the statements and the 
things its own individual meaning, own interpretation. This problem 
was researched by the famous philosopher and linguist W. Humboldt, 
speaking of the paradoxes of understanding and misunderstanding in 
the communication process. How does verbal communication become 
possible? How consistent is the variety of interpretations with the fact 
that people nonetheless understand each other, work together and are 
able to come to a consensus? 

The point of view expressed by A.L. Nikiforov seems to be reason-
able. He thinks that the answer to these questions is to be sought in the 
analysis of the nature of the individual semantic context or the spiritual 
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world identity [11, p. 86]. In other words, despite individual unique-
ness, “individual semantic context” has something in common with the 
semantic contexts of other individuals. This common aggregate context 
is a reflection of objective reality, i.e. the world in which we live. And 
since this world is shared, one for all, the individual contexts of different 
people, reflecting that the objective world needs to be similar to each 
other. In addition, we are all members of one society, one culture. In 
childhood we acquire language, that is the means of transmission of cul-
ture and spiritual values, we learn to give words and sentences much the 
same sense, i.e., those which passed at this time, in a particular society. 

Communication plays a decisive role, where it acts not just as a pro-
cess of exchange between processors of information, and as a constitu-
tive factor of behavior and activities of man and society [10, p. 40], that 
J. Habermas called communicative action. In our case, the communica-
tive action becomes a process of social interaction of subjects of social 
being and social consciousness. We should mention that the dominant 
role of one towards another is conditional and relative. More important 
for us is the fact that according to the law of dialectical synthesis in-
formation and communication environment appears that becomes the 
social space where language experience, gaining structure, coherence, 
wholeness is filled with significance and meaning. Information tools are 
becoming part of communication, and their significance is not in rela-
tion to other information tools, but in relation to other communicative 
means. According to M.L. Makarov, the information tools are ideolog-
ical, discursive deployments and “play a constitutive role in communi-
cation, creating the illusion of the knowable world ... and contribute to 
the knowledge supposedly independent from the interaction of reality” 
[10, p. 40].

Conclusion
Therefore, considering language models and the relationship of in-

formation and communicative aspects of language, we are not inclined 
to give priority to neither information nor communication and postulate 
a dialectical unity, the interconnectedness and convergence of informa-
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tion and communication of the parts in the language. The basis of dia-
lectical information and communications, from our point of view, is the 
ability to transition and interpenetration. Justifying dialectical unity and 
the convergence of information and communicative aspects of the lan-
guage, we reveal the factors that provide this unity, i.e., globalization, 
informatization and social mobility in society (changes in individual or 
group social position, the place occupied in the social structure) as a re-
sult of crises occurring in the country in recent decades.
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«ФАКТОР ДЕСТРУКЦИИ» А. ДЕ МЮССЕ                              
В СВЕТЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ XiX–XX вв.

Кудряшов С.В.

Цель. В статье предлагается новый подход к системному ана-
лизу культуры. В связи с этим, как образ, обсуждается конструкт, 
созданный на базе символического посыла из творчества А. де Мюс-
се. Именно его воздействие, с точки зрения автора, генерирует де-
структивные процессы, происходящие в культурном поле на уровне 
структурных связей.

Метод или методология проведения работы. Работа выпол-
нена на основе исследования оригинального текста А. де Мюссе с 
последующим выявлением и анализом детерминанты, обозначенной 
автором, как «фактор деструкции». На конкретных примерах по-
казано влияние этого фактора на культуру XIX–XX вв.

Результаты. Результатом данной работы, во-первых, можно 
считать выводы о необходимости выявления факторов, позволяю-
щих изучать динамику социокультурной жизни в различных аспек-
тах. В качестве одного из таких факторов автор предлагает ис-
пользовать «фактор деструкции», с помощью которого можно 
понимать и анализировать нарушения структурных связей в куль-
туре. Во-вторых, в русскоязычный научный оборот введён новый 
текстовый материал (фрагмент первоисточника). 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в области изучения тенденций в культур-
ных парадигмах, выявляя их устойчивость и жизнеспособность. 
В практическом отношении результаты исследования могут при-
меняться в преподавании общих и специальных курсов по истории 
и философии культуры.
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Ключевые слова: культура; ментальность; «болезнь века»; абсурд; 
структура; система; анализ; фактор; деструкция; болезненный ар-
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“DestRuCtion faCtoR” of a. De musset                            
in liGHt of stRuCtuRe analYsis of euRoPean 

CultuRe of XiX–XX CentuRies

Kudriashov S.V.

Purpose. The article suggests a new approach to system analysis 
of culture. In this connection, as an image, there is discussed the con-
struct, which was created on the basis of the “symbolic message” from 
the work of A. de Musset. Exactly its influence, from the point of view 
of the author, generates destructive processes occurring in the cultural 
field at the level of structural links.

Methodology. The work was carried out on the basis of the study of 
A. de Musset’s original text with subsequent identification and analysis 
of the determinant designated by the author as a “destruction factor”. 
In specific examples shows the influence of this factor on the culture of 
XIX–XX centuries.

Results. The result of this work, first, can be considered conclusions 
about the need to identify factors that allow us to study the dynamics of 
socio-cultural life in various aspects. As one of these factors, the author 
suggests to use the “destruction factor”, with the help of which it is possi-
ble to understand and analyze the violations of structural bonds in culture.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
field of studying trends in cultural paradigms, revealing their stability 
and viability. In practical terms, the results of the research can be ap-
plied in the teaching of general and special courses of the history and 
philosophy of culture.

Keywords: culture; mentality; «le mal du siècle»; absurd;  structure; 
system; analysis; factor; destruction; unhealthy artifact; romantic neur-
asthenia; continuity; meaning.
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Для исследования культуры как системного целого, а, следова-
тельно, проведения её фунционально-структурного анализа, необхо-
димо выявление различных факторов, позволяющих с разных сторон 
изучать динамику социокультурной жизни на уровне тенденций и 
процессов. И здесь становится важным выявление новых критериев 
для уточнения форм культурных изменений с тем, чтобы давать этим 
изменениям более точную характеристику. Динамика культурного 
фона может происходить, имея различное качественное наполнение, 
но «именно на основании знаний о таких различиях можно прогно-
зировать динамические тенденции в обществе и культуре, оценивать 
вероятность возникновения социальных изменений и культурных ин-
новаций или обращения к образцам прошлого» [10, с. 71]. 

Эта статья выступает, как часть исследования, посвящённого 
феномену, который Ю. Хабермас (Jürgen Habermas) называет «уста-
новкой эстетического модерна», когда говорит, что она «приобрета-
ет отчётливые очертания, начиная с Бодлера» [14, с. 42], – то есть 
тому, что потом сформулирует Ж.-Ф. Лиотар (Jean-François Lyotard), 
и что в дальнейшем приведёт к трансформациям, «которым подвер-
глись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX 
века» [6, с. 9]. Если охарактеризовать этот феномен, воспользовав-
шись готовыми смысловыми конструкциями, то здесь, как нельзя 
лучше, в качестве одной из характеристик, подойдёт термин Л. Ме-
грона (Louis Maigron), который назвал этот процесс «la neurasthénie 
romantique» [16, с. 273], то есть «романтической неврастенией». 
Именно это определение может отражать негативные процессы, 
шедшие в европейской культуре в течение XIX века, и приведшие ко 
многим неоднозначным тенденциям нашего времени. Эти тенден-
ции в истории культуры, впрочем, зачастую рассматриваются, как 
органичное следствие генезиса смыслообразования, отражающее 
неизбежный ход трансформации человеческой ментальности, – то 
есть, словно становление человека европейской культуры, как тако-
вого, прошедшего в своём поиске истины через все фазы расхожих 
заблуждений и достигшего, наконец, адекватного понимания дей-
ствительности. Всё это обычно относится ещё и к термину «про-
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гресс», который сам по себе означает поступательное движение и 
совершенствование.

Однако, история культуры XIX–ХХ вв. не так однозначна, как 
неоднозначна и сама идея прогресса. Известна другая точка зрения, 
позволяющая рассматривать эти тенденции как некий регрессив-
ный процесс, как своего рода «болезнь», история которой описана 
многими, в том числе и самими «больными», начиная с первой по-
ловины XIX века. И вот тут начинает проявляться тема неврасте-
нии, – в нашем случае, как некое болезненное состояние культуры, 
которое можно исследовать, определяя его параметры и тенденции. 

Если мы обратимся к рефлексии того времени в сферах как на-
уки, так и искусства, то увидим, что тема этой болезни (le mal du 
siècle – болезни века), вместе с созвучной ей темой «вселенской 
скорби» (der Weltschmerz), появляется тогда, как одна из ключевых. 
Она начинает охватывать все сферы жизни, меняя культурный фон и 
создавая новое мироощущение. Многие авторы обращаются к этой 
теме, принося в культуру новые мотивы безысходности и бессмыс-
ленности существования. 

И тут мы сразу можем вспомнить А. де Мюссе (Alfred de Musset), 
как одного из наиболее ярких представителей тенденции, образы 
которого хотя и относятся к беллетристике, но, как всякое отраже-
ние ментальности, во многом задают тон для их осмысления на 
научном поле. Они весьма созвучны культурной ситуации своего 
времени, и могут служить своего рода её маркерами. Почему имен-
но де Мюссе? Потому что один из его аллегорических образов как 
нельзя лучше подходит для того, чтобы придать абстрактному по-
нятию болезни некую структурную визуализацию. 

В своём широко известном романе «La confession d’un enfant du 
siècle» («Исповедь сына века») он пишет: «Я был ещё совсем юным, 
когда меня поразила чудовищная нравственная болезнь…» [8, с. 5]. 
Здесь пока что мы ещё не видим ничего особенного по отношению 
к текстам других литераторов того времени. Мало того, слово «чу-
довищный» выглядит нарочитым и сразу может настроить нас на 
мысль о том, что автор, не чуждый т. н. «байронизму», всего лишь 
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делает выбор в пользу гротеска, не более того. Но не следует за-
бывать о том, что мы имеем дело с переводом, поэтому, чтобы оце-
нивать категориальный аппарат поэтических образов автора, нам 
следует обратиться к оригинальному тексту. В оригинале автором 
используется слово «abominable», т. е. «отвратительный», которое 
сразу делает текст предложения менее пафосным. Таким образом, 
болезнь становится просто вызывающей отвращение, и лишается 
признаков гиперболической значимости.

Вот далее автор действительно использует более сильный образ, 
на который уже никак не влияет перевод отдельных слов. «Впро-
чем, если даже никто не задумается над моими словами, я всё-та-
ки извлеку из них хотя бы ту пользу, что скорее излечусь сам и, 
как лисица, попавшая в западню, отгрызу прищемленную лапу» 
[8, с. 5], – пишет он. Здесь уже отсутствует ощущение нарочитого 
гротеска, и начинает приходить ощущение настоящей опасности. 
Кажется, что сейчас автор откроет нам нечто необычайно важное 
для подтверждения своей иносказательной конструкции. 

И он делает это. Но в русскоязычном варианте романа А. де 
Мюссе мы этого не находим. К сожалению, традиционный русский 
перевод не передаёт полного образа, данного автором. Поэтому для 
понимания проблемы нам снова следует обратиться к оригиналу. 
Дело в том, что абзацу переведённого на русский язык текста, со-
держащего в себе вышеупомянутые цитаты, в оригинальном тексте 
предшествует абзац, которым в своё время почему-то пренебрегли 
переводчики (Д.Г. Лившиц и К.А. Ксанина), попросту вычеркнув его 
из контекста одного из знаковых для европейской культуры произ-
ведений. А именно в этом абзаце, в этих пятнадцати невостребован-
ных строках оригинального текста, содержатся предпосылки и для 
образа лисы, ради своего спасения отгрызающей часть своей плоти, 
и вообще для «Исповеди сына века», как таковой. Как, впрочем, и 
предпосылки для создания образа, как нельзя лучше отражающего 
одну из тенденций европейской культуры XIX–XX веков. 

Речь в этих пятнадцати строках, в аллегорической форме, идёт о 
человеке, qu’un blessé atteint de la gangrène [17, с. 3] (раненом, стра-
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дающем гангреной), который соглашается на ампутацию в академи-
ческом амфитеатре. То есть, он хочет, как можно скорей, избавиться 
от той части своего тела, которая доставляет ему страдания – пусть 
и на глазах у студенческой публики. Мало того: профессор, который 
проводит ампутацию, кладёт ампутированную часть тела на белое 
полотно и пускает его по рядам, pour que les élèves l’examinent [17, 
с. 4] (для того, чтобы студенты могли изучить его). И далее де Мюс-
се, отталкиваясь от своего образа, говорит о том, что точно так же 
одна из составных частей человека может страдать от моральной 
болезни, и её тоже следует не просто «отрезать», но и передать об-
ществу, чтобы другие люди могли palpent et jugent la maladie [17, 
с. 4] (пропальпировать и почувствовать эту болезнь).

Почему этот абзац не был востребован переводчиками, не совсем 
понятно. Что заставило их выбросить целый абзац авторского текста? 
Можно лишь строить предположения на этот счёт, не более того. В 
данном отрывке нет ничего, что противоречило бы идеологии или 
не соответствовало, например, эстетическим нормам. Наоборот, он 
очень образен и прекрасно иллюстрирует ситуацию, описываемую 
автором. Но почему-то именно этот абзац, который, ещё раз хочет-
ся повторить, необычайно важен для понимания процессов в евро-
пейской постромантической культуре, – был вычеркнут из русской 
редакции романа. И до сих пор, с каждым новым изданием, русско-
язычный текст этого произведения восходит к переводу 60-летней 
давности, скрывая от читателя 15 заветных строк (именно такое их 
количество наличествует в оригинальном издании 1836 года).

А ведь в аллегорическом посыле де Мюссе мы имеем дело не 
просто с ощущением и осознанием своей болезни, но и с появлением 
того, что мы можем назвать своего рода «болезненным» артефактом. 
С тем, что, будучи отделено от некоего страдающего «тела», продол-
жает нести информацию о его болезни уже само по себе. Мало того, 
согласно схеме де Мюссе они, эти артефакты, и предназначены для 
того, чтобы свидетельствовать нам об опасности недуга, нести о нём 
в жизнь общества некое особое знание. И поэтому, исследуя их, мы 
можем составлять мнение как об истории, так и о развитии болез-
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ненных изменений, которые, в свою очередь, согласно Л. Мегрону, 
сами порождают «vulgarisateurs conscients de principes fácheux» [16, с. 
XV], то есть «распространителей сомнительных принципов». И, со-
ответственно, в ходе системного анализа исследовать не только всю 
систему европейской культуры, как целое, но и подсистемы, несущие 
в общую структуру нечто искажённое, нездоровое и деструктивное. 
Мало того, в ходе анализа сразу выявляется поле для исследования 
конкретных артефактов, «отсечённых» от больного «тела» и став-
ших, наперекор схеме де Мюссе, не свидетельством опасности, пред-
назначенным для разрыва порочного круга, не предметом для иссле-
дования, а началом для целой разновидности нездоровой рефлексии, 
мимикрировавшей, в частности, под форму высокого искусства. То 
есть, эти «болезненные артефакты» не становятся экспонатами сво-
его рода паноптикума, а остаются в системе культуры, как её полно-
правные элементы, и начинают по-своему влиять на неё. Но, изна-
чально будучи свидетельствами болезни, они содержат в себе своего 
рода «фактор деструкции» – можно дать такое понятие. Именно этот 
фактор и должен определять характер развития тенденции. И если 
«болезненный артефакт» мы можем представить элементом системы, 
то «фактор деструкции» будет выступать в качестве его функции. С 
его помощью мы можем прослеживать нарушения структурных свя-
зей, обусловленные негативными процессами.

Т. е. культура будет для нас некой системой, имеющей свою 
«программу» развития, которую мы можем оценивать по разным 
факторам: фактору роста, фактору изменения и т. д. В том числе мы 
можем изучать факторы, вносящие изменения в «программу» куль-
туры, подобные тем, что вносит компьютерный вирус в программ-
ное обеспечение систем, рассчитанных на чётко определённую по-
следовательность операций. Тем более, что есть прецедент считать 
культуру системой «исторически развивающихся надбиологиче-
ских программ человеческой жизнедеятельности» [9, с. 341], и ка-
ждая культура может обладать этими программами «деятельности, 
поведения и общения» [9, с. 341], которые регулируют опыт того 
или иного общества во всём многообразии проявления этого опыта. 
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Поэтому, в нашем случае, понятие «фактор деструкции» и следует 
привязать к некой абстрактной величине, которая, подобно компьютер-
ному вирусу, вносит изменения в «программу» конкретной культуры, 
оказывая влияние на изменение её структуры. Но, в отличие от вируса, 
«фактор деструкции» – не какая-то математическая величина. Это мен-
тальная установка. Культура сама, в первую очередь, есть следствие 
ментальных установок. Ментальность тоже структурирована, высту-
пая, по сути дела, причиной культуры, как таковой. Поэтому возмож-
на некоторая аналогия между компьютерным вирусом и «фактором 
деструкции», по результату их воздействия. Вирус, математически 
организованный, преобразует программу, тоже организованную ма-
тематически, вносит в неё коррективы или просто разрушает её. Точ-
но также и «фактор деструкции» в культуре, сам будучи ментальной 
установкой, начинает преобразовывать ментальную основу «второй 
природы», внося в неё новообразования в виде новой мотивации и 
новых смыслов. Следовательно, возникает ситуация, когда артефакт, 
определяемый «фактором деструкции», не становится «наглядным по-
собием», задачей которого должно было стать сообщение о мутации 
смыслового начала, а превращается в самостоятельный феномен, свя-
занный с внесением изменений в «программу» культуры. 

В аллегории де Мюссе мы видим образ человека, осознающего 
свою болезнь, пытающегося излечиться отсечением своего болез-
ненного органа, и отдающего его на всеобщее обозрение с тем, что-
бы общество, ужаснувшись, ощутило его опасную искажённость 
и сделало соответствующие выводы. То есть, этот образ даёт нам 
некую «перспективу врачевания», коррекции, – в данном случае, 
искажённых смыслов культуры, через их осознание и отторжение. 
Это можно назвать идеальной схемой, тем более что на деле эта схе-
ма так и осталась образом, поэтической аллегорией. Как мы знаем, 
«болезненные» артефакты культуры XIX века чаще всего вызывали 
не отторжение, не попытку коррекции деструктивных процессов в 
культуре, а становились необычайно притягательными, в том чис-
ле и для подражания. Из наглядного пособия по идентификации и 
предупреждению «гангренозных» образований они превратились 
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в конструкты образцового толка. Это превращение привело к тому, 
что они, в конце концов, перестают свидетельствовать о болезни, 
и начинают говорить о таланте и гениальности своих создателей, в 
области искусства считаясь произведениями высокого ряда.

Вследствие этой своего рода подмены смыслов была основана 
новая традиция, следы которой можно найти, например, в любом 
явлении современного искусства. Поэтому мы можем, исходя из 
предыдущих выводов, в рамках гипотезы исследования, назвать эту 
традицию своего рода пандемией культуры, тем более что болезнь 
эта, как уже было сказано, касается лишь определённой культурной 
системы – европейской. А образ «фактора деструкции» выделить в 
отдельную функцию для исследования, и исследовать этот фактор 
как сам по себе, так и как часть всей системы в целом. Тем более, 
если мы рассмотрим механизм воспроизводства системы европей-
ской культуры на протяжении последних полутора веков, мы уви-
дим, что связан он, в первую очередь, именно с «болезненным ар-
тефактом» из посыла А. де Мюссе, и состояние его определяется, 
в первую очередь, «фактором деструкции». 

Т. о. была создана культурная среда, в которой стали культиви-
роваться деструктивные идеи. Это касается всех плоскостей куль-
турной жизни, явления которой стали приобретать отрицатель-
ные, разрушающие характеристики. Романтическая неврастения, 
проникая во все сферы, постепенно трансформировала прежнюю 
культурную универсальность, создавая среду хаотичного сосу-
ществования всего со всем, в культуре характеризующуюся «со-
стоянием вечно неготового бытия, смешивающим в себе все воз-
можные и невозможные противоречия» [11, с. 34]. В этой среде 
прежние экзистенциальные и смысловые ориентиры постепенно 
утрачиваются, эта утрата становится характеристикой «мутации 
духовных принципов» [5, с. 12], метафизики абсурда, всё более 
отчуждая человека от чисто человеческих определений и функ-
ций, но, тем не менее, заставляя его искать новые смыслы суще-
ствования. Возникают философские течения, вводящие понятие 
абсурда, как самодостаточного экзистенциала. Как считает о. Сер-
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гий Булгаков, «философия Абсурда ищет преодолеть «спекулятив-
ную» мысль, упразднить разум, перейдя в новое измерение, явить 
некую «заумную» «экзистенциальную» философию. На самом же 
деле она представляет собой чистейший рационализм, только с от-
рицательным коэффициентом, с минусом» [2, с. 535], но что в то 
же время «власть абсурда есть утопическая абстракция, не боль-
ше» [2, с. 535]. Появляется концепция нигилизма, вытекающая из 
появившихся в XIX веке идей неопределённости человеческого 
бытия. Т. е., феномены, созвучные «фактору деструкции», ин-
фицируя группы людей, запускают в обращение причинно-след-
ственную цепь, формируя не только соответствующую социаль-
ную среду, но и все предпосылки для её существования.

Известно, и в данной статье уже отмечался этот факт, что куль-
турная ситуация изначально определяется ментальностью. Имен-
но от неё исходит то, что Ф. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 
называет «второй природой», имея в виду как предпосылки, так и 
результаты созидательной жизни человека. А так как в формирова-
ние ментальной среды начинает вмешиваться «фактор деструкции», 
сам будучи ментальной установкой, – «вторая природа» начинает 
отражать все тенденции изменения культурного фона в сторону де-
структивных преобразований.

В этой болезненной среде даже болезнь, как таковая, то есть 
ущербность физического или психического здоровья, вскоре ста-
новится не просто нормой для человека, создающего артефакты 
культуры. Она начинает выступать в виде своего рода достоинства. 
Чего-то самоценного. И, таким образом, «болезнь века» – понятие 
аллегорическое, – тоже очень скоро начинает выражаться, в том 
числе и в конкретной болезни – не важно, духовной или физиче-
ской. Болезнь становится своего рода «харизмой» художника, одной 
из его положительных характеристик. Если художник болен – зна-
чит, в нём что-то есть. Зачастую его болезнь становится значимей 
его произведений, предвосхищает их появление. 

Ряд художников харизматической болезненности можно просле-
живать через десятилетия. Болезни преследовали человечество всег-
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да, но лишь в XIX веке болезнь становится достоянием избранника, 
лишним свидетельством его неординарности. Вспоминая Фредери-
ка Шопена (Fryderyk Franciszek Chopin), вспоминают также и о его 
туберкулёзе лёгких, который сразу же, согласно романтической тра-
диции, начинает быть неотделимым от лирической музыки компо-
зитора, с её оттенком вечной польской грусти. Творчество Эдгара А. 
По (Edgar Allan Poe) составляет единую ткань вместе с его фобиями 
и маниакальными состояниями – здесь мы вообще можем выйти на 
линию первичности заболевания и вторичности творческого насле-
дия. То есть, болезнь не мешает творцу, а во многом либо определяет 
его творчество, либо способствует ему. В. Ван Гог (Vincent Willem van 
Gogh) без его психического заболевания тоже был бы не так ярок, как 
художник (термин «художник» в этой формулировке относится более 
к предполагаемой тонкости натуры, нежели чем к понятию, выража-
ющему авторство в какой-либо области искусства). 

Здесь можно вспомнить также и Эгона Шиле (Egon Schiele), и 
Эдварда Мунка (Edvard Munch), которые тоже были связаны как с 
«болезнью века», так и с реальными болезнями и болезненными 
состояниями. Можно было бы вспомнить и многих других, имена 
которых не упоминаются здесь только по одной причине: статья 
посвящена общей тенденции, а не отдельным её представителям.

 В этой связи сразу становится понятным и посыл Ц. Ломброзо 
(Cesare Lombroso), написавшего о связи гениальности и помеша-
тельства в 80-е гг. XIX в. Ломброзо находился в русле уже устояв-
шейся тенденции. Спорность его работы обсуждается уже давно, 
однако сама тема для исследования была наверняка подсказана ему 
культурной ситуацией его времени. За примерами далеко ходить не 
приходилось. Тема болезни лежала на поверхности, – достаточно 
было обратиться к жизни и творчеству деятелей культуры того вре-
мени. Правда, Ломброзо, следуя другим тенденциям эпохи, придал 
своей теории излишне позитивистский окрас, попытавшись просле-
дить линию связи гениальности и помешательства с глубокой древ-
ности, тем более исследуя черепа великих людей. Всё это привело к 
тому, что одной из целей его исследования стала попытка поставить 
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под сомнение «те светлые, радужные иллюзии, которыми обманы-
вает и возвеличивает себя человек в своём высокомерном ничто-
жестве» [7, с. 11], а в целом положить начало приведению понятия 
культуры к тем истокам, от которых она начинает своё движение в 
виде «невроза», т. е. чисто «научного» психологического феномена. 
Но эта попытка, так или иначе, исходит из современных Ломброзо 
культурных тенденций, которые он, в отличие от Л. Мегрона, не 
смог напрямую связать с «романтической неврастенией». 

Справедливости ради надо заметить, что болезнь в своём «чи-
стом» виде была свойственна не всем. Многие представители куль-
туры второй половины XIX века, что называется, «играют в болезнь». 
И здесь надо различать болезненность, как таковую, и её имитацию с 
той или иной целью. В этой связи можно вспомнить, например, зна-
менитое «общество гидропатов», т. е. основоположников фумизма. 
Ведь если мы вспомним какие-либо артефакты, связанные с этим 
течением культуры, то даже название, например, известной картины 
Альфонса Алле (Alphonse Allais) – «Битва негров в глубокой пещере 
тёмной ночью» (1882) – уже говорит о своего рода игре, и может, при 
определённых условиях, нести здоровое начало, пародируя негатив-
ные тенденции XIX века, придавая им комический вид, показывая 
их абсурдность. Если только, конечно, не принимать этот артефакт 
всерьёз, что по отношению к вышеупомянутой картине – известно-
му прообразу знаменитого «Чёрного квадрата» – сделать довольно 
непросто. Ибо здесь только из контента мы понимаем, о чём идёт 
речь, контекст же, как таковой, нам ничего не говорит, поскольку это 
чёрное поле на полотне может таить в своей стилизованной тьме всё, 
что угодно. То есть, тут мы имеем дело с желанием принадлежать, 
как сейчас говорят, «передовым трендам», которые предполагают 
болезненность автора. И если у желающего принадлежать тренду не 
хватает т. н. «сумасшедшинки», он начинает её имитировать, стре-
мясь таким образом вписаться в тенденцию.

Но вот если мы возьмём для анализа что-то не относящееся к на-
рочитости и пародийности, для чистоты эксперимента созданное в 
тот же самый период, мы сможем проследить саму тенденцию, об-
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условленную «фактором деструкции». Выбор здесь предполагает 
быть совершенно случайным, главное, чтобы полотно подпадало 
под выбранные нами критерии. Можно, например, взять для анализа 
пейзаж, как фрагмент мировой панорамы в её осмыслении конкрет-
ным автором, созданный в 80-е годы XIX века. При этом необходимо 
помнить и о том, что данное десятилетие характеризуется в живописи 
стыком импрессионизма и постимпрессионизма. И здесь, конечно, 
нам становится интересен именно постимпрессионизм, техники ко-
торого дали импульс для последующего развития изобразительного 
искусства – вплоть до направлений современной живописи. 

Для экспресс-анализа вполне подходит картина В. Ван Гога 
«Парк в Аньере весной», написанная в 1887 году. На картине изо-
бражён участок парка в пригороде Парижа, представляющий собой 
поляну, покрытую яркими весенними цветами. Обычно искусство-
ведческие описания этого полотна говорят нам о композиционных 
решениях, использовании художником мелкой кисти, выборе тё-
плых весёлых тонов. Нас же будет интересовать трактовка картины 
именно с позиций «лающего колорита» [13, с. 485], как в своё время 
удачно высказался О.Э. Мандельштам. 

Первое, что нам следует отразить – это романтическую неясность. 
Мы видим нечто целое, в котором, несмотря на то, что наличеству-
ют отдельные детали, нет чего-то конкретно отдельного. То есть, 
мы видим, что мир Ван Гога выступает «всеобъемлющим целым, 
единством, в котором не разделить человека и человеческое (то есть 
культуру) от природного» [13, с. 488]. Это и есть чисто романтиче-
ское единство всего и вся, в котором невозможно выделить что-то 
сугубо конкретное. Нереальность изображения лишь дополняет пер-
вое впечатление. Мы видим здесь и романтический хаос, видим ил-
люзорность мира, зависящего от Мировой Судьбы, понятие которой 
ещё более чем за полвека до создания полотна Ван Гога – во времена 
первого романтического импульса – сформулировал А. Шопенгауэр 
(Arthur Schopenhauer), видим болезненную притягательность дека-
данса. Видим болезненность самого автора. Видим импрессиони-
стскую небрежность, граничащую с пренебрежением к гармонии 
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мира. Сам мир перестаёт быть объектом, он начинает свою жизнь 
в болезненном сознании человека, даже не наблюдающего его, а на 
основе первого «схваченного» впечатления формирующего его образ, 
исходя из собственных предпосылок. Это уже действительность, вос-
принимаемая глазами экзистенциалиста, весь мир которого – это он 
сам. Причём в данном случае экзистенциализм перестаёт быть своего 
рода защитной рефлексией потерянного в смысловых полях челове-
ка, он становится утверждением чего-то несформулированного и не-
ясного. Вместе с тем изображение на картине Ван Гога притягивает 
к себе, манит призрачными «болотными огнями». Хочется смотреть 
и смотреть на него, подчиняясь некой «магии хаоса», который стре-
мится обернуться видимостью космичного. Миражом потерянного 
чувства культуры. Несфокусированной рефлексией, – то ли подбира-
ющейся к основам апперцепции через сумрак сознания, то ли вовсе 
утратившей осознанность восприятия, как таковую.

Если говорить об этом полотне, исходя из области семантики, 
то эта область, в первую очередь, касается здесь цвета. То есть, на 
первый план выходит гамма цветов, их сочетание и насыщенность. 
Вернее будет сказать, расположение цветовых пятен в простран-
стве. Их баланс или наоборот – дисбаланс. Именно множествен-
ность этих пятен и создаёт видимость «болотных огней», порождая 
искушение воспринимать картину именно как монотонное панно, 
или россыпь конфетти. Даже пучок высокой травы на переднем пла-
не, за счёт которого художник пытается разрешить проблему, при-
вязав к нему изображение как к доминанте, призванной собирать 
вокруг себя всё остальное, – не спасает положение. По большому 
счёту, этот пучок тоже теряется в общей монотонности изображе-
ния. То есть, мы видим, что все вышеупомянутые характеристики 
возводят нас к романтическим концепциям, а через них – к роман-
тической неврастении, о которой пишет Л. Мегрон.

Конечно, все эти аналитические выкладки могут быть опровер-
гнуты, тем более что существует множество устоявшихся тракто-
вок, относящих нас к особенному внутреннему состоянию автора, 
как творца, имеющего право на свой собственный мир. В этом соб-
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ственном мире находится место всему: и гениальности, и внутрен-
ней боли, и декоративной стилизации, свойственной постимпресси-
онизму, а также размышлениям о некоем «сущностном состоянии» 
жизни, лишь отражаемом художником в созвучности состоянию 
эпохи. И даже сумасшествию, наконец. То есть, рассматриваемый 
нами феномен относится к области искусства, которое, по обще-
принятому мнению, может и должно быть многогранным, и в этой 
многогранности могут содержаться практически все известные фе-
номены. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, конечно, 
согласиться с этим, хотя и до определённой степени. Но тут же, уже 
во-вторых, сказать, что искусство, кроме содержания в себе мно-
жества известных феноменов, по мнению, например, известного 
искусствоведа проф. В. В. Ванслова, также «представляет собою 
отражение реальной действительности в художественных образах, 
или, иначе говоря, художественно познанную истину» [3, с. 172]. 

Формулировка В. В. Ванслова выглядит в чём-то категоричной, 
однако можно сказать, что «отражение реальной действительности» 
в художественных образах не обязательно должно восходить только 
к классическому искусству или реализму – здесь возможны вариан-
ты. Эти варианты, опять-таки, в основном представляют область, в 
которой мы если будем иметь дело только с эстетической составля-
ющей искусства, то сразу потеряемся в многочисленных формах и 
трактовках – не зря в начале статьи упоминался Ю. Хабермас с его 
«установкой эстетического модерна». Но когда речь заходит о позна-
нии истины, без которого существование искусства, как такового, 
становится сомнительным и начинает нуждаться в «оправданиях» 
искусствоведов, сводящихся к размышлениям об экспрессивности, 
выразительности и т. п., можно найти, что сказать. От Аристотеля 
(Αριστοτέλης) до М. Хайдеггера (Martin Heidegger) в философии 
была создана традиция понимания истины, как интенционально-
го согласия интеллекта с реальной вещью или соответствия ей. М. 
Хайдеггер добавил сюда существенную характеристику: истина, со-
гласно его трактовке, позволяет «изъять сущее… из его потаённости 
и дать увидеть как непотаённое, раскрыть» [15, с. 33]. То есть, по 
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Хайдеггеру истина предстаёт перед нами в виде откровения, и если 
мы спроецируем хайдеггеровское понимание истины в область ис-
кусства, то здесь любой его артефакт, если он действительно имеет 
отношение к истине, должен являть нам то, «чего мы не знали или 
на что не обращали внимания раньше» [3, с. 78]. И тогда тема во-
площения авторских чувств и мыслей сразу поворачивается другой 
стороной. Вспомнив аллегорию де Мюссе и приведённое в данной 
статье определение «фактора деструкции», мы можем спросить: что 
же выводит из потаённости Ван Гог в рассмотренном нами случае? 

Ван Гог, согласно схеме де Мюссе, отделяет от себя частицу своей 
болезненной картины мира, которая складывается из составляющих, 
уже отмеченных выше: романтической неясности, вытекающей из 
единства всего и вся, а также непроявленности этого самого мира, 
становящегося своего рода декорацией экзистенциального посыла, 
обусловленного «болезнью века». И речь здесь идёт, скорее, не о 
раскрытии чего-то тайного, а об утверждении того, что выставлено 
на всеобщее обозрение (вне зависимости от его внутреннего напол-
нения, могущего быть востребованным для постижения). Утверж-
дении того, что качественно представляет собой искажённое целое, 
пропущенное через субъективность конкретного сознания. Здесь и 
беспросветность, и болезненность особого рода, и отсутствие пред-
ставления о некоем «первоначале», которое, как правило, подразу-
мевается в любой мировоззренческой системе, и поиски которого в 
той или иной мере были свойственны художникам в предшествую-
щие времена. И если импрессионизм ещё ставит во главу угла всего 
лишь мимолётность впечатления, то постимпрессионимзм, хоть и 
отталкиваясь от этой мимолётности, начинает претендовать на от-
ражение непреходящего состояния мира. Мира, в котором нет не 
только первоначала, а вообще ничего, кроме болезненной экзистен-
ции автора, и который своей «непреходящестью» порождает чувство 
безысходности и отчаяния. Проще говоря, «Парк в Аньере весной», 
как живописное полотно, представляет собой что-то бытийствующее 
в поле некоего «инакового» смысла, «в своей инаковости ему пред-
ставляющее собой бытие» [12, с. 358]. С одной стороны, это что-то, 
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что своим существованием отрицает бытие, как таковое, с другой 
стороны бытийствует в качестве наличествующего «ничто». 

Получается, что Ван Гог выводит из потаённости даже не свою 
болезнь. Он оттуда практически ничего не выводит, вернее будет 
сказать, выводит некое «ничто» парка в Аньере, который на полот-
не становится отрицанием самого себя. И само полотно, таким об-
разом, не становится откровением, хотя номинально остаётся при 
этом феноменом искусства. Ведь откровение – это всегда встреча 
двух посылов: того, что стремится познать потаённое, и того, что 
его открывает. Это своего рода сакральный процесс, в котором воз-
никает новая плоскость прежнего смысла.

Конечно, всегда найдутся точки зрения, стремящиеся предста-
вить откровение, как переменную величину, восходящую всего лишь 
к основам понимания. Х.-Г. Гадамер (Hans-Georg Gadamer), напри-
мер, позиционирует откровение, как герменевтическую проблему, 
относя её к феномену понимания или правильного истолкования. 
Откровение он рассматривает, как процесс, когда «вырабатываются 
определённые представления и постигаются определённые истины» 
[4, с. 38]. Представления и истины здесь связаны ассоциативной свя-
зью, представлены во множественном числе, как бы намекая на ва-
риативность того и другого. Но опять-таки, если мы рассматриваем 
откровение, как встречу двух посылов, нам всегда следует понимать, 
в поле каких смыслов они находятся. И могут ли они встретиться 
вообще – не разноплановы ли они? В любом случае, тот, кто «откры-
вает», должен выводить из потаённости нечто относящееся к истине, 
как целому, – то есть, к чему-то такому, что не может существовать 
в поле аксиологического релятивизма и смысловой неясности. Но 
тот же Х.-Г. Гадамер говорит об опыте истины, «к которому мы ста-
новимся причастны благодаря произведению искусства» [4, с. 40], 
добавляя, что «в произведении искусства постигается истина, не-
достижимая никаким иным путём…» [4, с. 40]. То есть, тут уже мы 
видим, что речь идёт об истине в единственном числе, – о той кате-
гории, которая может быть обозначена как «откровенность бытия». 
Действительно, тема воплощения авторских чувств и ощущений, как 
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уже было сказано, может завести нас в лабиринт множественности 
трактовок. Не вдаваясь в подробности, мы можем сказать, что эта 
тема относится, в первую очередь, к теме ментальности, а менталь-
ность, как таковая, не сводится к истине, будучи лишь своего рода 
установкой на рефлексию и деятельность конкретного общества, то 
есть, характеристикой культуры, как таковой. Но культура может 
иметь разные характеристики, как положительные, так и отрица-
тельные, и, в зависимости от этого, оказывать воздействие на об-
щество – поэтому мы её и изучаем. Так что, говоря об истине, как 
некоем критерии подлинности экзистенциального, в данном случае 
в живописи, мы говорим о том опыте «настоящего», который может 
получить индивид, ведущий диалог с полотном. Не встречу с инди-
видуальностью художника, не восхищение его новаторством, не раз-
мышления о его возможном таланте, а именно попытку утвердить 
самого себя в этом мире через диалог с произведением искусства. 
Именно поэтапное сокращение – вплоть до полного отсутствия – 
этой составляющей в культуре позволяет говорить о регрессе, идея 
которого противоположна идее прогресса, и о том, что все процес-
сы в культуре восходят либо и синергийному, либо к энтропийному 
началам. И «фактор деструкции», в этой связи, может помочь иллю-
стрировать «идею регресса», – в качестве одной из категорий упадка 
и деградации культуры. Или прослеживать нарушение структурных 
связей в системе культуры при осмыслении её механизма с помощью 
комплекса культурологических методов. 

Можно сказать ещё и о том, что в данной статье не заявлены 
цели, которые связаны с моралью или качественной оценкой. Ещё 
Т. Ахелис (Thomas Achelis) писал о том, что «мы должны отказать-
ся от мысли вносить в эстетику морализирующие тенденции» [1, 
с. 52], имея в виду то, что ценность художественного произведения 
не может определяться «полицейскими» или «педагогическими» 
соображениями. Но он же при этом говорит о том, что удовлетво-
ряться чисто эстетически-формальным принципом ошибочно, так 
как это может привести к «страшной моральной катастрофе» [1, 
с. 52]. То есть, на этом примере мы видим, что проблема обсужде-
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ния артефактов культуры может стать полемичной, однако ещё раз 
можно повторить то, что «фактор деструкции» напрямую не имеет 
отношения к морали как таковой. Он лишь показывает структурные 
изменения, приводящие систему культуры к деградации своих пер-
воначальных смыслов. И мы можем также сказать, что А. де Мюссе 
дал нам образ, на основе которого мы можем ввести в структурный 
анализ культуры новую категорию. Она может стать действительно 
важной для изучения того, что мы называем культурным наследием. 

Во всяком случае, когда мы начинаем интерпретировать арте-
факты культуры XIX–ХХ вв., нам не следует забывать о контексте, 
в котором они были созданы. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ УТОПИИ 
(Н. БЕРДЯЕВ, С. ФРАНК, Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ)

Митина Н.Г.

Цель. Статья посвящена теме любви в русской философской уто-
пии. Предметом анализа выступают утопические проекты Н. Бер-
дяева, С. Франка, Дм. Мережковского, рассматривающие вопросы 
духовного преобразования человеческого общества. Цель исследова-
ния – раскрыть роль любви в формировании гармоничного общества, 
предлагаемого философами.

Метод или методология проведения работы. Методологиче-
скую основу исследования составляет совокупность сравнитель-
но-типологического, структурного метода,  метода герменевтики 
и гендерного подхода.

Результаты. В статье обоснована мысль о системообразующем 
характере любви в рассмотренных утопических проектах, что в це-
лом соответствует особенностям философии данного периода. Рас-
крыты религиозный характер любви, значение духовно-братской люб-
ви в гармонизации социума и восстановлении целостности человека.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в учебно-педагогической деятельности и 
в сфере социокультурного проектирования.

Ключевые слова: утопия; проект; любовь; духовность; «жен-
ское»; «мужское»; андрогин. 

tHe tHeme of loVe in tHe Russian PHilosoPHiCal                                                                                                      
utoPia (n. BeRDYaeV, s. fRanK, D. meReZHKoVsKY)

Mitina N.G. 

Purpose. The article is devoted to the theme of love in the Russian 
philosophical utopia. The subject of analysis is the utopian projects of 
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N. Berdyaev, S. Frank, Dm. Merezhkovsky, who consider the spiritual trans-
formation of human society. The aim of the research is to reveal the role 
of love in the formation of a harmonious society offered by philosophers.

Methodology. The methodological basis of the study is a set of compar-
ative-typological, structural method, hermeneutics and gender approach.

Results. The article substantiates the idea of the system-forming char-
acter of love in the considered utopian projects, which in general corre-
sponds to the peculiarities of the philosophy of this period. The author re-
veals the religious nature of love, the importance of spiritual and fraternal 
love in the harmonization of society and the restoration of human integrity.

Practical implications. The results of the research can be applied in edu-
cational and pedagogical activities and in the field of socio-cultural design.

Keywords: utopia; project; love; spirituality; «female»; «male»; an-
drogyne. 

Тема любви занимает важное место в русской философии ру-
бежа XIX–XX веков. В этот период происходит переосмысление 
системы ценностей, духовных основ развития общества и любовь 
выступает одной из базовых характеристик общества. В связи с 
этим роль любви, ее особенности подробно рассматриваются в 
созданных философами проектах будущего общества. Мы остано-
вимся на трех наиболее ярких, с нашей точки зрения, проектах – 
это социокультурный проект Н. Бердяева на основе философии 
любви, проект Всеединого Богочеловечества С. Франка и духовная 
империя «Третье Царство» Дм. Мережковского. Эти философские 
утопии строятся на духовном преобразовании общества, в котором 
любовь играет важную роль.

В основе концепции Н. Бердяева–осмысление взаимоотноше-
ния между полами, в котором, по его мнению, утеряна гармония, 
что стало причиной кризиса в мире и трагедии для человека. Про-
тивостояние мужского и женского привело к утрате целостно-
сти, единства, которые необходимо восстановить. Как отмечает 
Н.О. Лосский, пол у философа определяет раздвоение личности, а 
«целостная личность не имеет половых признаков, она – гермафро-
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дит» [8, с. 273]. И преодолеть дихотомию пола возможно восстано-
вив андрогинный образ человека, считает Н. Бердяев, где мужское 
и женское слиты воедино: «Андрогин» – это дева-юноша, образ и 
подобие Божье, в котором снимается ущербность одного и другого 
пола. В андрогине возрождается «всеобъемлющая» гармония пола, 
предназначенная быть источником бытия мира и индивида, жизни и 
смерти одновременно [2, с. 68–70]. И в этом процессе поможет сила 
любви, ее могущество, которое способно преодолеть одиночество, 
так как в любви происходит «выход себя в другого» [7, с. 280–281].

Философ связывает онтологию пола и любви с родом и лично-
стью, которые выступают у него как антагонистические понятия. 
Он разделяет любовь на личную и родовую, где родовая любовь, как 
природная стихия, уничтожает личность. И наоборот, личная истин-
ная любовь «преодолевающая пол, должна направить всю челове-
ческую энергию внутрь и вглубь вечности, а не вовне и вперед во 
времени», как это делает родовая любовь [1, с. 220]. Родовая любовь 
не способна восстановить целостность пола, разрыв преодолеет 
пол в любви, достигнув индивидуальности. Противоречия личной 
и родовой любви неизбежны и родовые институты социализации – 
семья и брак – подавляют любовь и личность [4, с. 71–72]. Но брак 
и семья могут быть священными, если в основе будет подлинная 
любовь, а семья приближена к типу братства и личность, таким 
образом, сможет преодолеть род, а духовная любовь победит плот-
скую. А идея андрогина способна решить проблему преображения 
мужского Эроса в ювенильность, «связь по Духу» победит «связь 
по плоти и крови», женщина «создаст» мужчину, одухотворит его 
на творчество и реализуется через мужчину [5]. Следовательно, 
необходимо преобразовать родовые связи в духовные, что может 
сделать только подлинный Эрос – любовь. А.В. Митрофанова, счи-
тает, что концепция андрогина у Бердяева это «скорее мужчина с 
женщиной внутри, чем женщина, «впитавшая» в себя мужчину» 
[14, с. 72]. И стремление к ювенильной любви (преображенный 
Эрос), отрицание семьи, родовых связей и т.д. является попыткой 
устранить препятствия на пути реализации творческого потенциала 
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мужчины. По мнению Т.Е. Осипович, культ девственного андрогина 
«означали гибель женщины, материнства и природного мира» [15, 
с. 27]. Концепция Н. Бердяева соответствует нормам христианства 
утверждавшего греховность плотской любви и возможность реа-
лизация для женщины только через мужчину. Философ приходит 
к мысли о трансформации семьи в духовное братство, семьи, где 
творчество побеждает рождение, а близость между мужчиной и 
женщиной будет духовной.

Вторая классификация любви, которую он считает более значи-
мой, это деление на восходящую (любовь-влюбленность – эрос) и 
нисходящую (любовь-жалость) любовь, но любовь-эрос порабо-
тит личность, если не сольется с любовью-жалостью. Философ 
дает характеристику женской и мужской любви, специфика кото-
рых обусловлена разницей в природе каждого пола [3, с. 135–143]. 
Н. Бердяев отмечает, что женская любовь целостна, ей доступна 
любовь-эрос, которая способна восстановить целостность челове-
ка и воссоединить мужскую и женскую природу, одухотворить пол. 
Но через функцию материнства женщина взяла себе власть рода, 
что свидетельствует о рабстве женской стихии, женской ущербно-
сти и необходимости руководить ею. «Рождающий пол… есть…
отпадение от Бога», результатом которого стала утрата человеком 
женственной природы, то есть потеря свободы [6, с. 133–137]. Душа 
стремится восстановить девственность, воссоединиться с муж-
ским началом и восстановить единство способен только мужчина, 
а препятствием в этом является природно-женское. Таким образом, 
смысл любви, по мнению философа, заключается в мужской любви.

Еще одна классификации любви относится к конкретизации еди-
ной любви к Богу. Н. Бердяев выделяет здесь разные типы любви (к 
женщине, брату, сестре и т.д.), но подчеркивает, что все они являют-
ся любовью к образу Единого, это «лестница восхождения к Богу, 
путь слияния с мировой душой». В этой любви источником высту-
пает Божественный Эрос, воплощенный в человечестве Христос. 
Только Христова любовь является мистическим проникновением в 
личность и Христов Эрос способен преображая плоть преодолеть 
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пол, «утверждая его сверх-природно» [1, с. 26, 228, 244]. По мнению 
философа необходима новая религия, так как «религия искупления 
отрицает род, сексуальный акт и создает культ вечной женственно-
сти, культ Девы, рождающей лишь от Духа». Надо освободить пол 
от родовой необходимости, преодолеть разрыв пола, и новая рели-
гия любви – Божественный Эрос способна решить эти проблемы. 
Н. Бердяев указывает: «греховная власть женственной природы над 
падшим человеком»может преодолеть новый Адам – Абсолютный 
человек, царство любви возможно в теократии (Царстве Божьем) 
[5]. В концепции философа любовь, пол и религия неразрывно свя-
заны между собой. По мнению Ю.Ю. Черного: «Бердяев хочет при-
дать мистически понимаемой половой любви статус не только ан-
тропологического, но онтологического и социально-философского 
начала, выступающего в качестве основы объединения всех людей 
в общественность» [22, с. 43].

«С полом и любовью связана тайна разрыва в мире и тайна вся-
кого соединения; с полом и любовью связана также тайна инди-
видуальности и бессмертия», – отмечает философ [1, с. 213]. Он 
обвиняет христианство в отравлении чистоты пола, за пропове-
ди о греховности пола и половой любви. Необходимо обратиться 
к исследованию и разрешению вопросов пола и половой любви, 
возможно, что решение проблемы заключается в богоподобной 
природе человека, его андрогинности, поскольку любовь должна 
победить старую плоть и создать новую, где соединение двух «бу-
дет осуществлением девственности, т.е. целости» [2, с. 207–210]. 
Н. Бердяев указывает: «Мистический смысл половой любви пове-
левает не механически уравнивать и уподоблять мужчину и женщи-
ну, наоборот – высвобождать и утверждать начало мужественности 
и начало женственности и искать личности в слиянии и взаимном 
дополнении этих полярных начал, тяготеющих друг к другу» [1, 
с. 236]. О.В. Рябов отмечает, что идея о мужеженственной природе 
творчества, характерная для культуры Серебряного века, связана с 
идеей Богочеловечества, а Богочеловеческий процесс творчества, 
в свою очередь, находит отражение в теургии, которая творит но-
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вое бытие, новый мир [16, с. 173–182]. В концепции Н. Бердяева с 
помощью преображенного Эроса восстановится андрогинный об-
раз и Богоподобное существо человека, новый человек будущего 
общества – человек-творец, способен создавать новую реальность. 
Философия любви, таким образом, становится основой создания 
будущего общества, где концепция андрогина выступает системо-
образующим элементом. 

Философский проект С.Л. Франка строится на концепции всее-
динства, которая приобретает у него завершенный вид. Любовь он 
рассматривает как одно из проявлений эмоционально-волевой ин-
тенции, отмечая, что «в отношении «я-ты» впервые явственно об-
наруживается подлинное конкретное всеединство в его трансра-
циональном непостижимом существе, именно в качестве живого 
бытия»[17; 18]. Сравнивая любовь с религиозными отношениями, 
он указывает на их непостижимо-трансрациональное единство и 
делает вывод о религиозном характере любви. 

С. Франк, как и Н. Бердяев, использует идею андрогина в своей 
концепции любви. Категории «мужское» и «женское» выступают 
у него как субстанциональные характеристики бытия, две сторо-
ны действующей реальности в андрогинном существе человека, 
которые стремятся к восстановлению утраченной целостности, 
восстановлению духовного единства. Он отдает онтологическое 
первенство женскому началу человеческого духа перед мужским 
началом, но в любви противопоставляет женскую любящую душу 
мужской объективности, силе, прочности, отмечая, что в любви к 
мужу женщина обретает себя во всей полноте через самоотдачу. В 
этом заключается, по мнению философа, двойственность интим-
но-внутренней сферы жизни и автономно-человеческого творчества 
[19, с. 323, 352–358]. В утопии всеединства идею андрогина можно 
трактовать как необходимость целостности индивида для духовного 
единства человечества.

Философ считает, что через любовь человек утверждает себя в 
своем подлинном существе, любовь является основой жизни. В его 
концепции противопоставляется половая и эротическая любовь, если 
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первая для него является несовершенной, то вторая истинной. Несо-
вершенство половой любви, по мнению философа, заключается в том, 
что в ней связь между полами, символизирующая Бога и человека, 
выражается искаженно и несовершенно, а брак является мирским 
путем очищения плотской жизни. В то время как истинная любовь – 
это истинный брак, преображающий эротическую любовь, «чувство 
товарищеской или соседской солидарности, братской близости членов 
семьи или племенного и национального сродства». Но эротическая 
любовь, как попытка обоготворения несовершенного человеческого 
тела, является идолопоклонством, ложной религией, указывает фило-
соф. Преображение эротической любви произойдет, когда любовь к 
прекрасному телу перейдет в любовь к самой Красоте, совпадающей 
с Добром и Истиной, и в этом случае эротическая любовь приобрета-
ет смысл как путь любви к Богу [2, с. 200–210; 20, с. 317–325]. Таким 
образом, С. Франк предлагает свою классификацию любви.

В рамках концепции всеединства он рассматривает любовь, 
как возможность преодоления групповой замкнутости, она, по его 
мнению, позволяет достичь единства. С. Франк считает, что хри-
стианство лежит в основе любви и должно стать религией любви: 
«Любовь и вера здесь совпадают между собой». Любовь это идеал 
направляющий жизнь человека, но она постоянно встречает сопро-
тивление плотских страстей в душе человека и в мире ее осущест-
вление возможно только частично. Именно любовь, как божествен-
ная сила, отмечает философ, руководит человеком до преображения 
и просветления мирового бытия. Как средство достижения цели – 
полноты жизни, как «путь к приятию подлинного, благого суще-
ства вселенского бытия через освобождение души от рабства перед 
условиями мирового бытия», выступает идеал аскетизма, но это не 
бегства от мира. В любви бескорыстной и самоотверженной проис-
ходит соединение двух сторон христианской жизни: преодоление 
мира и любовное служение совершенствованию мира [20, с. 324–
331]. Следовательно, любовь занимает в его проекте особое место, 
выступая главной формой всеединства, началом определяющим 
единство христианской жизни.
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Важную роль любовь играет и в утопии Дм. Мережковского, он 
связывает ее с проблемой пола, рассматривает возможности преодо-
ления раскола пола. Философ предлагает свою классификацию люб-
ви, разделяя плотскую, брачную любовь и любовь духовно-плотскую, 
братски-брачную. Если первая рождает смерть, то вторая способна ее 
победить, именно в ней жизнь, смерть и воскресение сливаются вое-
дино и открывается богочеловеческое единство. В земной любви пол 
стремится к безличному роду, а в небесной любви – к бессмертной 
личности [9, с. 510–511; 11; 12, с. 245]. Но каждый тип решает свои 
задачи и одна без другой невозможны: земная любовь (эрос) готовит 
к небесной любви (агапе). Как и Н. Бердяев, Дм. Мережковский счи-
тает возможным решить проблему пола только в утверждении себя 
и других в Боге через духовно-плотскую (ювенильную) любовь.Он 
различает и мужскую и женскую любовь, что так же связывает его 
с концепцией Н. Бердяева, но в отличие от последнего в его проекте 
женская любовь, а не мужская, способна победить смерть для вос-
кресения в Царстве Божьем, в Царстве Матери-Духа, женщина вы-
ступает первоначалом всего [9, с. 588; 12, с. 106].

Отрицательное отношение Дм. Мережковский высказывает как к 
христианскому браку, так и к девству и противопоставляет им святую 
любовь и высшую святую плоть [10; 12, с. 106]. Он, как и Н. Бердяев, 
в своей утопии выдвигает концепцию андрогина. По его мнению, не-
обходимо восстановление половой целостности личности, подчерки-
вает философ, восстановление божественной двуполости – священ-
ного Андрогина, только так возможна гармония – слияние мужского 
и женского[9, с. 230; 13, с. 536]. Более того, двуполость существует 
в человеке с рождения и это является важным условием формирова-
ния личности. В вечности пол находится в единстве и высшей точ-
кой любви станет соединение половинок, двое станут одной плотью, 
только так будет достигнуто Царство Божие, подчеркивает Дм. Ме-
режковский [12, с. 253, 373]. Таким образом, в реализации данного 
философского проекта любовь играет ключевую роль, ювенильная 
любовь восстановит андрогинный образ человека и будет достигнута 
гармония социума, наступит Третье Царство. Во многом позиция Дм. 
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Мережковского совпадает с идеями Н. Бердяева, однако в его идеях 
нет противопоставления мужских и женских ценностей, рассмотре-
ния женского как второстепенного начала.

Рассмотренные концепции демонстрируют характерную черту 
русской философии Серебряного века – любовь здесь выступает 
системообразующим фактором в развитии общества. Все утопиче-
ские проекты подчеркивают ее важность для общества будущего, 
рассматривают ее как главное условие достижения гармонии соци-
ума. Во всех утопиях любовь носит религиозный характер, любовь 
и вера переплетаются между собой, создавая религию любви. Каж-
дый из философов предлагает свои классификации любви (более 
подробно на этой проблеме останавливается Н. Бердяев, выдвигая 
различные основания для разделения любви), но в целом у всех по-
ловой любви противопоставляется любовь духовно-братская. Уто-
пии Н. Бердяева и Дм. Мережковского особое внимание уделяют 
идеи андрогина и ювенильной любви как способа восстановления 
целостности человека и достижения гармонии социума.
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ИДЕИ ОТЕЧЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА                                    
ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

Мациевский Г.О., Мациевская Г.А.

Актуальность темы исследования предопределена всё более ра-
стущим интересом государственных и общественных деятелей, 
учёных к проблемам консолидации общества, воспитания качеств 
гражданственности и патриотизма у современной молодёжи. Це-
лью статьи является анализ основных подходов к пониманию и ре-
ализации идей отечества и патриотизма представителями первой 
советской политической элиты, так как это повлияло не только на 
характер событий пореволюционной и последующей за ней эпох, но 
и продолжает оказывать явное и неявное влияние на современное 
общественное сознание. В качестве наиболее влиятельных предста-
вителей советского руководства конца 1910-х – пер. пол. 1920-х гг. 
можно считать В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, А.В. Луначарского. В 
результате работы делается вывод о том, что у первой советской 
политической элиты не было общего и однозначного отношения к 
отечеству, понимания необходимости его защиты и укрепления, 
как не было и общего отношения к патриотизму. Так для В.И. Ле-
нина истинным отечеством было социалистическое Отечество, 
отечество, где к власти пришёл народ. И именно это Отечество 
необходимо было любить, беречь и защищать до последней капли 
крови, именно оно было достойно патриотических чувств и поступ-
ков. По мнению Л.Д. Троцкого и А.В. Луначарского, являвшихся наи-
более яркими представителями идей «перманентной революции», 
Россия, пусть даже и социалистическая, была лишь пучком хворо-
ста в костре общеевропейской или мировой революции. А потому 
места патриотизму нет и быть не может ни в государственной 
политике, ни в общественном сознании. 
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iDeas of tHe fatHeRlanD anD PatRiotism                           
of tHe fiRst soViet PolitiCal elite

Matsievsky G.O., Matsievskaya G.A.

The relevance of the research is the growing interest of state and pub-
lic figures, scholars to the problems of consolidation of society, the up-
bringing of citizenship and patriotism in modern youth. The aim of the 
article is to analyze the basic approaches to understanding the ideas of 
the fatherland and patriotism by representatives of the first Soviet polit-
ical elite. This affected the character of the events of the revolutionary 
and subsequent epochs, and continues to influence contemporary social 
consciousness. The most influential representatives of the Soviet leader-
ship of the late 1910–1920’s. can be considered V.I. Lenin, L.D. Trotsky, 
A.V. Lunacharsky. As a result, it is concluded that the first Soviet polit-
ical elite did not have a common and unambiguous attitude to the fa-
therland and patriotism. For Lenin, the real fatherland was the socialist 
Fatherland, where the people came to power. This Fatherland needed to 
be loved, protected and protected to the last drop of blood, it was worthy 
of patriotic feelings and actions. According to Trotsky and Lunacharskii, 
who were representatives of the theory of “permanent revolution,” so-
cialist Russia is only a bunch of brushwood in the fire of a pan-European 
or world revolution. That is why patriotism does not exist and there can 
be no place either in state policy or in public consciousness.

Keywords: socialist fatherland; patriotism; Lenin; Trotsky; Lu-
nacharsky. 

В последние годы в общественных, политических, научных кру-
гах вновь актуализировалось обсуждение вопросов, так или иначе 
связанных с проблемами преодоления атомизации современного 
общества, поиска основ его консолидации, необходимости отста-
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ивания национальных интересов и защиты Отечества. В феврале 
2016 г., Президент России В. Путин на встрече с активом «Клуба 
лидеров» отметил, что решить все эти и многие другие проблемы 
можно при помощи патриотизма, и потому «у нас нет никакой, и 
не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма…» 
[14]. А незадолго до этого, летом 2015 г., выступая на вручении гра-
мот о присвоении звания «Город воинской славы», он заявил: «Наш 
священный долг – быть верными великим ценностям патриотизма, 
хранить память о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов» 
[13]. По мнению Президента, советский народ смог одержать по-
беду в Великой Отечественной войне «благодаря своему единству 
и беспрецедентной любви к Отечеству» [13].

Примеры патриотизма и любви к Родине искались и находились, 
в основном, в событиях Великой Отечественной войны. По её мо-
тивам сняты в современной России десятки фильмов, прочитаны 
сотни лекций, проведены тысячи «уроков мужества». Несомненно, 
что та Война стала образцом героизма, доблести и мужества со-
ветского человека, примером величайшей и беззаветной любви к 
своему социалистическому Отечеству, жертвенного служения ему 
и готовности к его защите до последней капли крови. Но где же 
истоки этого советского патриотизма, есть ли в ранней советской 
(большевистской) идеологии основы того, что так ярко проявило 
себя в 1941–1945 гг.? Ответы на эти вопросы не так однозначны. 
Так, большинство научных работ, обращающихся к проблеме совет-
ского патриотизма, опубликованных в прошедшем году, по данным 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования на базе Научной 
электронной библиотеки – elibrary.ru) посвящены патриотизму со-
ветского народа в годы войны с фашизмом (более 1/3 всех работ) 
или различным аспектам воспитания патриотизма у современной 
молодёжи (тоже не менее 1/3). Многие авторы, пытающиеся рас-
сматривать становление патриотических идей в довоенные годы [3; 
15], чаще всего отмечают, что они начинают формироваться лишь 
в 1930-е гг., в условиях роста международной напряжённости, 
вследствие прихода к власти в Германии фашистов и необходимо-
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сти подготовки СССР к мировой войне: «руководителями совет-
ского государства (убежденными марксистами) вплоть до начала 
Великой отечественной войны классовая солидарность ставилась 
выше национальной, и только трагические события 1941 г. заста-
вили советское руководство обратиться к основательно забытому 
в ранней советской пропаганде понятию “патриотизм”» [2, с. 148]. 
Порой можно встретить и такую оценку отношения первых совет-
ских лидеров к идее отечества и патриотизма: «в период раннего 
строительства большевистской государственности слово “патриот” 
было оскорбительным... ведь трудящиеся не имеют отечества и их 
цель – всеобщее братство без границ и национальных преферен-
ций» [6, с. 11]. Или: «...все эти крестьяне, рабочие были для Ленина, 
для большевиков... лишь хворостом для разжигания европейской 
пролетарской революции», причём «Ленин нисколько не отличал-
ся от Троцкого...», «не верил в возможность победы социализма в 
отдельно взятой стране...» [20].

Здесь необходимо отметить, что у первой советской политиче-
ской элиты не было общего и однозначного отношения к отечеству, 
понимания необходимости его защиты и укрепления, как не было 
и статичного, неизменчивого отношения к власти и государству. 
Дело в том, что представители этой самой политической элиты не 
были идеологически монолитны, более того, до осени 1917 г. мно-
гие из них находились в разных политических партиях и, зачастую, 
были политическими и идеологическими противниками, а перейдя 
в партию большевиков так оными и не стали. Например, первый 
председатель Совета народных комиссаров (СНК) В.И. Ленин был 
лидером партии большевиков РСДРП(б); председатель Всероссий-
ского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) с января 
1918 г. Я.М. Свердлов – лидером боевых организаций эсеров (ПСР); 
первый нарком по иностранным делам, позже нарком по военным 
и морским делам и председатель Реввоенсовета (РВСР) Л.Д. Троц-
кий – меньшевиком, лидером партии «межрайонцев» (Межрайон-
ная организация РСДРП, близкая к меньшевикам), перешедшим к 
большевикам в августе 1917 г. Кстати, из «межрайонцев» в «боль-
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шевики» тогда же перешли ещё около 4 тыс. человек, в т.ч. А.В. Лу-
начарский – будущий нарком образования, М.С. Урицкий – будущий 
председатель Петроградского ЧК и др.

В связи с этим видится достаточно востребованным обращение к 
тому, как формулировали и выстраивали своё отношение к государ-
ству, власти, отечеству и патриотизму лидеры первого советского 
правительства, предопределившие как теоретико-стратегические, 
так и практико-тактические особенности построения первого в 
мире государства рабочих и крестьян. Наиболее влиятельными сре-
ди них летом 1917 г., накануне и в период подготовки к социалисти-
ческой революции, считались Ленин, Троцкий и Луначарский, что 
дало возможность сформироваться стойко державшемуся слуху о 
возможности установления диктатуры этого триумвирата [1, с. 24].

Давайте же обратимся к творческому наследию этих теорети-
ков и практиков построения советского государства. В статье «О 
национальной гордости великороссов», впервые опубликованной 
в год начала Первой мировой войны в газете «Социал-Демократ» 
№ 35 от 12 декабря 1914 г., В.И. Ленин пишет: «Как много говорят, 
толкуют, кричат теперь о национальности, об отечестве! ...все на 
тысячи ладов воспевают свободу и независимость “родины”, вели-
чие принципа национальной самостоятельности...» [9, с. 106]. При 
прочтении этих строк может сложиться впечатление, что Ленину 
чужды идеи «свободы», «независимости», «национальной само-
стоятельности» отечества, что он не патриот. И он сам далее ставит 
вопрос: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, 
чувство национальной гордости?» и отвечает на него: «Конечно, 
нет! Мы любим свой язык и свою родину... И мы, великорусские ра-
бочие, полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то 
ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократиче-
ской, республиканской, гордой Великороссии...» [9, с. 107–108]. И 
далее, «нельзя в ХХ веке... “защищать отечество” иначе, как борясь 
всеми революционными средствами против монархии, помещиков 
и капиталистов своего отечества, т.е. худших врагов нашей роди-
ны; – нельзя великороссам “защищать отечество” иначе, как желая 
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поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 
населения Великороссии, ибо царизм не только угнетает эти 9/10 
населения экономически и политически, но и деморализует, уни-
жает, обесчещивает, проституирует его..., приучая прикрывать свой 
позор лицемерными, якобы патриотическими фразами» [9, с. 108]. 
В другой своей работе этого же периода Ленин подчёркивает: «Есть 
две нации в каждой современной нации... Есть две культуры в ка-
ждой национальной культуре» [7, с. 130], а значит, есть и два па-
триотизма в русской истории. Из этого можно сделать вывод, что 
Ленин разводит патриотизм в отношении власти царя, помещиков 
и капиталистов, которые являются «худшими врагами» родины, и 
патриотизм в отношении бесправных и порабощённых рабочих и 
крестьян, «9/10 населения Великороссии». Таким образом, власть, 
которая не защищает, не обустраивает свой народ, а угнетает, «де-
морализует, унижает, обесчещивает, проституирует» его, сама не 
достойна защиты и не является «отечеством». 

С другой стороны, когда к власти в стране в октябре 1917 г. при-
ходят сами большевики, отношение к власти уже совсем иное. В 
феврале 1918 г., в результате срыва подписания мирного договора 
с Германией в Бресте и начала масштабного наступления немцев, 
Ленин готовит постановление СНК «Социалистическое отечество 
в опасности!», в котором говорится о том, что «выполняя поруче-
ние капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет за-
душить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли 
помещикам, фабрики и заводы – банкирам, власть – монархии», а 
потому, «1) Все силы и средства страны целиком предоставляются 
на дело революционной обороны. 2) Всем Советам и революцион-
ным организациям вменяется в обязанность защищать каждую 
позицию до последней капли крови...», то есть быть патриотами [10, 
с. 357–358]. В статье «Тяжёлый, но необходимый урок», подготов-
ленной в эти же непростые для страны дни, Ленин пишет: «Мы – 
оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., мы – за защиту отечества с 
этого дня», то есть патриоты [11, с. 394–395]. Для Ленина власть, 
государство не являются абстрактными понятиями, не существуют 
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вообще, сами по себе, но воспринимаются и оцениваются с точки 
зрения их соотношения с интересами народа, большинства насе-
ления страны, а потому и патриотизм есть не просто любовь к аб-
страктному государству, готовность защищать его «до последней 
капли крови», а любовь к государству и власти, которые защища-
ют свой народ, служат ему, а не финансово-экономической элите, 
«паразитирующей на народном теле». Это принципиально в пони-
мании ленинского патриотизма. Да, несомненно, Ленин выступал 
за пролетарский (классовый) интернационализм («пролетарии всех 
стран, соединяйтесь»), но это абсолютно не значило, что у велико-
русских большевиков и у великорусского пролетариата не должно 
быть своей родины, «социалистического отечества». А потому идея 
возможности победы социализма в «отдельно взятой стране», идея 
необходимости защиты её, была не только высказана Лениным, но 
и последовательно отстаивалась им. В плане международных отно-
шений эта идея нашла практическое воплощение в окончательном 
утверждении после Генуэзской конференции (1922) принципа мир-
ного сосуществования советского государства со странами другого 
общественного строя. 

Иное понимание патриотизма было у Л.Д. Троцкого, не скрывав-
шего своих притязаний на роль «второго вождя» в первом советском 
правительстве и оказавшего достаточно сильное влияние на характер 
политических, идеологических, экономических, культурных и иных 
процессов в советском государстве в конце 1910-х – 1920-х гг. Ин-
тересно, что сам Троцкий, даже после перехода в партию больше-
виков, открыто и не раз заявлял, что это не он перешёл на позиции 
большевизма, а «большевики разбольшевичились – и я называться 
большевиком не могу...» [1, с. 21]. Сначала сторонник Ленина, Троц-
кий уже на II съезде РСДРП перешёл к меньшевикам, а потом, как 
он утверждал сам, на «свою политическую платформу». С первой 
российской революции 1905–1907 гг. у него формируются первые 
зачатки теории «перманентной революции», которую он во многом 
позаимствовал у германского социал-демократа российского про-
исхождения А.Л. Парвуса, и основной идеей которой была мысль, 
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«что русская революция является прологом социально-революци-
онной эпохи в развитии Европы...» [17, с. 45]. С течением времени 
его взгляды не изменились. В книге, написанной уже в 1928 г., он 
продолжал утверждать: «Социалистическая революция начинается 
на национальной арене, развивается на интернациональной и завер-
шается на мировой» [19, с. 286]. Чем же так плоха или, наоборот, 
хороша эта теория? В связи с чем она может быть интересна нам в 
понимании патриотизма или «непатриотизма» Троцкого? Обратим-
ся к уже цитировавшейся статье: «Теория социализма в отдельной 
стране..., единственная теория, – пишет Троцкий, – последователь-
но и до конца противостоящая теории перманентной революции. 
Попытка эпигонов – под ударами критики – ограничить примене-
ние теории социализма в отдельной стране России, ввиду её осо-
бых свойств (пространства и естественные богатства), не улучшает, 
но ухудшает дело. Разрыв с интернациональной позицией всегда и 
неизбежно ведёт к национальному мессианизму, то есть признание 
за собственной страной преимуществ и качеств, позволяющих ей 
будто бы выполнить ту роль, до которой не могут подняться другие 
страны...» [19, с. 287] и тем более может привести к желанию лю-
бить и защищать «собственную страну». «Собственная страна» же, 
по мнению Троцкого, есть лишь «национальная арена», на которой 
начинается социалистическая революция, «пучок хвороста» в ко-
стре мировой революции. Что при этом произойдёт с «националь-
ной ареной» или «пучком хвороста», в общем-то, не так уж и важно.

По мнению же Ленина, вследствие неравномерности экономи-
ческого и политического развития капитализма в разных странах, 
«возможна победа социализма первоначально в немногих или даже 
в одной, отдельно взятой, капиталистической стране» [8, с. 354]. За-
тем же, победивший пролетариат, должен организовывать у себя, в 
своей стране, социалистическое производство, в своей стране стро-
ить демократическую республику, быть примером для угнетённых 
классов других, капиталистических стран, помогая им, готовясь «к 
долгой и упорной борьбе социалистических республик с отста-
лыми [т.е. капиталистическими] государствами» [8, с. 355]. Да, Ле-
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нин, как и большинство социал-демократов того времени, верил во 
«всемирную пролетарскую революцию» и возможность создания 
«всемирной Советской республики», но не во что бы то ни стало, 
не ценой разорения передовой «социалистической республики» и 
тем более её гибели. 

В этой связи достаточно наглядными являются позиции Ленина 
и Троцкого в период проведения переговоров по заключению мир-
ного договора с кайзеровской Германией в Брест-Литовске в дека-
бре 1917 г. – феврале 1918 г. Позиция Троцкого тем более интересна, 
что он был не простым современником тех событий, а являлся руко-
водителем советской делегации на переговорах в ранге наркома по 
международным делам. Заключение данного мира было объективно 
необходимо, т.к. в результате событий 1917 г., связанных с февраль-
ской буржуазной революцией, свержением монархии, неумелыми 
действиями Временного правительства и, как следствие, обширным 
кризисом, охватившим все без исключения стороны жизни россий-
ского общества, российская армия была деморализована, отступала, 
терпя поражения, не способная дать отпор Германии. 

В своей работе «Мирные переговоры в Брест-Литовске», впер-
вые опубликованной в 1920 г., Троцкий пишет о том, что вопреки 
мнению Ленина о непозволительности «играть с войной» и его тре-
бованию заключить мир, он имел свою позицию, заключавшуюся в 
необходимости «довести переговоры до открытого разрыва, до но-
вого наступления Германии, так, чтобы капитулировать пришлось 
уже перед очевидным применением империалистической силы... 
Этот агитационный довод представляется решающим автору на-
стоящих строк...» [18, с. 149–150]. 10 февраля 1918 г. на заседании 
Политической комиссии ЦК РСДРП(б) Троцкий заявляет: «Именем 
Совета Народных Комиссаров, Правительства Российской Федера-
тивной республики настоящим доводим до сведения правительств 
и народов воюющих с нами союзных и нейтральных стран, что, от-
казываясь от подписания аннексионного договора, Россия, со сво-
ей стороны, объявляет состояние войны с Германией, Австро-Вен-
грией, Турцией и Болгарией прекращёнными. Российским войскам 
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одновременно отдаётся приказ о полной демобилизации по всему 
фронту» [4, с. 150]. Естественно, на такое заявление не уполномо-
чивали Троцкого ни правительство, ни партия, а Ленин так оценил 
его действия: «этот лозунг – авантюра, отдающая страну, где проле-
тариат встал у власти, где начинается великая стройка, на поток, на 
разграбление» [6, с. 380]. Тезис Троцкого «войну прекращаем, мира 
не заключаем, армию демобилизуем» привёл к срыву переговоров 
и, как он отмечал сам, «переходу немцев в наступление, захвату 
ряда городов, расстрелу коммунистов...» [18, с. 150]. Широкомас-
штабное наступление, по всему российско-германскому фронту, 
оставленному «демобилизованной» российской армией, менее чем 
за две недели вывело немцев на линию Петроград – Ростов.

23 февраля на заседании ЦК РСДРП(б) Ленин выступает за при-
нятие новых условий мира, выдвинутых Германией, за отстранение 
Троцкого от ведения переговоров, за снятие его с поста наркома по 
иностранным делам. «Агитационный довод» Троцкого дорого сто-
ил стране: вместо оговорённых в первоначальном варианте мирно-
го договора 150 тыс. кв. км., Германия оккупировала около 1 млн. 
кв. км. советского государства и установила контрибуцию в 6 млрд. 
марок, были разграблены десятки городов и сёл, разрушены сотни 
фабрик, заводов и сельхозпредприятий, погибли тысячи мирных 
людей. Но дело здесь даже не в каких-то «агитационных доводах», 
а в отношении Троцкого к народу (в т.ч. пролетариату), к «социа-
листическому отечеству». Троцкий не является патриотом ни того, 
ни другого. Для него советская Россия (уже не царская, не поме-
щичья и не капиталистическая) есть лишь «национальная арена» 
для разжигания мировой (или, на первых порах, общеевропейской) 
перманентной революции. И чем больше, кровавее национальный 
«костёр», тем больше шансов на то, что его «пламя» перебросится 
на другие страны и народы. Какой уж тут «социализм в отдельно 
взятой стране» или гордость за «социалистическое отечество» и 
готовность «защищать его до последней капли крови»? 

Троцкий был не единственным представителем таких взглядов 
в первом советском правительстве и пользовался в нём самой ши-
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рокой поддержкой. Об этом говорит хотя бы тот факт, что через не-
сколько дней после отстранения по требованию председателя СНК 
Ленина от должности наркома по иностранным делам, он решени-
ем ЦК РСДРП(б) от 14 марта 1918 г., при поддержке председателя 
ВЦИК Свердлова и не смотря на протесты Ленина, назначается на 
должность наркома по военным и морским делам, в этом же году 
становится председателем только что созданного Реввоенсовета 
республики, как высшего органа военного и политического управ-
ления Вооружёнными силами РСФСР.

Одним из наиболее горячих сторонников и соратников Троцко-
го, и таких же горячих противников патриотизма, являлся А.В. Лу-
начарский, возглавивший в первом советском правительстве нар-
комат просвещения и фактически ставший не только идеологом, 
но и практиком формирования общественного сознания граждан 
молодой советской республики. Луначарский известен как один 
из основателей политики пролеткульта, горячий сторонник пере-
вода русского языка на латиницу, идеолог отказа от национальных 
языков и перехода на международный язык эсперанто, основатель 
и один из руководителей «Союза воинствующих безбожников» и 
организации «Юных воинствующих безбожников».

Особый интерес, с точки зрения заявленной в статье проблема-
тики, является лекция, прочитанная им на сентябрьских педаго-
гических курсах в Петрограде в 1918 г. Эта лекция впервые была 
опубликована в этом же году отдельной брошюрой «О преподава-
нии истории в коммунистической школе», а на следующий год пе-
реиздана в Одессе, вошла в сборник статей «Проблемы народного 
образования» 1923 г. и 1925 г. Как позже отмечал сам Луначарский 
в предисловии к изданию 1923 г., лекция была воспринята учите-
лями «далеко не дружелюбно» не смотря на весь её «практический 
революционный идеализм». Что же не понравилось учителям исто-
рии в речи наркома просвещения в том далёком 1918 г.? Наверное, 
буквально первое же его заявление о том, что «далеко не является 
бесспорным, надо ли вообще преподавать историю в правильно по-
ставленной школе» [12, с. 101]. Критикуя Всероссийский учитель-
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ский союз, который на последнем своём съезде, состоявшемся в июле 
1918 г., «идя по стопам учителей буржуазной Западной Европы, стал 
говорить о том, что необходимо придать изучению истории нацио-
нальный характер и воспитывать в учениках “здоровую любовь к 
родине”», то есть к «социалистическому отечеству», о необходимо-
сти защиты которого буквально за полгода до этого много писал и 
говорил Ленин, Луначарский безапелляционно заявляет: «…препо-
давание истории в направлении создания “народной гордости”, “на-
ционального чувства” и т.д. должно быть отброшено; преподавание 
истории, жаждущей в примерах прошлого найти “хорошие образцы” 
для подражания, должно быть отброшено…» [12, с. 109]. А как же 
ленинская идея о «возможности построения социализма в отдельно 
взятой стране», как же «национальная гордость великороссов» за то, 
что эта страна – Россия, как же ленинский призыв защищать передо-
вое «социалистическое отечество …до последней капли крови», как 
же ленинская установка на то, что есть два патриотизма (как и «две 
нации в каждой современной нации)..? Видимо, Луначарского, как, 
впрочем, и Троцкого, не очень беспокоили ленинские идеи, призывы 
и установки, тем более, что отважился на свою лекцию нарком про-
свещения не во время работы съезда учителей, где почётным пред-
седателем был Председатель Совнаркома Ленин, а лишь после его 
ранения 30 августа эсеркой Ф. Каплан.

В 1922–1923 гг. «благодаря» усилиям Троцкого, Луначарского, а 
также заместителя наркома просвещения, старого друга и соратника 
Троцкого, первого советского историка-академика М.Н. Покровско-
го, всякий патриотизм был заклеймён как казённый и квасной, объ-
явлен национализмом и шовинизмом. Именно Покровский добился 
того, что с 1923 г. в государственных общеобразовательных школах 
почти на десять лет перестали преподавать историю, ставились 
под сомнение и отрицались такие понятия как «Россия», «патрио-
тизм», «русская история». В течение 1920-х гг. по «делу Академии 
наук» («дело историков») было осуждено около 150 человек, из 
которых более 100 человек были представителями дореволюцион-
ной исторической школы, музееведами, архивистами, краеведами 
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и этнографами. Идеологам «перманентной революции» не нужны 
были патриоты «социалистического отечества» и «здоровая лю-
бовь к родине», им необходимы были безликие бойцы-смертники 
за абстрактное и, видимо, так до конца ими сами не понятое «более 
высокое “отечество”», эфемерные «Соединённые Штаты Европы».

Постепенный поворот к ленинскому пониманию патриотизма 
начинается с рубежа 1920-х – 1930-х гг., когда Сталин в результате 
внутрипартийной борьбы утверждается в качестве лидера партии и 
государства. В 1929 г. Троцкий высылается из СССР, в этом же году 
Луначарский смещается с поста наркома просвещения, а Покров-
ский по причине «тяжёлой болезни» перестаёт активно участвовать 
в общественно-политической жизни страны. 

5 сентября 1931 г. выходит Постановление ЦК ВКП(б), согласно 
которому история восстанавливается в качестве самостоятельного 
учебного предмета. Незадолго до этого, в декабре 1930 г., Секрета-
риат ЦК ВКП(б) выпускает Постановление, осуждавшее фельетоны 
известного пролетарского поэта Демьяна Бедного «Слезай с печки», 
«Перерва» и «Без пощады», в которых высмеивались патриотизм 
прошлых лет, «лень» и «сидение на печке» как национальная черта 
русских. В Постановлении, в частности, отмечалось, что Д. Бедный 
не понимает, что в прошлом существовало две России, Россия рево-
люционная и Россия антиреволюционная, что нынешняя Россия – 
это русский рабочий класс, являющийся самым активным и самым 
революционным отрядом мирового рабочего класса. И.В. Сталин 
в своём письме к Д. Бедному так же подчеркивал, что его фельето-
ны есть «клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание 
пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата» и посо-
ветовал поэту внимательнее читать В.И. Ленина и «поворачивать 
на старую, ленинскую дорогу, несмотря ни на что» [16, с. 25–27]. 

Таким образом, можно говорить о том, что среди представителей 
первой советской политической элиты единого отношения к отече-
ству и патриотизму не было. Так для В.И. Ленина истинным отече-
ством было социалистическое Отечество, Отечество, где к власти 
пришёл народ, пролетариат. И именно это Отечество необходимо 
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было беречь и защищать до последней капли крови. Не государство 
вообще, не власть, которая «деморализует, унижает, обесчещивает, 
проституирует» свой народ, но сам народ, создавший первое в мире 
социалистическое государство, обязан и достоин быть как субъек-
том, так и объектом патриотизма. С другой стороны, «небольшеви-
ки в большевистском правительстве» Троцкий, Луначарский и иже с 
ними, сторонники идей «перманентной революции» и превращения 
России в пучок хвороста в костре этой революции. Для них отече-
ство, даже социалистическое, есть лишь средство для разжигания 
революционного общеевропейского или мирового костра. Для них 
здоровая любовь к Родине, патриотизм есть лишь национализм и 
шовинизм, с любовью к Родине и патриотизмом необходимо бо-
роться, необходимо выкорчёвывать их вместе с русской историей, 
чтобы они не мешали «раздувать мировой пожар». Сталин, ставший 
в начале 1930-х гг. бесспорным лидером партии и правительства, 
возвращается к ленинской концепции социалистического Отече-
ства и патриотизма. Именно эта концепция помогла выстоять про-
тив армий 11 государств в годы интервенции и гражданской войны, 
восстановить экономику в 1930-е гг., провести индустриализацию и 
коллективизацию, именно эта концепция помогла сплотить и под-
нять советский народ на Великую Отечественную войну и привести 
к Великой Победе в мае 1945 г., благодаря именно этой концепции 
в считанные годы после той войны было восстановлено народное 
хозяйство и страна превратилась в сверхдержаву.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Клюев А.А.

Цель. Трансформационные процессы в российском социуме по-
следние два десятилетия обусловили и положительные, и болез-
ненные изменения в социальной, экономической, политической и ду-
ховной жизни страны. Новые социально-экономические условия, 
сложившиеся в результате реформирования науки, образования и 
культуры детерминируют научный интерес исследования роли и 
места современной российской интеллигенции в общественно-по-
литической жизни России. Предметом анализа выступают онто-
логические, гносеологические и аксиологические закономерности 
влияния российской интеллигенции на общественно-политические 
процессы. Цель статьи−исследование сущностных характеристик 
интеллигенции как особого социального класса людей и особенно-
стей ее взаимоотношения с властью и широкими слоями населе-
ния страны. 

Методология и методы. Методологическую основу исследо-
вания составил общенаучный метод анализа и синтеза, а также 
междисциплинарный и компаративный подходы. 

Результаты. Опираясь на вышеуказанные методы, автор при-
ходит к выводу, что исторически интеллигенция в России игра-
ет особую роль в общественно-политической, культурной, нрав-
ственной жизни. Социально-политические идеи, зарождавшиеся 
в интеллигентской среде, через определённый промежуток време-
ни неизбежно оказывали влияние на массовые настроения. В конце 
XX – начале XXI столетия престиж интеллигенции был серьезно 
подорван. Автор полагает, что движение по пути прогрессивного 
развития, устойчивое социально-экономическое развитие для со-
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временной России невозможно без усиления социального статуса 
этого слоя людей. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в курсах философии, социологии и культу-
рологии.

Ключевые слова: власть; интеллигенция; культурно-образова-
тельный потенциал; политическая позиция.

tHe Role of tHe Russian intelliGentsia                           
in tHe soCioPolitiCal PRoCesses

Kluyev А.А.

Purpose. Transformation processes in the Russian society over the past 
two decades have caused both positive and painful changes in the social, 
economic, political and spiritual life of the country. New socio-economic 
conditions resulting from the reform of science, education and culture deter-
mine the scientific interest of researching the role and place of the modern 
Russian intelligentsia in Russia’s socio-political life. The subject of analysis 
is the ontological, epistemological and axiological patterns of the influence 
of the Russian intelligentsia on socio-political processes. The purpose of 
the article is to study the essential characteristics of the intelligentsia as a 
special social class of people and the peculiarities of its relationship with 
the authorities and broad sections of the population of the country.

Methodology. The methodological basis of the research was a general 
scientific method of analysis and synthesis, as well as interdisciplinary 
and comparative approaches.

Results. Based on the above methods, the author comes to the con-
clusion that historically the intelligentsia in Russia plays a special role 
in the socio-political, cultural, moral life. Socio-political ideas that orig-
inated in the intelligentsia, through a certain period of time, inevitably 
influenced the mass mood. In the late XX – early XXI century, the pres-
tige of the intelligentsia was seriously undermined. The author believes 
that the movement along the path of progressive development, sustain-
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able social and economic development for modern Russia is impossible 
without strengthening the social status of this stratum of people.

Practical implications. The results of the research can be applied in 
courses of philosophy, sociology and culturology.

Keywords: authority; intelligentsia; cultural and educational poten-
tial; public opinion; political position.

Движение по пути прогрессивных изменений, устойчивое со-
циально-экономическое развитие любого общества в XXI веке на-
прямую зависит от состояния таких социальных институтов как 
образование, наука, культура и выполнения ими познавательных, 
культурно-мировоззренческих и практических функций. Неоспори-
мым фактом для гуманистической философии всегда считалось, что 
человек как существо познающее, производящее материальные бла-
га, хозяйствующее, является основным фактором движения общества 
на пути к развитию и процветанию. Научно-техническая революция 
второй половины XX века оказала сильнейшее влияние на все сферы 
жизни человечества: социально-экономическую, культурно-истори-
ческую, духовную. Достижения научно-технического прогресса кар-
динально изменили нашу жизнь. С одной стороны, современные те-
лекоммуникационные технологии (в первую очередь глобальная сеть 
Интернет и новые дистанционные формы обучения) позволили про-
вести информатизацию огромных территорий России. В то же время 
глобальная сеть Интернет способствовала распространению истори-
ческих и социальных мифов о России, ослабили духовно-нравствен-
ный и культурно-образовательный потенциал российского общества.

В годы социально-экономических трансформаций подверглось, 
в частности, сокращению количество библиотек, снизилась чита-
тельская активность населения. По официальным данным статисти-
ки, общее количество библиотек уменьшилось с 1992 г. по 2015 г. с 
57200 до 38900 единиц. Библиотечный фонд сократился с 1063 млн. 
до 839 млн. экземпляров (табл. 1). Кроме того, в связи с развитием 
научно-технического прогресса интернет сайты, наполненные на-
учной, художественной, публицистической литературой, газетами и 
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журналами заменили традиционные библиотеки, зачастую искажая 
реальную информацию. 

Таблица 1.
Общедоступные библиотеки Российской Федерации (в тыс. единиц.)

Информация 
о библиотеках 19

92

20
00

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Изменения 
2015 к 1992 

(+/-)
Число библиотек – 
всего, тыс. 57,2 51,2 46,1 43,2 40,8 39,8 40,1 38,9 -18,3

в городах и поселках 
городского типа 16,1 12,4 10,3 10,0 9,7 9,5 9,5 8,9 -7,2

в сельской местности 41,1 38,8 35,8 33,2 31,1 30,3 30,6 30,0 -11,1
библиотечный 
фонд- всего, млн. экз. 1063 1027 923 888 864 851 854 839 -224

в том числе
в городах и поселках 
городского типа 648 659 599 588 583 577 572 563 -85

в сельской местности 415 368 324 300 281 274 282 276 -139
число экземпляров 
библиотечного фонда 
в среднем на 1000 
человек населения

7167 7017 6459 6208 6027 5923 5837 5726 -1441

в городах и поселках 
городского типа 5928 6138 5677 5565 5491 5415 5278 5183 -745

в сельской местности 10603 9306 8660 8034 7554 7382 7429 7285 -3321
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-01.htm.

В конце XX в. именно информационный фактор стал одним из 
определяющих в противостоянии коммунистической и западной 
идеологии [5; 10]. Развитие научно-технического прогресса, внедре-
ние достижений пятого и шестого технологических укладов в XXI в. 
значительно расширили возможности медийных технологий влиять 
на сознание, мнение, образ жизни, ценностные ориентации целых 
народов и даже на расстановку сил на геополитическом простран-
стве. СМИ стали использоваться как один из наиболее эффективных 
инструментов информационной агрессии в межгосударственных 
противостояниях [6]. Философия постмодернизма в конце XX века 
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стала своеобразной реакцией на идеологическую и культурную мо-
нолитность меняющегося индустриального западного общества. В 
книге Ж. Бодрийяра «Система вещей» в неявном виде «симулякр» 
определяется как ложное подобие, условный знак чего-либо, функци-
онирующий в обществе как его заместитель. Пространство симуля-
кров философ рассматривает как «взаимные подстановки красивого 
и безобразного в моде, левых и правых в политике, правды и лжи во 
всех сообщениях масс-медиа, полезного и бесполезного в бытовых 
вещах, природы и культуры на всех уровнях знания» [4, с. 55].

 Преобразования в российском обществе в 1990-е гг. были на-
правлены преимущественно на построение экономической модели 
с минимальным вмешательством государства в образование, науку, 
культуру и здравоохранение. Новые рыночные условия ослабили 
процессы воспроизводства научно-технической и гуманитарной ин-
теллигенции и возможности этого слоя выполнять особые социаль-
ные роли, заключающиеся, например, в содействии преодолевать 
технологическое отставания страны и распространение духовных 
и гуманистических ценностей. 

Отметим, что в Стратегии национальной безопасности до 2020 
года подчеркивается, что Россия преодолела последствия системного 
политического и социально-экономического кризиса конца XX века – 
остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, 
устояла под напором национализма, сепаратизма и международного 
терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, 
сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила 
возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отста-
иванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта фор-
мирующихся многополярных международных отношений. При этом 
согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года и Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года, засилье продукции 
массовой культуры, ориентированной на духовные потребности мар-
гинальных слоев, попытки пересмотра взглядов на историю России, 
«размывание» традиционных нравственных ценностей, являются глав-
ными угрозами национальной безопасности в сфере культуры [13; 14].
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Существенную роль в решении важнейших государственных 
вопросах всегда отводилось научно-технической и гуманитарной 
интеллигенции. В словаре В.И. Даля видим, что интеллигенция – 
это разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» [7, 
с. 46]. П.Д. Боборыкин полагал, что интеллигенция – это высший 
образованный слой общества [3, с. 80]. Известно, что гуманитарная 
интеллигенция сыграла существенную роль в социально-экономиче-
ской и политической жизни России в XIX–XX вв. Географические 
особенности и этнический состав населения страны стали след-
ствием появления в России такого слоя как народничество (Лавров, 
Михайловский). Особенностями этого явления стали патриотизм, 
стремление видеть свою Родину и свой народ свободным, цивилизо-
ванным, заимствовавшим у Европы всё лучшее, но при этом сохра-
нившим специфические особенности хозяйственной, политической и 
духовной жизни общества. В анархическом социализме М.А. Бакуни-
на, «вольном коммунизме» П.А. Кропоткина, социализме А.Н. Тка-
чева выдвигалась радикальная точка зрения на преобразования рос-
сийского общества. Они полагали, что радикальная интеллигенция 
должна использовать сложившуюся в тот период социальную ситу-
ацию (слабость буржуазии, пассивность крестьянства, малочислен-
ность рабочего класса). В.И. Ленин относил к интеллигенции «всех 
образованных людей, представителей свободных профессий вообще, 
представителей умственного труда (brain worker как говорят англича-
не) в отличие от представителей физического труда» [11, с. 308–309]. 
В перестроечный период политики и экономисты, придерживаю-
щиеся неолиберальной точки зрения (Ясин Е.Г., Гайдар Е.Т, Чубайс 
А.Б), настаивали на необходимость вхождения СССР в международ-
ную систему разделения труда, и стали, по сути, одними из иници-
аторов социально-экономических и политических преобразований. 
С.Г. Кара-Мурза, А.С. Зиновьев, А.С. Панарин рассмотрели в своих 
исследованиях крах советской цивилизации с ее жизнеустройством, 
достижениями и недостатками как трагедию [8, 9, 12].

Поколения инженерно-технической интеллигенции в XX–XXI 
веке также всегда оказывали влияние в решении государственных 
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задач, участвовали в осуществлении государственной научно-тех-
нической политики, способствовали победе в Великой Отечествен-
ной войне, освоению космического пространства. Этот слой людей 
можно определить как высококвалифицированных работников ум-
ственного труда с высшим образованием, занятых в управлении про-
изводства, непосредственно участвующих в создании материальных 
благ или интеллектуальных продуктов, а также занятых в организа-
ционно педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 
Несмотря на болезненные изменения в социальной, экономической, 
политической и духовной жизни страны, проявившиеся, в частности, 
в противоречиях реформы образования и науки (интернационализа-
ция образования, введение общемировых стандартов и роста стоимо-
сти обучения, поиск соответствия российской системы образования 
структурным изменения мировой экономики) инженерно-техниче-
ская интеллигенция продолжала проявлять свою гражданскую актив-
ность. В.И. Арнольд, в частности, подчеркивал, что «расцвет матема-
тики в уходящем столетии сменяется тенденцией подавления науки 
и научного образования обществом и правительством большинства 
стран мира» [2, с. 553–558]. Ж.И. Алфёров неоднократно заявлял, 
что после распада СССР основной статьей дохода стала продажа 
природных ресурсов в страны Запада, которые не имели своих ре-
сурсов, но при этом являлись одними из богатейших стран мира, так 
как основной статьей их дохода является продажа высокотехноло-
гичной продукции. Так, в 2013 г. он отметил: «В течение последнего 
двадцатилетия существование академии определялось «философией 
выживания». Замечательно, что ее – самую мощную научную орга-
низацию страны, удалось сохранить. А ведь все могло сложиться 
и иначе: в конце 1980-х гг. я вместе с другими учеными выступал 
против создания параллельной с Академией наук СССР Российской 
академии наук. Тогда мы доказывали, что АН СССР полностью, за 
исключением одной единственной организации – Крымской астро-
физической лаборатории, расположена на территории РСФСР» [1].

Таким образом, представители российской интеллигенции во 
все исторические периоды развития страны проявляли активную 
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гражданскую позицию, стремились участвовать в жизни общества 
и влиять на управленческие решения органов власти. В связи с этим 
особый интерес представляет также ответ на вопросы: «Насколько 
велика поддержка деятельности органов государственного управ-
ления среди представителей современной интеллигенции? Каким 
является отношение наиболее «просвещенной прослойки общества 
к реализуемому властью курсу развития страны»? На современном 
этапе развития российского общества важным фактором, который 
воздействует на изменение уровня доверия населения органам 
власти, является деятельность представителей интеллигенции по 
разъяснению необходимости принятия тех или иных политических 
решений, их конечных результатов и последствий для населения, 
донесению постоянной и полной аналитической информации. От 
их отношения к деятельности представителей власти зависит во 
многом успешность проведения политики консолидация населения 
страны на региональном и общероссийском уровнях. Интеллиген-
ция выполняет задачи, как практического производственного харак-
тера, так и воодушевления и активизации широких слоев населения 
по формированию системы ценностей и духовно-нравственных 
ориентиров. Наличие специальной подготовки в высших учебных 
заведениях, более высокая культура, глубокие знания, возможность 
самосовершенствования позволяют интеллигентам распространять 
общие для всех идеи меняющейся социальной реальности. 

Итак, исследование вопроса о роли отечественной интеллигенции 
в общественно-политических процессах России является недоста-
точным без обращения к историческим и социально-философским 
основаниям возникновения самого феномена российская интелли-
генция. Проведенный в ходе исследования краткий исторический 
экскурс о роли российской интеллигенции в жизни страны показал, 
что данный слой (даже если он не является самым многочисленным 
по сравнению с другими профессиональными категориями населе-
ния) играет важную роль в формировании общественного мнения о 
деятельности власти, благодаря активности своей гражданской по-
зиции и возможностям высказывать свое мнение публично на самых 
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высоких уровнях. Исторически поколения российских интеллиген-
тов выполняют важную социальную функцию посредника между 
политической элитой и широкими слоями населения. Нестандартные 
научные решения, духовные поиски высокообразованных слоев насе-
ления необходимы в производственной, экономической, социальной, 
нравственной и политической сфере жизни социума. Инициативные 
и неравнодушные к проблемам современного общества интелли-
генты способны содействовать в строительстве демократического, 
правового общества и определять будущее страны. Расширение ма-
териальных и информационных возможностей российских интелли-
гентов, умение власти воспринимать представления этого слоя людей 
о желательном социальном порядке и организовывать продуктивный 
диалог позволит развивать гражданское сознание всех социальных 
слоев и выстраивать позитивную политическую атмосферу. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА:                                       
ЭТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Асташова Н.Д.

Цель. Статья посвящена анализу изменения отношения человека к 
его телу под влиянием развития био-технологии в XXI веке. Ставится 
цель актуализировать этические моменты нерегламентированного 
научного вмешательства в естественную природу человеческого тела.

Методология. Исследование основано на применении общенауч-
ных методов (анализа и синтеза, сравнения, обобщения), систем-
ного подхода.

Результаты. Делаются выводы о том, что тело человека, пре-
вращенное в лабораторию для технологических экспериментов, пе-
рестает быть вместилищем его внутреннего мира, а бурное разви-
тие сферы применения медицинских технологий означает расши-
рение границ лаборатории до размеров целого общества. Отсут-
ствие жестких этических стандартов применения технологии в 
отношении человека ставит вопрос о возможности будущего су-
ществования человека в рамках его естественного тела.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены при планировании и постановке задач при проведении 
биологических и медицинских исследований, в социальной практике, 
науковедении.

Ключевые слова: Этика; философский анализ; тело; медицина; 
био-технологии; будущее человека.

tHe laBoRatoRY of tHe Human BoDY:                              
etHiCal issues

Astashova N.D.

Purpose. The article is devoted to the analysis of changes in the attitude 
of man to his body under the influence of the development of bio-technol-
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ogy in the XXI century. The aim is to actualize the ethical aspects of the 
unregulated scientific application to the natural nature of the human body.

Methodology. The study is based on the application of General sci-
entific methods (analysis and synthesis, comparison, generalization), a 
systematic approach.

Results. It is concluded that the human body, transformed into a 
laboratory for technological experiments, ceases to be a receptacle of 
its inner world, and the rapid development of the field of application of 
medical technologies means the expansion of the boundaries of the lab-
oratory to the measures of the whole society. The lack of strict ethical 
standards in the application of technology to the human body raises the 
question of the possibility of future human existence within the frame-
work of his natural body.

Scope of application of the results. The results can be applied in 
planning and setting objectives in biological and medical research, in 
social practice, science.

Keywords. Ethics; philosophical analysis; body; medicine; bio-tech-
nology; the future of human. 

Развитие медицины и био-технологий в XXI веке коренным об-
разом изменило отношение человека к его телу. Никогда еще ме-
дицинские манипуляции с живым человеком не были настолько 
публичны, а интимные аспекты существования его тела не привле-
кали столько внимания. В современном мире получает широкое 
распространение то, что еще недавно казалось бесчеловечным: 
общественной нормой становится обмен кровью и органами, в че-
ловеческое тело вживляются различные конструкции, программи-
руется развитие жизни. Человек настолько дополнен различными 
«усовершенствованиями» что, для него встает вопрос: чье это тело?

Научные технологии активно меняют наше представление о 
теле, которое начинает пониматься как некий механизм. Хотя сама 
идея не нова и была высказана еще Р. Декартом: «Я предполагаю, 
что тело есть не что иное, как некая статуя или машина...» [1, с. 6], 
в двадцатом веке она получает свое развитие в трудах Дж. Хаксли, 
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который определяет человека как инструмент, орудие эволюцион-
ного развития на Земле [4]. Такое представление о человеке как о 
средстве, допускает возможность агрессивного вмешательства в 
его природу, достраивание и переделывание его тела. В XXI веке 
С. Фуллер развивает эти идеи, высказывая собственное обоснова-
ние агрессивного вмешательства в природу человека: если следо-
вать концепции Дарвина и рассматривать человека как высокораз-
витое животное, то он обладает такой же ценностью, как и любое 
другое животное, соответственно, обращаясь с ним как с живот-
ным, наука не имеет никаких ограничений [5]. И действительно, в 
современном мире мы сталкиваемся с ситуацией, когда применение 
приборов, замещающих полностью или частично органы тела (ис-
кусственное сердце, почка, аппарат искусственного дыхания и т.д.) 
воспринимается как абсолютно норма. 

На современном этапе развития науки профессия врача все боль-
ше приближается к инженерным специальностям: он чинит сломан-
ный организм как некий автомат. Медик предстает перед обществен-
ностью как эксперт по человеческому телу, заменяя, достраивая его 
сообразно своим представлениям об его «улучшении». 

Несмотря на то, что одни ругают медиков за вмешательство в 
естественное развитие человеческого организма, другие восхища-
ются возможностями современной науки в борьбе со страшными 
заболеваниями, – в целом, можно констатировать, что механиза-
ция человеческого тела получила негласное одобрение общества. 
Наука имеет безграничные возможности оказывать влияние на 
человеческое существо: трансплантация органов, искусственное 
оплодотворение, замораживание и пересадка эмбриона, различные 
имплантации инородных тел, – все эти манипуляции с человече-
ским телом имеют слишком серьезные последствия, чтобы не под-
винуть этические ориентиры общества, пересмотреть культурную 
традицию морали. Став инженером своего тела человек столкнулся 
с этическими последствиями своего «творчества»: тело стало ви-
дом научной лаборатории, в которой не прекращаются опыты над 
человеческой природой. 
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Пример манипуляций с этапами развития человеческого эмбри-
она показывает насколько организм, по сути, приблизился к лабо-
раторной пробирке, превратившись в «полый сосуд», наполняе-
мый любым содержимым, и совсем не в метафорическом смысле, 
а вполне физиологически. Всеобщее воодушевление с появлением 
возможности вмешательства в зарождение и передачу жизни чело-
века сменяется беспокойством о будущем человека. Факт искус-
ственного оплодотворения в пробирке перевернул наши этические 
ценности и социальные установки. Биоэтика стала определяющей 
для социальных и личностных отношений. В этой связи имеет смыл 
обозначить круг этических проблем, с которыми столкнулось со-
временное сообщество.

Первое, жизнь уподобили капиталу: ее можно положить в банк 
и взять, когда в ней возникает потребность. Речь идет о технологии 
замораживания спермы и эмбрионов. Появление нового человека 
перестало быть аспектом судьбы, а превратилось в вопросы техно-
логий и вложения денег. Факт чуда рождения ребенка в семье пре-
вратился в рационально планируемое технологическое мероприя-
тие. Благодаря искусственному оплодотворению и суррогатному 
материнству рождение человека перестало зависеть от биологиче-
ской способности мужчины и женщины зачать и выносить ребенка. 
Поставлена прямая зависимость рождения человека от наличия де-
нег у его родителей на дорогостоящие медицинские манипуляции.

Данная ситуация влечет вопросы статуса человеческого эмбрио-
на. С одной стороны, он превратился в предмет покупки и продажи, 
то есть такой же товар, как и многие другие на рынке капитализма. 
С другой, целый ряд европейских стран законодательно запретили 
экстракорпоральные эксперименты с человеческим зародышем, то 
есть признаются права этих живых существ как людей. Вывод на-
прашивается сам: такая двусмысленность положения эмбриона под-
водит нас к страшной грани обесценивания человеческой жизни.

Второе, тайна рождения теперь выставлена напоказ. Средства 
массовой информации сделали шоу из интимно-личностных мо-
ментов появления человека, начиная от момента зачатия до демон-
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страции родов. Врачи становятся некими шоу-менами, агрессивно 
вмешивающимися в переживания супружеской пары, связанные 
с появлением потомства. Медицинские приборы демонстрируют 
внутреннюю жизнь тела для всех желающих. 

Последствия такой «открытости» описаны А.М. Мулен, когда в 
американские суды стали поступать иски от детей-инвалидов, тре-
бующих компенсации от родителей, которые, по их мнению, долж-
ны были сделать аборт, узнав о врожденных уродствах плода, а не 
обрекать их на несчастное существование в теле с физическими 
дефектами [2, с. 57].

Так, акцент человеческого существования переместился на фи-
зиологические проявления тела, его ощущения, которые стали важ-
нее душевных переживаний, эмоций, то есть всего того, что делает 
жизнь красочной и неповторимой.

Третий момент связан тем, что активные генетические мани-
пуляции с экстракорпоральным оплодотворением влекут за собой 
нарушение понятия родства. Родство – это синтетический природ-
но-культурный феномен, который нельзя свести только к биологии 
(генетике), где определяющим является принцип «похожести», или 
только культуре, определяющей поведение и образ мыслей челове-
ка. Через биологическую сопричастность к родовой группе человек 
осознает свою социально-культурную идентичность. 

Однако, медицинские технологии искусственного оплодотворе-
ния, донорства клеток, суррогатного материнства отодвигают зна-
чимость биологической связи с родственниками на задний план. 
Прежде всего акцентируется внимание на добровольном родстве, 
где связи с родственниками устанавливаются через систему воспи-
тания, а не биологическую похожесть. Тем не менее, социологиче-
ские исследования указывают на то, что современный человек еще 
не преодолел барьер, когда родственные связи могут пониматься ис-
ключительно как социально-культурные. Ж. Коста-Ласку описыва-
ет ситуации, в которых бесплодные пары, ставшие родителями бла-
годаря медицинским технологиям, озабочены созданием видимости 
биологического родства с ребенком: скрывают от окружающих факт 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2 • http://soc-journal.ru

148

бесплодия, просят подобрать донора этнически похожего на одного 
из родителей, а в случае непохожести рожденного не редки случаи 
отказа от новорожденного [3, с. 601]. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что современной 
культуре с ее технологиями не получается нивелировать стремление 
человека продолжить себя как биологический вид. В этом аспекте 
тело остается носителем генетических признаков идентичность 
личности, которая определяет себя в мире, в том числе, и по родо-
вым признакам. Мы стакиваемся с ситуацией, когда наука, решая 
проблему бесплодия, нарушает баланс биологического и культурно-
го в определении родства, как важного компонента идентификации 
личности в обществе.

Четвертым и очень важным последствием развития био-медици-
ны становится смещение гендерных1 ролей. Изобретение гормональ-
ной контрацепции и экстракорпорального оплодотворения снизило 
значимость мужчины как участника процесса продолжения рода. На 
современном этапе развития науки вопросы репродукции решаются 
между врачом и женщиной, мужчина стал второстепенным персона-
жем. Такое положение дел существенно меняет представления о роли 
женщины и представления о материнстве. Многообразие функций, 
которые могут осуществлять женщины в процессе рождения новой 
жизни, их социальная активность позволяет говорить о том, что жен-
щина начинает занимать лидирующие позиции в обществе.

Таким образом, можно прийти к выводам о том, что бурное 
развитие сферы применения медицинских технологий означает 
расширение границ лаборатории до размеров целого общества. В 
этой новой системе отношения строятся на взаимодействиях тела 
и технологий, фактор души, которая подобно капитану управляет 
телом (по Декарту), не принимается во внимание, – единство души 
и тела разрушается. Тело, превращенное в лабораторию для техно-
логических экспериментов, перестает быть вместилищем внутрен-

1 Понятие «гендер», впервые использованное Р. Столером, обозначает культур-
ные характеристики мужского и женского, в отличие от понятия «пол», обознача-
ющего биологическую принадлежность.



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

149

него мира человека. Такая ситуация стала возможной в силу от-
сутствия жестких этических стандартов применения технологии в 
отношении человека. В современном, подверженном глобализации 
мире в силу мульти-культурности достаточно сложно определить 
единые критерии морали, соответственно, законодательно закре-
пить границы вмешательства технологий в природу человека, – это 
ставит вопросы о будущем существования человека в рамках его 
естественного тела. Однако пристальное общественное внимание 
к проблемам антропологии и биоэтики дает надежду на то, что ре-
шение все же будет найдено.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА                                                                                
В ЭТИКОПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ                                                              

НАЧАЛА XX ВЕКА В РОССИИ

Пыжова О.В.

Цель. Сквозь ретроспективную призму дискуссий, развернувших-
ся в начале XX столетия в среде врачей и правоведов относительно 
оценки врачебной деятельности, автор ставит целью проследить 
истоки формирования практики информированного согласия, вы-
явить возможные причины актуальных для современной системы 
здравоохранения проблем правомерности действий врача при взаи-
модействии с пациентами, врачебной этико-правовой ответствен-
ности за последствия медицинских манипуляций, защиты интере-
сов, как врачей, так и пациентов. 

Метод и методология. Исследование основано на сравнитель-
но-историческом методе с привлечением общенаучных методов 
анализа и синтеза.

Результаты. В ходе проведенного анализа различных точек зре-
ния выдающихся врачей и правоведов начала XX века установлено, 
что первые попытки обоснования необходимости согласия паци-
ента при оказании медицинской помощи предпринимались врачами 
исключительно в контексте врачебной этики. В юридическом же 
сообществе в связи с резким ростом судебных разбирательств по 
делам врачей возникла необходимость в правовой оценке медицин-
ской деятельности, но отсутствие достаточного опыта не позво-
ляло ее корректно квалифицировать. Автор полагает, что преодо-
ление сложившихся препятствий к конструктивному обсуждению 
дилемм вокруг согласия пациента восходит к началу установления 
этико-правового диалога. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут найти применение в решении современных вопросов эти-
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ко-правового регулирования практики информированного добро-
вольного согласия пациента на медицинское вмешательство, а так-
же в курсах биоэтики и правоведения.

Ключевые слова: согласие пациента; профессиональная дея-
тельность; врачебная цель; ответственность; свобода; этика; 
право; медицина.

tHe Consent of tHe Patient                                                             
in tHe etHiCal anD leGal DisCouRse                                                                     
in tHe eaRlY 20th CentuRY in Russia

Pyzhova O.V.

Purpose. Through the retrospective prism of the discussions arisen 
in the early XX century among doctors and jurists concerning the esti-
mation of medical activities of doctors the author sets as the purpose to 
track the sources of formation of the practice of the informed consent, to 
find out the possible reasons for the problems of the legitimacy of doc-
tors’ actions relevant to the modern health care system in the process 
of interaction with patients, ethical and legal responsibilities of doctors 
for the consequences of medical manipulations, protection of interests 
of both the doctors and the patients.

Methodology. The research is based on the comparative-historical 
method with involvement of such general scientific methods as the anal-
ysis and synthesis.

Results. Аs a result of the carried-out analysis of various viewpoints 
aired by the outstanding doctors and jurists of the early 20th century it 
was ascertained that the first attempts of justification of the necessity of 
the patient’s consent in the process of  health care delivery were made by 
doctors only in the contexts of medical ethics, at the same time in legal 
community in connection with the expansive growth of court proceedings 
for doctors there was a need for a legal estimation of medical activities, 
but the lack of sufficient experience didn’t allow to qualify itcorrectly. 
The author supposes that the overcoming of the existing obstacles to the 
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constructive discussion of dilemmas around the patient’s consent goes 
back to the beginning of establishment of ethical and legal dialogue. 

Practical implications/ The received results can find application in 
the discussion of modern issues of ethical and legal regulation of ob-
taining the patient’s informed voluntary consent for medical intervention 
and also in Bioethics and Jurisprudencecourses.

Keywords: consent of the patient; professional activity; medical pur-
pose; responsibility; freedom; ethics; law; medicine.

История появления во врачебной практике добровольного ин-
формированного согласия при оказании медицинской помощи до-
статочно неоднозначна. Связана такая неопределенность с самим 
понятием «добровольного информированного согласия» в целом и 
каждым термином его составляющим в частности. Для того чтобы 
предпринимать конструктивную попытку ретроспективного анали-
за, представляется целесообразным определить, что именно будет 
выступать в исторической компаративистике объектом изучения. 
Понятие «согласие» представляет собой разрешение человека на 
вмешательство в сферу его личных интересов, «информирован-
ное» – означает, что этот человек получил исчерпывающую инфор-
мацию о предстоящем вторжении, а понятие «добровольное» ис-
ключает факты принуждения, давления, угроз, навязывания своего 
мнения при принятии решения человеком.

Начиная с XIX века, врачебная этика рассматривала согласие 
пациента на медицинское вмешательство в контексте свободы лич-
ности, ее автономного права определять пределы медицинского 
вторжения. При этом исторически сложившееся патерналистское 
отношение врача к пациенту в России изначально нивелировало та-
кое право, поэтому во врачебных сообществах вопрос относитель-
но необходимости согласия больного при оказании медицинской 
помощи обсуждался исключительно как этический, по существу 
рекомендательный.

Однако уже в 1901 г. в свет вышли достаточно откровенные для 
врачебных кругов начала XX столетия «Записки врача» В.В. Вере-
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саева, остро и бескомпромиссно обнажившие этические недостатки 
русского врачевания. В том же году широкий общественный резо-
нанс вызвало так называемое дело д-ра Модлинского, в практике 
которого проведенная пациентке дополнительно операция закончи-
лась летальным исходом. Суд признал д-ра Модлинского виновным 
в нарушении прав личной неприкосновенности больной [7, с. 5]. 
Два этих события послужили импульсом к оживленному обсужде-
нию пределов медицинского вмешательства, необходимости нали-
чия согласия пациента на него не только во врачебном сообществе, 
но и первые попытки правовой оценки медицинской деятельности 
юристами.

В первую очередь, судебное разбирательство по делу д-ра Мод-
линского потребовало квалифицировать действия хирурга с право-
вой точки зрения с целью определения ему наказания. В этой связи 
и возникли проблемы, которые на несколько десятилетий превра-
тились в сложное поле этико-правовых дискуссий относительно 
правомерности врачебных деяний и оснований ненаказуемости 
деятельности врачей.

Так, известный русский гигиенист, доктор медицины Николай 
Густавович Фрейберг на страницах одного из периодических ме-
дицинских журналов писал, что случай с московским хирургом 
Модлинским можно объяснить лишь ложным понятием о какой-то 
особой врачебной этике [4, с. 306]. Признание за врачом права про-
изводить операцию без согласия больного равносильно дискреци-
онному праву врача распоряжаться своим пациентом, что можно 
квалифицировать как насилие. Конечно, продолжает Н.Г. Фрейберг, 
в медицинской практике бывают ситуации, когда операция безот-
лагательна, но врачу при этом необходимо помнить, что нарушая в 
этом случае закон, он должен быть готовым ответить за свой посту-
пок перед общественной совестью, перед судом. Подобные колли-
зии между чувством долга и законом неизбежны во всякой профес-
сиональной деятельности, и врачебная профессия не исключение, 
но требовать на этом основании для врачей особой этики, которая 
позволяла бы не уважать прав личности – нельзя [4, с. 306–307]. 
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В одном из положений своего доклада «Профессиональная ответ-
ственность врачей» Н.Г. Фрейберг указывал, что хирургическая 
операция без согласия больного или его родственников является на-
силием, которое может быть оправдано лишь при исключительных, 
редко встречаемых на практике обстоятельствах [5, с. 55]. 

Дело в том, что в дореволюционной России не существовало от-
дельного законодательства относительно врачебной деятельности, 
а деяния врачей квалифицировались общими правовыми нормами, 
которые применительно к специфике врачевания создавали боль-
шое количество противоречий, размытость и неопределенность, и 
требовали конкретизации и пояснений.

Однако у отечественных юристов начала XX столетия не было 
достаточного опыта для решения создавшегося прецедента. Во-
прос об условиях правомерности врачебных деяний в отечествен-
ной юридической литературе был мало изучен, исследований это-
го вопроса на русском языке практически не имелось. На Западе 
этот же вопрос также возник сравнительно недавно, но примерно 
во второй половине XIX века уже появилась богатая литература на 
эту тему [1, с. 78]. 

Подтверждение сложившейся ситуации можно найти и в пу-
бликациях известного правоведа, доктора уголовного права и об-
щественного деятеля начала XX века Валериана Николаевича Ши-
ряева, утверждавшего, что согласие пациента не так давно было 
подвергнуто всестороннему обсуждению, например, в германской 
литературе, и вызвало появление большого количества брошюр и 
статей в различных периодических изданиях, как юридических, так 
и медицинских. Он подчеркивал, что именно дело д-ра Модлин-
ского явилось началом бурного обсуждения в России значения для 
врача согласия пациента и границ врачебной деятельности, враща-
ясь в пределах которых врач не рискует вступить в противоречие с 
уголовным законом [7, с. 11].

Так, в юридических кругах в начале XX столетия попытки ре-
шения вопроса относительно оценки врачебной деятельности сво-
дились к обозначению границ уголовной ответственности, что 
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требовало соответствующей квалификации деяний и определения 
тех оснований врачебной деятельности, которые бы позволяли не 
отождествлять выполнение врачом своей работы с противоправны-
ми действиями. 

Следует отметить, что в контексте обсуждения подразумева-
лось врачевание legeartis, т.е. осуществляемое в соответствии со 
всеми требованиями медицинской науки и практики того времени. 
В полемике об уголовной ответственности врачей за совершенные 
медицинские вмешательства преимущественно речь шла о хирур-
гических операциях, в частности, закончившихся неудачно. Однако 
юридическая практика, в отличие от врачебной этики, распростра-
няла квалификацию вмешательства на все виды оказываемой меди-
цинской помощи. Так, В.Н. Ширяев утверждал, что при терапевти-
ческом лечении врачи назначают лекарства и меняют, как правило, 
не согласовывая это с пациентом, но терапевтическое вмешатель-
ство, в сущности, практически не отличается от хирургического, а 
различие между ними скорее количественное, в степени интенсив-
ности воздействия, а никак не качественное [6, с. 69]. Недопусти-
мо врачу в своей ежедневной работе учитывать мнение больного 
только при проведении операций, согласие пациента должно иметь 
одинаковое значение при том и другом способе лечения [3, c. 7].

Таким образом, во время судебных разбирательств отсутствие 
согласия больного начали квалифицировать не только как нанесе-
ние телесных повреждений разной степени тяжести, наносимых 
во время операций, но и как посягательство на личную свободу 
больного при всех остальных видах медицинских вмешательств. В 
этой связи самыми распространенными основаниями правомерно-
сти действий в медицине называли профессиональное право врача, 
врачебную цель и согласие пациента. Кроме того, для состоятель-
ности своих суждений юристы в силу отсутствия необходимого 
опыта в подобных делах приравнивали согласие больного к согла-
сию потерпевшего. 

В статье «Врачебная деятельность и уголовное право» в 1902 
году В.Н. Ширяев квалифицировал применение врачебных мер без 
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полномочия пациента нарушением его свободы, которую он опре-
делял, как возможность распоряжаться и действовать по своему 
усмотрению. Такое посягательство на свободу имеет самые разно-
образные формы и степени, но, подчеркивал правовед, врачебные 
меры, принимаемые без согласия пациента, есть не что иное, как 
принуждение что-либо сделать или не делать. Согласно же суще-
ствовавшему законодательству такие деяния относились к наси-
лию, и назначалось наказание, предусмотренное соответствующей 
статьей [6, с. 67–68]. При этом, продолжает он, согласие больного 
нивелирует посягательство на его свободу в действиях врача, од-
нако это совершенно не значит, что такое согласие необходимо для 
каждой отдельной манипуляции. Несмотря на то, что врачебная 
этика требует от врача предупреждать пациента о предпринимае-
мых приемах лечения, очень часто выполнение этого требования 
невозможно, а иногда и нецелесообразно [6, с. 68]. 

В том же году свои воззрения на страницах юридического жур-
нала изложил и некий М. Кр-ский. Он обозначил в качестве усло-
вий правомерности врачебной деятельности два принципа: цель 
врачевания и согласие пациента. Каждый врач, рассуждал автор, 
действует во благо своих пациентов, а значит во имя общества в 
целом, поэтому эти врачебные деяния оправданы их целью. Однако 
не любое вторжение в сферу чужих интересов, даже с самой бла-
гой целью, может быть оправдано с точки зрения права [1, с. 81]. 
Примечательным является и тот факт, что в качестве обоснования 
правомерности работы врачей М. Кр-ский приводил презумпцию 
согласия, т.е. предполагаемое согласие. Он рассматривал ситуации, 
когда получение согласия по разным причинам невозможно или 
затруднительно, например, недееспособные пациенты, несовер-
шеннолетние, душевнобольные, находящиеся в бессознательном 
состоянии и другие. В таких ситуациях, подчеркивал правовед, 
презумпция согласия заинтересованной личности вполне логична, 
возможна и допустима [1, с. 84].

Сформулированные М. Кр-ским правовые основания врачебной 
деятельности подверглись критике в юридических кругах начала 
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ХХ столетия и стали поводом для настоящей полемики правове-
дов. Одним из первых дал свою оценку его статье В.Н. Ширяев, 
который в 1904 году в монографию «Уголовная ответственность 
врачей» включил развернутый анализ несостоятельности суждений 
М. Кр-ского. Так, Ширяев акцентирует внимание на условиях обо-
снованности и правомерности врачебной деятельности, в качестве 
которых видятся цель деятельности и согласие больного. Цель дея-
тельности, указывал Ширяев, не может превратить неправомерное 
деяние в правомерное; к тому же в построении М. Кр-ского указа-
ние на цель представляется совершенно излишним, так как наличие 
одного лишь согласия устраняет неправомерный характер деяния.

Установив два принципа (цель деятельности и согласие пациен-
та), продолжает Ширяев, М. Кр-ский в своем последующем изложе-
нии делает ряд отступлений, указывая на случаи, когда требование 
согласия пациента усиливается (пластическая хирургия, трансфу-
зия, трансплантация), ослабляется (случаи врачебных деяний над 
недееспособными) и совершенно игнорируется (перфорация, изо-
ляция заразных). Таким образом, безусловное согласие требуется 
только в крайне ограниченном числе случаев, относительно кото-
рых собственно не возникает никаких сомнений. В остальных же 
ситуациях М. Кр-ский рекомендует руководствоваться презумпци-
ей согласия, а в отдельных моментах и вовсе игнорировать волю 
больного, считая проявление этой воли ненормальным. Из такой 
позиции следует, что презумпция согласия оправданно действует 
в отношении недееспособного лица, а пациент, способный к воле-
изъявлению, в случае отказа от медицинского вмешательства все 
равно будет ему подвергнут, поскольку общество или государство 
наделяет врача полномочиями устранять возможный вред даже про-
тив воли больного. Таким образом, резюмировал Ширяев, Кр-ский 
у недееспособного лица путем презумпции согласия предполагает 
разумную волю, но зато у лиц, вполне дееспособных, путем все той 
же презумпции отрицает эту разумную волю. Заключил свои рас-
суждения Ширяев утверждением, что только цель, преследуемая 
врачом, устраняет преступный характер его действий, а согласие же 
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пациента имеет значение лишь границы дозволенного врачебного 
вмешательства [7, с. 29–30].

Очевидно, что для конструктивного решения сложившихся проти-
воречий необходимо было учитывать и профессионально-этическую 
точку зрения врачей, и уголовно-правовую позицию юристов, не 
имевшие до определенного времени тесной корреляции. Началу со-
вместного обсуждения возникших вопросов и путей их решения спо-
собствовали, в том числе, представленные практически одновремен-
но в 1904 году в Санкт-Петербурге доклад доктора медицины Юлия 
Германовича Малиса «Врачебное вмешательство и ответственность 
врача перед уголовным законом» и доклад прокурора Санкт-Петер-
бургского окружного суда Сергея Николаевича Трегубова «Уголовная 
ответственность врача за врачевание без согласия больного». 

В своем выступлении в отделе вопросов врачебного быта на IX 
Пироговском съезде Ю.Г. Малис акцентировал внимание медицин-
ской общественности на том, что, несмотря на принудительно-о-
бязательный характер выполнения врачом его профессиональных 
обязанностей, согласно существовавшему законодательству, хирур-
гическая операция не может быть квалифицирована как телесное 
повреждение в уголовного смысле, за исключением случаем, когда 
операция проводилась без показаний для этого. При этом, настаи-
вал Ю.Г. Малис, согласие больного на операцию, а тем более согла-
сие третьих лиц, является лишь моментом этическим, как момент 
юридический, в смысле регулятора правовых норм хирургического 
вмешательства, согласие больного или его представителей не имеет 
никакого значения. В свою очередь, отсутствие согласия пациента 
не лишает хирургическую операцию ее правомерного характера 
и не превращает ее в телесное повреждение, а, следовательно, в 
уголовно-наказуемое деяние. С другой стороны, наличие согласия 
больного не делает ненужную (нелечебную) операцию правомер-
ным деянием и не снимает с нее уголовной наказуемости как с теле-
сного повреждения. Признание же обязательности согласия, резю-
мировал докладчик, равносильно созданию врачебного принципа 
laissermourir (пусть он умрет – прим авт.) [2, с. 54–55].
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В свою очередь, в своем докладе перед Юридическим обще-
ством С.Н. Трегубов одним из первых в обсуждаемой дискуссии 
провел параллели между правом и этикой, метко подметив, что к 
чести русских врачей возникающие время от времени в их среде 
сомнения относительно необходимости получения согласия паци-
ента сводились лишь к вопросу об уголовной ответственности за 
его отсутствие. При этом всем врачебным сообществом признается 
бесспорным требование врачебной этики осуществлять вмешатель-
ство, где это возможно, на основании воли пациента. Такое этиче-
ское положение профессиональной деятельности, отмечал Трегу-
бов, волне согласовывалось с существовавшим в судебной науке и 
практике воззрением на значение согласия больного [3, c. 13]. Такое 
этическое положение неоспоримо, продолжал доклад правовед, оно 
имеет серьезное нравственное и практическое значение, но нельзя 
игнорировать и другую сторону этого вопроса – уголовную ответ-
ственность врача за профессиональные действия, не всегда можно и 
должно врачу действовать согласно с волею больного [3, с. 43–44].

При этом крайне важным представляется уточнение и пояснение 
понятия согласие пациента, поскольку в юридической практике, как 
указывалось выше, оно отсутствовало, поэтому, как правило, право-
веды обращались к понятию согласие потерпевшего. Ссылаясь на 
работы выдающегося русского юриста Николая Степановича Таган-
цева, С.Н. Трегубов справедливо подчеркивал, что отождествление 
согласия больного с согласием потерпевшего не может быть в пол-
ной мере применимо к врачеванию. Согласие, как понятие уголов-
ного права, должно соответствовать целому ряду требований: быть 
осознанным, а значит, такое согласие может дать только дееспособ-
ное лицо; быть свободным; лицо, дающее согласие действительно 
должно иметь право распоряжаться неким собственным благом или 
имуществом; даваться перед или во время совершения действия; от-
носиться к определенному времени и действию, а, взятое обратно, 
утрачивать свое значение. В соответствие с такими требованиями с 
учетом специфики оказания медицинской помощи согласие больно-
го не только при хирургических операциях, но и во время терапев-



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

161

тического лечения сопровождается значительными нарушениями, 
и, как следствие, действия врачей могут быть квалифицированы как 
противоправные и наказуемые. В такой постановке вопроса гораздо 
разумнее было бы соблюсти баланс между врачебной целью дей-
ствий врача и наличием согласия пациента [3, с. 15].

Отсутствие противоправности в работе врачей обосновывалось 
также в юридической практике правом профессиональной деятель-
ности, позволяющим врачам предпринимать все необходимые для 
лечения действия в соответствии с медицинской наукой. Однако, 
подчеркивал С.Н. Трегубов, в серьезных медицинских случаях 
доминирующее значение должно приобретать право выбора боль-
ного, а осуществление профессиональных обязанностей отходить 
на второстепенный план, поэтому и это условие ненаказуемости 
врачебной деятельности не может быть абсолютным [3, с. 16–17].

В контексте таких сложных обсуждений, заключил юрист, про-
исходит пересечение двух областей: этические положения могут 
совпадать с нормами права, и это будет одним из лучших доказа-
тельств высокого нравственного уровня правовых норм, но эти-
ческие требования сами по себе не равнозначны им; нарушение 
этики и преступное деяние – не одно и то же. Для того чтобы пер-
вое вмещало в себя и второе, необходимо доказать, что уголовный 
закон запрещает нарушение известного этического правила под 
страхом наказания [3, с. 18]. Возможно предположить, что по-
добные размышления предвосхитили переход этической теории 
согласия в этико-правовую норму испрошенного согласия при 
оказании медицинской помощи, ставшую таковой практически 
спустя столетие.

Таким образом, в призме этико-правовых дискуссий дореволю-
ционного периода в отсутствие специального законодательства ни 
одно из обозначенных условий – согласие больного, цель врачева-
ния, осуществление профессиональных обязанностей – не могли 
служить достаточным основанием, освобождающим врача от уго-
ловной ответственности. При этом заинтересованные в разреше-
нии сложившейся проблемы необходимости согласия пациента и 
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врачебное, и юридическое сообщества признавали острую потреб-
ность в юридической ясности и законодательном нормировании 
этой стороны взаимоотношений между врачом и пациентом. Но 
первые шаги к правовому регулированию согласия пациента на 
медицинское вмешательство и появлению первых законодательных 
актов в этой сфере были сделаны уже в советском государстве, что 
представляет собой отдельный исследовательский интерес.
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ПУТИ ЛОГОСА И ЭЙДОСА:                                                                
АНТИЧНЫЙ РАЗУМ В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

Соболев Ю.В.

Статья посвящена реконструкции и концептуальному анализу 
античной гносеологической эвристики. Лейтмотивом экспликации 
проблемы становится осмысление рационального знания в древне-
греческой культуре посредством ревизии таких фундаментальных 
понятий как логос, эйдос и мифос. Обращение к ключевому поня-
тию «логос» предлагается в метафилософском, онтологическом, 
гносеологическом и религиозном аспектах. В результате, логос ана-
лизируется как разумное начало, имеющее в своём основании не-
редуцируемые элементы мифоса. Сама генеология логоса в своём 
развитии представлена в краткой историко-культурной дискрип-
ции от античной эпохи до Нового времени. Методология статьи 
представлена текстологическим, концептуальным и феномено-
логическим и компаративистским анализом. В ходе работы было 
установлено, что: 1) мифологическая интуиция связывает логос с 
Гермесом, которая интерпретируется как функциональное отож-
дествление логоса с истиной; философская же интерпретация 
отождествляет логос либо с внутренним законом сущего – логос 
есть истина (линия Гераклита), либо противополагается явлению 
(линия Парменида); 2) ранняя античная философия не знает жёст-
кой дихотомии логоса и эйдоса. Результаты исследования могут 
быть использованы при философском и культурологическом анали-
зе различных аспектов логоса и мифоса. Практическая ценность 
исследования заключается в возможности включения результатов 
исследования в лекционные и семинарские занятия по философии, 
религиоведению, культурологии.

Ключевые слова: логос; эйдос; мифос; рациональность; исти-
на; античность; герметизм.
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tHe WaYs of loGos anD eiDos:                                                     
antiQue minD in seaRCH of tHe tRutH

Sobolev Y.V.

The article is devoted to the reconstruction and the conceptual anal-
ysis of antique gnoseological heuristics. The comprehension of rational 
knowledge in ancient Greek culture by means of audit of such funda-
mental concepts as logos, eidos (myth) becomes a keynote of the expli-
cation of a problem. The appeal to the key concept “logos” is offered in 
metaphilosophical, ontologic, gnoseological and religious aspects. As a 
result logos is analyzed as the reasonable and fundamental quality hav-
ing not reduced elements of a myth in the basis. The genealogics of logos 
in the progress is presented in short historical and cultural description 
from the antique era to modern times. The methodology of the article is 
presented by a textual, conceptual, phenomenological and comparative 
analysis. During the work it was worked out that: 1) the mythological 
intuition connects logos with Hermes so that it is interpreted as func-
tional identification of logos with the truth; philosophical interpreta-
tion identifies logos either with the internal law of existence – logos is 
the truth (Heraclitus’s line), or it stands in contrast to the phenomenon 
(Parmenides’ line); 2) the early ancient philosophy doesn’t know the 
strict dichotomy of logos and eidos. The results of the research can be 
used in the philosophical and culturological analysis of various aspects 
of logos and a myth. The practical value of the given research consists 
of a possible inclusion of results of the research in lecture and seminar 
classes in philosophy, religious studies and cultural science.

Keywords: logos; eidos; mythos; rationality; truth; Antiquity; Her-
meticism. 

Введение
В сегодняшнем лексиконе имеется несколько понятий, сооб-

щающим нам, на первый взгляд, одно и то же: разумность–логич-
ность–рациональность–рационализм. «Говоря, что «логическое», 
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«рациональное», «разумное» суть одно и то же, мы не только упо-
требляем три по-разному звучащих слова в качестве обозначений 
одного и того же значения: в «логосе», «ratio», «разуме» одновре-
менно бытийствует судьба, вся история западноевропейской мета-
физики. Считать что-либо чем-либо и выдавать его за таковое – зна-
чит высказывать суждение» [13, с. 332]. Но поставим вопрос так: 
рациональна ли математика? Вынуждены будем признать, что не 
всякая математика рациональна. Древние вавилоняне и египтяне 
знали математику задолго до античного мира, но можно ли древ-
невосточные модели математического знания считать рациональ-
ными? Разумными – безусловно, но рациональными нет. Причина 
проста: лишённость тех математических моделей системности и 
доказательных связей между отдельными положениями, которые, 
сами по себе, были весьма интересны. 

Первая дедуктивная модель математики оформляется лишь в 
Древней Греции, поэтому не случайны ссылки математиков наших 
дней на авторитеты Архимеда, Фалеса, Пифагора, Аристотеля. «Все 
сходящиеся к Ньютону линии развития математики, механики и 
астрономии получили свое начало в Греции», – замечает современ-
ный математик Б. Варден [3, с. 10]. Продолжая рассуждения о мате-
матических культурах древнего мира, Варден, отдавая первенство 
в геометрии – Египту, а в алгебре – Вавилону, говорит о том, что 
именно Фалес и Пифагор придали восточной математике «совер-
шенно другой, специфически греческий характер» [3, с. 12]. И то, 
что голландский математик называет «специфически греческим ха-
рактером», А. Лосев «греческим логосом», Э. Ренан «греческим чу-
дом» – суть определение исходной интуиции, лежащей в основании 
античной культуры, синтезирующей в русле разумности все грани 
жизни древнего эллина: научно-эвристические, мифолого-религи-
озные, художественно-эстетические, общественно-политические. 

Сейчас же обратим внимание на этимологическую вторичность 
понятия «рациональность», так как латинское – ratio – есть ничто 
иное, как вольная калька с греческого logos, ведённая в оборот Ци-
цероном. Это обстоятельство делает осмысление логоса неизбеж-
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ным и важным для понимания исходных путей рациональности, 
переплетённых с последующими многочисленными историко-куль-
турными вкраплениями. Продолжая этимологическое отступление, 
стоит указать на обстоятельство того, что и логос как понятийная 
единица не сводима к единому смысловому «якорю»; в авторитет-
ном словаре древнегреческого языка И. Дворецкого слово λόγος 
имеет 34 гнезда значения [5, c. 1034]. 

Состояние проблемы
Но что же такое логос в космическом мироустройстве древне-

греческого бытия? Как пишет русский философ С.Н. Трубецкой в 
своём фундаментальном трактате посвящённом логосу («Учение о 
логосе в его истории», 1906), термин встречается уже у Гомера, од-
нако в противоположность «мифосу», «логос» в гомеровском эпосе 
употребляется в уничижительном значении, как то: сомнительное, 
лукавое, чему не следует доверять. Впрочем, продолжает Трубец-
кой, «мало-помалу такое отношение радикально изменяется: «ло-
гос» берет верх над «мифом» или «эпосом». Миф из «сказа» превра-
щается в «сказание» или «сказку» и противополагается истинному 
слову – логосу» [6, с. 20]. Здесь уместно прояснить особенность 
античного мифа и античной мифологии. Кратко это можно сделать 
таким ответом: античная мифология религиозна. Сама же религиоз-
ная культура античного мира не имеет каноники, поэтому говорить 
о собственно религиозной природе древнегреческого культа прак-
тически невозможно. Знаток древности М. Нильсон замечает: «У 
греков были, конечно, определенные религиозные представления, 
но они никогда не были оформлены в систему. То, что греки назы-
вали теологией, было либо метафизикой, либо учением о различных 
богах и их деяниях» [10, c. 7]. 

Впрочем, в некоторых штрихах можно ухватить и зафиксировать 
общие и важные моменты. Первое: языческие культы переплета-
лись с эзотерико-мистическими доктринами орфического толка; 
второе: религия имела социальный (гражданский) статус, то есть 
исповедание религии было обязательным делом каждого. Однако 
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религиозные представления эллинов эпохи Гомера были далеки от 
отождествления бога и истины, что столь естественно для, скажем, 
аврамической религиозной культуры. Как сообщает исследователь 
древнегреческой культуры Ф. Зелинский: «Бог у него (Гомера, – 
курсив мой. Ю.С.), во-первых, даже и не всегда знает истину: его 
знание вначале так же ограничено, как и его могущество, и толь-
ко «Одиссея» провозглашает принцип «боги все знают» наравне с 
принципом «боги все могут». И подавно он не чувствует необхо-
димости всегда вещать истину» [6, с. 144]. В этом контексте никак 
нельзя объявить случайностью и связь Гермеса и Логоса в панора-
ме мифологического воззрения древнего грека. Логос посвящает-
ся Гермесу, Логос назван сыном Гермеса – посланника, вестника 
богов, Hermes-Logo – изобретатель меры, числа, азбуки, риторики 
и, в тоже время, непревзойденный хитрец, лжец и вор (не даром 
Гермес считался покровителем торговли). «Но внутренней силой 
каждой науки, приспособляющей ее вывести из данных предпосы-
лок должное заключение, был Логос – а он был посвящен Гермесу, 
который поэтому и назывался Гермесом-Логием. Был посвящен... 
этим слишком мало сказано. Нет, если подлинно «в истине бог», 
то Логос был самим богом, был божественным сыном Гермеса, ка-
ким его и признает «герметизм» [6, с. 154]. Собственно уже здесь, 
в колыбели Европы, в образе Гермеса, человек интуитивно (в то же 
время непротиворечиво и гармонично) выразил диалектическую 
диспозицию (логос-истина – логос-ложь), ставшую позже – в ро-
мантический период новоевропейской истории – утвердительной 
(логос-ложь), финализацию которой пафосно-поэтически запечат-
лел Ф. Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь» («Silentium!», 1830). 

Культ Гермеса-Логоса имеет свою интересную историко-куль-
турную метаморфозу – герметизм, который сыграл немаловажную 
роль в формировании образа европейской культуры. Более того, 
таинственный образ Гермеса, начав будоражить умы просвещён-
ных граждан в античности, и будучи реанимированным в эпоху 
Возрождения, под личиной «нового тайного учения» («new age») 
актуален для эзотерически настроенной интеллигенции и сегодня 
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в третьем тысячелетии. У известного религиоведа Й. Кулиану мы 
обнаруживаем справедливое пояснение: «Платоновский постулат 
не является непосредственной основой теории магии, принципы 
которой оставались более или менее идентичны начиная от позд-
ней Античности до Возрождения. А вот теория пневматики стоиков 
представляет собой отправную точку всех умозрительных постро-
ений относительно практической магии» [7, c. 240].

Стремление пройти неким «серединным» путём между ригори-
стикой разума и мистицизмом веры оказалось делом крайне привле-
кательным. По мнению автора приведённого выше, герметизм тес-
нейшим образом сопряжён с историей таких учений как платонизм, 
христианство, иудаизм, эскзистенциализм [15, с. 15]. Вот лишь 
несколько примеров из истории герметизма: утверждение культа 
Гермеса-Тота (Трисмегиста) (Др.Египет-Др.Греция II в. до н.э.), гер-
метические изыскания неоплатоников (Ямвлих (240–325), Проклус 
(412–485)), поиск предпосылок Евангелия в мифологических уче-
ниях античности отцами Церкви (Августин Блаженный (354–430) 
в «О граде Божьем» делает Гермеса потомком Моисея; Климент 
Александрийский проводит аналогии Гермеса-Логоса и Христа-Ло-
госа; видные деятели Ренессанса М. Фичино (1433–1499), Д. Бруно, 
Д. Пико дела Мирандола развивают идеи герметического корпуса в 
своих трудах; известное влияние оказал герметизм на учёных му-
жей Просвещения – Ф. Бэкона и И. Ньютона. 

Популярность и живучесть этой доктрины можно рассматривать 
как своеобразную интенцию человека удержаться на двух полюсах, 
синкретизировать рациональное и мистическое («имманентный 
пессимизм, соединенный с возвышенным спиритуализмом, т. е. ду-
алистическое мировосприятие», – согласно характеристике герме-
тизма норвежского исследователя Э. Виллера) [4, с. 126]. Причина 
проста и даже банальна: найти рациональное объяснение предмету 
мистического знания; а рациональному знанию, осознав свою поро-
говую недостаточность, устремиться за собственные пределы для 
обретения гносеологического универсума. Иначе говоря, лейтмотив 
«Гермес-Логос», возникший две с половиной тысячи лет назад, и 
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пронизав многие эпохи, цивилизации и культуры, остался прежним; 
выразим его следующим образом: да, исток логоса – божествен-
ная Истина, и логос принадлежит ей, однако логос это всего лишь 
«вестник», который может заплутать, слукавить и исказить, а так 
как нет иного посредника между Истиной и человеком, то послед-
нему остается, проверяя – доверять логосу (как тут не вспомнить 
сентенцию Ф. Ницше: «Истина требует, подобно всем женщинам, 
чтобы ее любовник стал ради нее лгуном»). 

Точка зрения
Смысловой итог наших первичных размышлений о культе Гер-

меса-Логоса может быть выражен следующим суждением: помимо 
двух векторов – веры и разума (огрубляя, отождествим сейчас пер-
вое с религией, второе с наукой), существует и третий, альтерна-
тивный вектор – герметизм (шире – оккультизм). Исключая всевоз-
можные спекуляции и вариации этого феномена, можно заключить, 
что исходной его точкой было бескорыстное намерение человека 
преодолеть не-лог-ичность веры и предельность разума во фьюжне 
нового учения, о котором пишет философ-историк Э. Брейе: «Это 
не какая-то теория, а непосредственный, внезапный, неожиданный 
опыт в переживании божественного; часто непродолжительный, 
редкий, мгновенный опыт присутствия, которое не вписывается в 
рамки нормального, обыденного опыта и которое, конечно же, по 
этой самой причине сопровождается глубоким потрясением созна-
ния – ощущением единения, слиянием с реальностью, стирающим 
всякое самосознание» [2, с. 296]. 

Но, несмотря на внешнюю заманчивость доктрины, история 
в лице науки и религии ей вынесла справедливый вердикт – «вне 
закона», и даже не за одновременную «измену», а за то, что в сво-
ей целокупности, герметизм не выдерживает достаточного уровня 
критики, распадаясь на изначальные сегменты мистики и рацио-
нальности. Впрочем, исключение оккультизма из сферы «офици-
ального общения» с наукой и религией вовсе не означает тоталь-
ного разрыва с последними; напротив, проникновение герметизма 
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в ткань научной и религиозной природы весьма существенно. Пи-
сатель Г.К. Честертон однажды об этом сказал так: «Мы спарили 
оккультизм с порнографией, материалистическую чувственность 
мы помножили на безумие спиритизма» [14, с. 247].

Возвращаясь к магистральной линии нашей темы, нужно 
сказать, что сопряжение эйдоса (мифоса) и логоса не является 
случайным (показательно само именование «мифология», под-
чёркивающее диалектизм). Поясняя смысл заглавия этого раз-
дела, сошлёмся на символическую концепцию мифа А. Лосева, 
утверждающую, что миф онтологически укоренен и в человеке, и 
в общественном сознании. Таким образом, миф согласно Лосеву 
это тот же эйдос (логически сконструированный): эйдос – онтоло-
гическая сущностная сила; логос – методологически-инструмен-
тальное оформление эйдоса. Иерархически это выстроено сле-
дующим образом: логос эйдоса, логос логоса, логос меона, логос 
софии, логос энергии. Отождествление и одновременно разведе-
ние эйдоса и логоса Лосевым объясняется достаточно ясно: «Эй-
дос и логос – царство нетекучего и самотождественного смысла»; 
«Логос, или логическая конструкция, эйдоса дал нам диалектику»; 
«Логос выражения эйдоса есть предмет эстетики, и логос вы-
ражения логоса есть предмет грамматики» [8, с. 187; 183]. Как 
нет сомнений в том, что поэзия и проза – литература, различаю-
щиеся выразительными средствами, так и эйдос и логос, по мыс-
ли Лосева, следует мыслить подобным образом (кстати, философ 
и иллюстрирует свои рассуждения на примерах филологии). Тут 
вспомним видного французского философа П. Рикёра, который 
ссылаясь на Аристотеля, обнаруживает грани сродства, через ко-
торые Стагирит сродняет логос с мифосом, подразумевая под по-
следним «особого рода вербальную композицию», «некую опера-
цию /…/ – структурацию» [11, c. 62]. И поэтому нет противоречия 
в словах того же С. Трубецкого: «… в период умственной зрелости 
миф отходит всецело в область предания, поэзии или вымысла. 
Миф, являвшийся некогда истинным, обращается в «ложную речь, 
подражающую истине» или уже в поэтическую фабулу, в басню 
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(напр., «мифы» Эзопа). /…/ Мифическое миросозерцание поэзии 
сменилось прозой трезвой мысли» [12, с. 21]. 

Таким образом, историко-философская картина выглядит сле-
дующе: логос «генетически» связан с Гераклитом – «Тёмным», 
таинственным аристократом-мыслителем досократовской Элла-
ды. Впрочем, приписываемое Гераклиту учение о логосе (именно 
учение!) весьма сомнительно, так как фрагментарность наследия 
философа не даёт возможности однозначного суждения о «логосе» 
как о неком «всеобъемлющем разуме», и вполне может быть, что 
Гераклит использовал этот термин сугубо технически, контексту-
ально обозначая им меру, слово или речь. Это подтверждает про-
зрительный гений ХХ века – М. Хайдеггер: «Но что такое «Логос»? 
Гераклит об этом не говорит – ни в одном из дошедших до нас ре-
чений» [13, с. 30]. Однако далее Хайдеггер даёт развёрнутое пояс-
нение: «Тем не менее, нам надо хорошо запомнить, что λόγος — это 
не «слово», не «речь» и не «язык». Это явствует уже из того, что ос-
новное значение данного греческого слова ни в коей мере не может 
подразумевать ничего похожего на «речь» и «язык», да и вообще не 
содержит никакого намека на что-либо языковое и похожее на язык. 
Правда, с другой стороны, бесспорно и то, что λόγος и связанный 
с ним глагол λέγειν греки довольно рано начинают употреблять и в 
значении «говорить», «сказать». Это два бесспорных факта, кото-
рые надо принять. В их соседстве друг с другом скрывается нечто 
загадочное» [13, с. 294]. Определяя гераклитов Логос посредством 
триады: «Одно и Все», «сбор и со-средоточение», «именование бы-
тия», – Хайдеггер уточняет ключевое: «Логос – нечто слышимое, 
нечто вроде речи и голоса, но, по видимому, не голос человека, оз-
вучивающего, оглашающего свою речь» [13, с. 300]. Дополним эту 
мысль еще одним важным местом, в котором немецкий мыслитель 
обнаруживает «второе дно» привычного понятия, соотнося логос 
с эйдосом (по существу, мы вновь встречаемся с мыслью, которую 
ранее обнаружили у А. Лосева): «Таким образом, в каком-то смыс-
ле είδος и λόγος — одно и то же. Иными словами, λόγος, понятый 
как называние и высказывание, постигается в соотнесении с ιδέα; 
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λόγος, взятый как высказывание, есть то понимание «логоса», кото-
рое движется в кругу мышления, мыслящего сущее из идей, то есть 
метафизично, λόγος, мыслимый логикой, есть λόγος, который мыс-
лится метафизично. Логика есть метафизика «логоса» [13, с. 312]. 
Метафизическую двойственность логоса подтверждает и академик 
С. Аверинцев: «В целом учение Гераклита о Л. (Логосе, – курсив 
мой. Ю.С.) представляет близкую историко-философскую анало-
гию учению Лао-цзы о «дао» [1, c. 115].

Иное толкование «логоса» предлагали представители элейской 
школы. Парменид и его ученики полагали, что явления нельзя отож-
дествлять с абсолютно-существующим (Логосом). Абстрактную 
мысль (Логос как «слово о сущем») элеаты впервые противопоста-
вили действительности (видимости, доксе). С. Трубецкой пишет: 
«Он (философ – курсив мой, Ю.С.) приходит к нему (логосу – курсив 
мой, Ю.С.) из рассмотрения внешней природы, не из анализа логи-
ческих процессов. Таким образом, в древнейший период греческой 
философии термин логос имеет колеблющийся смысл. Он означает 
главным образом рассуждение как в объективном, так и в субъек-
тивном смысле. Природа вещей понимается в рассуждении, которое 
противополагается обманчивой видимости; отвлеченное рассужде-
ние, отвлеченная мысль обнимает в себе истину, откуда впослед-
ствии могло явиться заключение, что эта мысль совпадает с исти-
ной или что истина есть идея. С другой стороны, рассуждение есть 
действие человеческого ума, выражающееся в речи или способно-
стях человеческого духа, – рассудительность» [12, с. 24]. Схожую 
мысль мы встречаем в словах российского философа С. Неретиной, 
подчёркивающей, что «античная философия исследовала сущности 
вещей самих по себе, независимых друг от друга. Слово было одной 
из таких вещей, обладавших строго определенной функцией. Под 
ним к тому же понималось «слово, произнесенное вслух», потому 
особенно важно было выяснить ускользающие речевые связи, их 
логику (от греч. logos – слово, мысль). Эта особенность античной 
словесности определила во многом и открытый характер образова-
ния – через беседы-диалоги, происходившие то на лоне природы, 
то на пиру-симпозиуме» [9, с. 15]. 
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Резюме
Таковы первые исторические определения логоса – разумного 

начала. Как мы видим, уже на заре греческой философии отсут-
ствует однозначное понимание «логоса»:

– мифологическая интуиция связывает логос с Гермесом, что 
интерпретируется так: логос отождествляется с истиной, но 
отождествление это – функциональное, так как логос – по-
средник: разумный носитель, но и «лукавый раб» истины;

– в интерпретациях первых философов логос отождествляется 
либо с внутренним законом сущего – логос есть истина (линия 
Гераклита), либо противополагается явлению (линия Пармени-
да). Но и в том и другом случае, досократический логос – это 
озвученное бытие, «сущность ratio, разума», выражение раз-
ума, заполняющего всё пространство космоса – суть то, что 
сегодня мы именуем античным космо-логизмом – разум-ным 
скреплением, объединяющим средоточием физической и мен-
тальной органики Древней Эллады;

– ранняя античная философия не знает жёсткой дихотомии логоса 
и эйдоса (мифоса); скорее – в ней присутствует интенция обна-
ружения топосов различия между ними. Подтверждение этой 
точки зрения мы находим в трудах М. Хайдеггера и А. Лосева.
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ                                                        
В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

Абдылдаева Т.Ч.

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях суверенизации 
и этнорелигиозного Ренессанса в Кыргызской Республике теме эт-
норелигиозной трансформации общества. Объектом анализа вы-
ступают этнорелигиозные процессы, происходящие в постсовет-
ском Кыргызстане. Автор ставит целью раскрыть основные тен-
денции становления поликонфессионального социума в этническом 
контексте.

Метод или методология проведения работы. В своем иссле-
довании автор опирается на диалектические принципы, восхож-
дения от абстрактного к конкретному, синтеза и анализа, исто-
ризма, взаимосвязи и взаимозависимости социальных явлений и 
процессов.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
тор раскрывает этнический состав в конфессиональном разрезе в 
современных условиях становления независимости Кыргызстана, 
выделяя три основные зоны по этноконфессиональному составу 
населения. Анализируются основные факты активизации религи-
озных организаций и рассматривается роль и место новоявлен-
ных нетрадиционных религиозных течений в республике. В статье 
исследуются взаимоотношения государства и религиозных орга-
низаций. Выявляются современные тенденции развития ислама в 
Кыргызстане.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере совершенствования управления эт-
норелигиозными процессами в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: религия; конфессия; ситуация; организация; 
ислам; православие; течения; политизация; радикализация.
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etHnoReliGious situation                                                           
in moDeRn KYRGYZstan

Abdyldaeva T.Ch.

Purpose. The article is devoted to the topical theme of the ethnore-
ligious transformation of society in the conditions of sovereignty and 
ethno-religious Renaissance in the Kyrgyz Republic. The object of the 
analysis areethno-religious processes taking place in post-Soviet Kyr-
gyzstan. The author aims to reveal the main trends in the formation of 
multi-confessional society in the ethnic context.

Methodology. In his research, the author relies on dialectical prin-
ciples, the ascent from abstract to concrete, synthesis and analysis, his-
toricism, the relationship and interdependence of social phenomena and 
processes.

Results. The results of the work are that the author reveals the ethnic 
composition in the confessional context in the current conditions of the 
formation of independence of Kyrgyzstan, highlighting the three main 
zones on the ethno-confessional composition of the population. The au-
thor analyzes the main facts of religious organizations activation and 
considers the role and place of new religious movements in the Repub-
lic. The article examines the relationship between the state and religious 
organizations. Modern tendencies of development of Islam in Kyrgyz-
stan are revealed.

Scope of application of the results. The results of the study can be 
applied to improve the management of ethno-religious processes in the 
Kyrgyz Republic.

Keywords: religion; confession; situation; organization; Islam; Or-
thodoxy; currents; politicization; radicalization.

С разрушением СССР осуществление прав кыргызстанцами на 
свободу вероисповедания способствовало ренессансу традицион-
ных религий и активизации прозелитизма зарубежных религиозных 
структур из-за чего в Кыргызскую Республику проникли новые 



© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 10, № 2 • http://soc-journal.ru

180

религии. Произошла ощутимая трансформация этнорелигиозной 
ситуации страны [5, с. 541].

По официальным данным Государственной комиссии по делам 
религий при Президенте Кыргызской Республики (ГКДР КР) на 
2015 год в стране более 80% граждан относят себя к мусульманам 
[1, с. 16]. Наиболее многочисленные и крупные из мусульман-
ских этносов представлены кыргызами и узбеками, а численность 
остальных составляет 4%. Считать, что это реальная численность 
мусульман не приходится, потому что не все граждане кыргызской, 
узбекской, уйгурской национальности являются ими. Например, в 
настоящее время кыргызы неоднородны по своей религиозной при-
надлежности, среди кыргызского населения есть атеисты, христи-
ане-протестанты, тенгрианцы, шаманисты и представители иных 
домусульманских культов. 

Русская православная церковь (РПЦ) не досчиталась многих 
своих последователей из-за эмиграции. Так, в 1989 году в Кыргыз-
ской ССР проживало 916558 русских, 108027 украинцев, 9817 бело-
русов, а в 2016 году – 360580, 12691, и 944 человек, соответственно 
(«Население Кыргызстана» 2017, с. 93). Кроме этого, имел место 
массовый переход славянского населения в протестантизм [6, с. 91]. 

Население Кыргызстана по этноконфессиональной принадлеж-
ности условно можно разделить на 3 зоны. К I зоне относятся юж-
ные области республики – Жалал-Абадская, Ошская и Баткенская 
области, где по данным 2009 года проживала почти половина всего 
населения Кыргызстана – 47,4%. Кыргызы в этой зоне составляли 
71,2%, а узбеки – 24,4%.

В южной зоне сконцентрирована преобладающая доля мусуль-
манского населения страны, в основном наиболее исламизирован-
ные кыргызы, узбеки, таджики, уйгуры и иные этносы, а нему-
сульманские этнические группы составляют – 0,5–1%. Исходя из 
данных на 2006 год, из 1643 мечетей, размещенных на территории 
Кыргызстана, 76,4% расположены в Ошской области, в том числе 
в г. Ош – 36,2% (585 мечетей), 26,8% (441 мечеть) – в Жалал-Абад-
ской области, 13,3% (220 мечетей) – в Баткенской области.
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Город Бишкек и Чуйская область входят в центральную зону, 
в которой по данным 1989 года кыргызы составляли 33%, в 1999 
году – 52,2%, а в 2009 году – 66,2%. В 1989 году русские и украинцы 
составляли 54%, однако в последующие годы произошло их сокра-
щение из-за выезда за пределы республики: в 1999 году до 33,2% 
и 2,7%, в 2009 году, соответственно, 23% и 1,7%. Однако, в данной 
зоне позиции РПЦ продолжают оставаться наиболее сильными, и 
набирают большое влияние современные религиозные движения 
и культы. 

III зону составляют северные области с преобладающим кыргыз-
ским населением: в 1989 году в Нарынской области кыргызов было 
98%, Таласской области – 87%, Иссык-Кульской области – 77%, а 
в 2009 году – число кыргызов составляло 99,2%, 91,9% и 86,2% со-
ответственно. 

В этом регионе распространён народный бытовой ислам с ощути-
мым влиянием домусульманских верований и других локальных куль-
тов, кроме этого начинает увеличиваться количество кыргызов-прозе-
литов за счет их перехода в протестантские течения [9, с. 120].

Кыргызская Республика после распада Советского Союза и при-
обретения независимости стала развиваться по демократической 
светской модели в области осуществления гражданских прав и сво-
бод, включая свободу вероисповедания. Новый режим создал все 
условия для проникновения разных религиозных направлений – с 
5-6 конфессий в 1991 году до 33 – в 2014 году. Если в 1991 году в 
республике действовало двадцать пять храмов и приходов РПЦ и 
ряд молельных домов протестантского направления, то в 2014 году 
функционировали сорок девять православных церквей, женский 
монастырь и шестнадцать религиозных учебных учреждений. До-
полнительно к этому стали действовать 54 церкви – пятидесятни-
ков, 41 – Свидетелей Иеговы, 50 – баптистских, 31 – адвентистов 
Седьмого дня, 36 – пресвитерианских, 21 – лютеранских, 43 – хри-
стиан-харизматов, одна синагога, 26 миссий зарубежных религи-
озных течений, четыре церкви католиков, один храм буддистов, 12 
домов бахаистов [10]. 
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Кроме этого, в Кыргызстане действуют Высшая школа Даос-
ского учения, Международное Общество Сознания Кришны, Но-
воапостольская церковь, Община Русской православной старооб-
рядческой церкви. Имеются и недоминированные христианские 
объединения и религиозные группы: Церковь объединения, Сайен-
тологическая церковь, Фалуньгун-Дафа, Белое братство, Церковь 
Иисуса Христа, из которых первые три квалифицируются ГКДР КР 
как деструктивные сектантские движения [5, с. 543].

Период суверенизации Кыргызстана отмечен большой актив-
ностью религиозных организаций. Если в советский период в 
Кыргызстане действовало 39 мечетей и не было никаких религи-
озных учебных заведений, то к 2014 году функционировало 1922 
зарегистрированных мечетей, 88 исламских (10 исламских вузов 
и 62 медресе) и 16 христианских образовательных учреждений. 
За постсоветские годы в Кыргызстане были организованы та-
кие крупные и известные религиозные учебные структуры, как: 
Образовательный университет Церкви «Эммануил», Исламский 
университет имени Хазрети Умара, Международный теологиче-
ский университет, теологический факультет Ошского государ-
ственного университета, библейский колледж, школа иудеев и 
др. [10, с. 137].

Образование и рост количества религиозных учреждений объяс-
няется демократизацией и либеральным законодательством в сфере 
религии, что привело к существенным трансформациям в ислам-
ской религии, проявившимся в появлении последователей салафиз-
ма, ахмадийи, бахаи, такфиризма и др.

Подпольно на юге Кыргызстана функционируют последовате-
ли ряда экстремистских течений ислама таких как: «Акрамия», 
ваххабизм, «Хизб-ут-тахрир ал-ислами». Последние действуют не 
только в южных областях страны, но и в Иссык-Кульской области, 
проводя идею мирного прихода к власти с помощью массовых про-
тестов своих последователей, имея при этом военную организацию, 
к примеру, рядовой сторонник знает лишь своего руководителя и 
свою пятерку в группе.



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

183

Что касается ваххабитов, то в Кыргызстане, где у ислама небо-
гатые традиции и слабое влияние, иногда возникают ожесточён-
ные дискуссии вокруг ваххабизма. Так, апофеоз борьбы с данным 
чуждым кыргызстанским мусульманам реакционным течением 
отмечался в 1997–1999 годы., в ней активно участвовали бывшие 
главы Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) – 
К. Абдрахманов, С. Камалов, главный имам Ошской мечети Р.Ка-
сымов и др. [3, с. 173–183].

В прошлом в Центрально-азиатском регионе были распростра-
нены суфийские тарикаты «Накшбандия», «Яссавийа» и «Када-
рийа», которые не пустили свои корни в религиозную почву кыр-
гызов по следующим причинам:

– большинство кочевого кыргызского населения исповедовало 
ортодоксальный суннизм, по отношению к которому суфизм 
представлял религиозное меньшинство;

– отрицательное отношение царской, а затем и советской вла-
сти к суфизму; 

– лидеры суфийских тарикатов подверглись гонениям после 
андижанского восстания 1898 года и колониально-освободи-
тельного восстания кыргызов 1916 года.

По данным ГКДР КР и ДУМК, кроме фрагментарных сведений 
о функционировании суфийских сект, в республике нет какой-либо 
информации о деятельности представителей суфизма в Кыргызста-
не. Однако в Ошской и Баткенской областях зафиксированы встречи 
и беседы исследователей с потомками ишанов-суфиев.

В стране действует шиитская мечеть, прошедшая официальную 
регистрацию. Её посещают азербайджанцы-шииты и приезжие 
иранцы. Но на юге Кыргызстана возрождаются ранее существо-
вавшие общины шиитов исмаилитского толка. Ныне их функцио-
нирование возобновляется благодаря активности фондов Ага-Хана 
IV [4, с. 3–68].

В суверенном Кыргызстане православные христиане объедине-
ны в созданную самостоятельную, включенную в структуру Сред-
неазиатского митрополичьего округа Бишкекскую и Кыргызстан-
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скую епархию РПЦ, [5, с. 545], которая состоит из 49 приходов, 25 
храмов, 6 благочиний и одного женского монастыря. В столице Кы-
ргызстана функционирует храм Святого равноапостольного князя 
Владимира [7, с. 97]. 

С демократизацией в КР РПЦ получила дальнейшее развитие: 
созданы новые церкви, приходы, церковные школы при православ-
ных приходах. Православные деятели активно участвуют в про-
цессе оздоровления духовно-нравственного состояния общества, 
вносят свою лепту во внедрение общечеловеческих ценностей. 
В целом, РПЦ способствует формированию кыргызской государ-
ственности, углублению единства, дружбы и согласия между этно-
сами, населяющими Кыргызстан, а также толерантности и межкон-
фессиональному диалогу.

С приобретением независимости в Кыргызстане стали возникать 
и развиваться нетрадиционные для Кыргызстанского населения ре-
лигиозные движения и культы. Это: Церковь Иисуса Христа, Сви-
детели Иеговы, Объединенная Церковь христиан веры Евангель-
ской, Церковь Спасения, Церковь «Эммануил», пресвитерианские 
и другие церкви (Церковь «Источник жизни», Церковь «Надежда», 
Церковь «Антиохия», Церковь «Тенгир», Церковь «Прославление») 
[8, с. 168].

В целом, возникновение и экспансия христианских течений ха-
рактеризуется следующим: 

а) включением церквями мусульманских и этнокультурных кыр-
гызских традиций в свои культы, что обусловливает их успех; 

б) ростом количества воскресных школ и детских богослужений; 
в) стремлением ряда церквей развиваться «вширь» и «вглубь», 

не только увеличивая количество своих прихожан, но и от-
крывая новые церкви в новых местах; 

г) созданием толерантной атмосферы взаимодействия между 
прихожанами без трений на базе этнической принадлежности.

Активизация нетрадиционных религиозных движений и культов 
христианского направления в Кыргызстане приходится на конец 
1990-х – начало 2000-х гг. прошлого века [8, с. 265]. В последующем 



© Russian Journal of Humanities 
2018, Volume 10, Number 2 • http://soc-journal.ru

185

ситуация резко изменилась, их деятельность существенно сузилась, 
и воздействие на духовную жизнь граждан КР на сегодняшний день 
незначительно, процесс прозелитизма заметно приостановился.

Политическую и правовую основу этнорелигиозных процессов 
в Кыргызской Республике составила Конституция КР.

Конституция Кыргызской Республики, принятая в 1993 году, 
создала гарантии прав граждан на свободу совести и вероиспове-
дания на основе норм международного права и общепризнанных 
принципов. До этого в 1991 году кыргызским парламентом был 
принят Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных орга-
низациях», принципиальными нормами которого явились упроще-
ние процедуры создания религиозных структур, признание за ними 
прав собственности и прав юридического лица, распространение 
норм трудового законодательства, пенсионного обеспечения и со-
циального страхования. Данный закон стал объектом критики по 
причине излишней либеральности и того, что он создал правовые 
основы для проникновения в страну большого количества новых, 
чуждых для республики религиозных организаций. Закон функ-
ционировал до 2008 года, когда под прессингом общественности, 
особенно представителей традиционных религий, была принята 
его новая редакция.

Исходя из нее, гарантируется право на свободу вероисповедания, 
право на атеистические убеждения (ст.4, ч.1) и запрещаются любые 
принуждения при определении своего отношения к религии. Госу-
дарство обязано устанавливать отношения взаимного уважения и 
терпимости между гражданами, иностранцами и лицами без граж-
данства, исповедующими религию и не исповедующими ее (ст.4, 
ч.1-3,5). Законом определяются основы государственной политики 
в области свободы вероисповедания, исходя из конституционного 
положения «Кыргызская Республика – светское государство». 

Исходя из законодательства, судебными органами рассматри-
вается комплекс вопросов, касающихся ликвидации религиозных 
структур, запретов и приостановки их деятельности в Кыргызской 
Республике, признания террористическими или религиозно-экстре-
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мистскими религиозными организациями. Кроме радикально-ис-
ламских течений под запрет попало функционирование Церкви 
Муна в 2012 году. Перечень запрещенных религиозных органи-
заций согласовывается с рекомендациями межгосударственных 
региональных структур, таких как – ОДКБ и ШОС, в полномочия 
которых включен вопрос безопасности. Но с точки зрения эксперт-
ного сообщества, отсутствие четких и ясных критериев оценки то-
талитарных и деструктивных сект требует корректировки, а также 
экспертной оценки.

Основной причиной динамичного проникновения и широкого 
распространения ряда зарубежных религиозных структур, на наш 
взгляд, является ликвидация Совета по делам религий при кыр-
гызском правительстве в 1992 году. Системный кризис отодвинул 
на второй план проблемы в религиозной области, к тому же дея-
тельность отслеживавших религиозную ситуацию в стране мини-
стерств – внутренних дел, национальной безопасности, юстиции – 
была разобщенной и недостаточной. 

В постсоветских условиях, когда стало ясно, что традиционные 
религии – ислам и православие – не способны конкурировать с 
представителями нетрадиционных религиозных движений и куль-
тов вследствие их солидной финансовой базы, беспрецедентной 
практики работы со СМИ и массами, в 1996 году был создан госу-
дарственный орган – Государственная комиссия по делам религий 
КР. Основная заслуга ГКДР КР – достижение межконфессиональ-
ной стабильности и безопасности, однако ее роль и функции вызы-
вают систематические дискуссии, которые особенно обострились 
после принятия новой редакции Закона «О свободе вероисповеда-
ния и религиозных организациях» (2008 г.).

Ислам в Кыргызстане выходит на новый уровень – политиче-
ский. Государство поддерживает и усиливает полномочия ГКДР 
КР в связи с процессом политизации ислама, и особенно, в связи 
с объективной необходимостью противодействия религиозному 
фанатизму и различным экстремистским религиозным течениям 
[5, с. 551].
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Таким образом, ислам в современном Кыргызстане занимает осо-
бое место и является главным религиозным фактором общественной 
жизни и национальной безопасности. Поэтому необходимо обратить 
большое внимание на анализ тенденций развития ислама.

В Кыргызстане сформировался специфический кыргызский бы-
товой, народный ислам. Он, характеризуясь синкретизмом, пред-
ставляет собой синтез: 

а) суннизма ханифитского мазхаба матуридитского вероу-
беждения; 

б) компоненты домусульманских типов религиозного сознания 
(анимизма, фетишизма, шаманизма, тотемизма, тенгрианства, 
культа предков, магии и др.); 

в) этнокультурных традиций и обычаев кыргызов; 
г) архетипов, архаичных синдромов, суеверий и других элементов.
К тенденциям развития современного ислама в Кыргызской Ре-

спублике относятся: во-первых, быстрые темпы исламизации насе-
ления; во-вторых, предпринимаются меры по сохранению умерен-
ного, толерантного «традиционного ислама»; в-третьих, возникла 
тенденция к радикализации исламских, нетрадиционных течений 
(Секта Муна, Саентология, Хизб-ут Тахрир, Исламское движение 
Узбекистана, Акромия, Джайшуль Махди, Аль-Каида), в-четвер-
тых, политизация религии, что заключается в стремлении транс-
формировать ислам в реальный легитимный влиятельный фактор.

Кроме этого, в Кыргызстане заметны модернистские тенденции, 
явственно обозначившиеся в годы перестройки и первые годы су-
веренитета.

Противоречия между традиционным и инновационным пока 
носят неантагонистический характер. До настоящего времени они 
не касались идеологической сферы. Так, Духовное управление му-
сульман Кыргызстана борется с вредными традициями и обычая-
ми, излишним расточительством (например, похороны усопшего 
только на 3-й день в течение которых родственники вынуждены 
содержать гостей) а не до заката солнца в 1-й день, как положено 
по канонам ислама. Но в настоящее время в Кыргызстане ислами-
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зация трансформируется ислам стал развиваться и в радикальном, 
политическом контекстах.

Под влиянием революционных событий марта 2005 года и апре-
ля 2010 года мусульманский джамаат существенно активизировался. 
Под руководством амбициозных, образованных молодых лидеров 
мусульмане консолидируются во влиятельную и реальную полити-
ческую силу. На этом фоне заметен ряд религиозных структур, таких 
как Конгресс мусульман Центральной Азии и Кыргызстана и т.д.

После разрушения Советского Союза в Кыргызстане происхо-
дят большие трансформации в области религии. Ислам, бурно раз-
виваясь эволюционным путем, уверенно укореняется в массовом 
сознании населения, а мусульманские духовные лица эффективно 
приспособили свою деятельность к модернизационным процессам. 
«Народный» ислам медленно пытается обрести иной контекст, и 
сегодня еще не определено по какому пути он будет развиваться. 
Продолжающийся экономический кризис, массовая безработица, 
распространяющиеся коррупционные явления, низкий авторитет 
власти среди населения, социальная напряженность и огромное 
количество других проблем актуализируют заинтересованность в 
религии для достижения материального благополучия и справедли-
вости, способствуя ее радикализации и политизации. Это позволяет 
сделать вывод, что ислам в Кыргызстане динамично трансформи-
руется и приобретает иной контекст.

Необходимо, чтобы ренессанс и модернизация мусульманской 
религии проходили безболезненно, мирно для полиэтнической 
страны. Для того чтобы предупредить потенциальные религиозные 
конфликты, определяются векторы, контуры развития ислама в бу-
дущем. Адекватная модель функционирования ислама в современ-
ном Кыргызстане – это толерантный, умеренный, социально-ори-
ентированный ислам на основе этнических особенностей.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:    
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Широкалова Г.С., Шиманская О.К.

Авторы анализируют результативность факторов, формирую-
щих религиозность студенческой молодежи на основе материалов 
социологического исследовании, проведенного в нижегородских ву-
зах. Методологической основой изучения религии как социального 
института был взят функциональный анализ и теория рациональ-
ного выбора. Эмпирически подтверждено, что вербальные самоха-
рактеристики религиозности не имеют существенных гендерных 
отличий. Причину этого авторы видят в изменении религиозных 
потребностей. 

Для атомизированного человека на первый план вышла терапев-
тическая функция веры, которую не надо отождествлять с ком-
пенсаторной, ориентирующей на загробное воздаяние. За рубежом 
«терапевтами» выступают психологи и психиатры, в России – ре-
лигиозные институты.

«Веротерапия» дает возможность реализовать базовую по-
требность в самооправдании. У бога можно вымолить прощение 
или «купить» его через религиозный институт, обеспечив душевный 
комфорт. В условиях, когда образовательные институты и семья 
внушают одни нормы морали, а жить приходится по другим, это 
крайне важно для самосохранения личности.

Студенты социализировалось в условиях посттравматического 
синдрома, в информационном пространстве, постоянно воспроиз-
водящем утверждения, что религия учитель нравственности, уте-
шитель, источник национальных традиций и т.д. Естественно, что 
именно они были воспроизведены в ответах юношами и девушками.

Секуляризация в прошлом проявлялась как рефлексия более об-
разованного мужского населения на противоречие научной карти-
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ны мира религиозной. Современный гносеологический кризис вызвал 
сомнения в способности науки дать ответы на мировоззренческие 
вопросы и стал фактором изменения понятия бога. Религиозные 
иерархи делают акцент не на создании мира, а образе жизни веру-
ющих. В результате формула «чем выше образование, тем ниже 
религиозность» требует дополнительной верификации в каждом 
локальном исследовании. 

Ключевые слова: религиозность студентов; юноши; девушки; 
верующие; неверующие; конфессиональная политика государства; 
семья.

ReliGiositY of stuDent YoutH: GenDeR asPeCt

Shirokalova G.S., Shimanskaya O.K.

The authors analyze the effectiveness of the factors that shape the 
religiosity of student youth on the basis of the materials of a sociologi-
cal survey conducted in Nizhny Novgorod higher educational establish-
ments. The study of religion as a social institution was methodologically 
based on the functional analysis and the theory of rational choice. It is 
empirically confirmed that the verbal self-characteristics of religiosity 
do not have significant gender differences. The authors see the reason 
for that in the change of religious needs.

For the atomized person, the therapeutic function of faith has come 
to the fore, which is not associated with a compensatory function, i.e. 
with a promise of compensation in the afterlife. In foreign countries, the 
function of “therapists” is performed by psychologists and psychiatrists, 
in Russia – by religious institutions.

“Faith therapy” makes it possible to satisfy the basic need for self-jus-
tification. One can beg God for forgiveness or “buy” forgiveness through 
a religious institution thus obtaining spiritual comfort. When educational 
institutions and the family instill one set of moral rules, but one has to 
live by quite different rules, this is extremely important for the self-pres-
ervation of the individual.
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Students socialize in the conditions of post-traumatic syndrome, in 
the information environment where they have been constantly taught 
that religion is a teacher of morality, a comforter, a source of national 
traditions, etc. It is only natural that exactly those assertions have been 
reproduced by young men and girls in their answers.

In the past, secularization manifested itself as a reflection of a more ed-
ucated male population on the contradiction between the scientific picture 
of the world and the religious one. The modern gnoseological crisis has 
raised doubts as to the ability of science to provide answers to worldview 
questions and become a factor in changing the concept of God. Religious 
hierarchs focus on the way of life of believers, rather than on the creation 
of the world. As a result, the formula “the higher the education, the lower 
the religiosity” requires additional verification in each local study.

Keywords: religiosity of students; young men; girls; believers; 
non-believers; confessional politics of the state; family. 

Если в конце 1980-х преобладали субъективные причины ин-
тереса к религии, стимулируемые широко празднуемым в СССР 
1000-летием «крещения Руси» [22, с. 89–96], то в настоящее время 
они объективны и порождены ситуацией, которую можно обозна-
чить емким понятием «многофункциональный социальный шок», 
в основе которого раскол общества по экономическому критерию, 
лежащему в основе всех других значимых дифференциаций. 

Поскольку социальный тоннель для значительной части насе-
ления с конца 1980-х заканчивается «черной дырой», и «сверху», и 
«снизу» актуализировались поиски идентичности в прошлом. Как 
точно заметил А. Мегил, «когда идентичность становится сомни-
тельной, повышается ценность памяти», которая может переходить 
в мемориальную манию [13, с. 138]. А поскольку коммуникативная 
память охватывает не более 80 лет, стало возможным конструиро-
вать историческую православную идентичность дореволюционной 
России под политический заказ.

Закономерен вопрос: насколько эффективной оказалась конфес-
сиональная политика государства, проводимая уже четверть века? 
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Какова роль религии как фактора, регулирующего поведение рос-
сиян? Для социологии религии это вечные вопросы и ответы на 
них зависят от многих обстоятельств: конфессиональной принад-
лежности автора, демографических характеристик и социального 
статуса респондентов, политического заказа различных акторов, 
социально-экономической ситуации в стране и т.д. Именно поэтому 
в научной литературе нет общепризнанных мнений.

Между тем, содержание ответов корректирует конфессиональ-
ную политику государства, число лоббистов которой возрастает, 
особенно со стороны представителей конфессий законодательно 
отнесенных к традиционным. Отечественное обществоведение 
всегда фиксировало большую религиозность женщин по сравне-
нию с мужчинами. Сохраняется ли данная тенденция в условиях 
клерикализации внутренней политики государства? Ответ на этот 
вопрос мы попытались дать на основе результатов социологическо-
го исследования студентов нижегородских вузов.

Чаще религиозность населения России изучается во всероссий-
ском масштабе, что позволяет выявить тренд изменений, но не дает 
характеристики конкретных социальных групп, поскольку в них 
они представлены малыми выборками. Цель нашего исследования – 
оценить роль религии в обществе и личной жизни студенческой 
молодежи с учетом её гендерных характеристик1. 

Студенческая молодежь выбрана нами по нескольким причинам. 
В научной литературе и публицистике ярко выражены две позиции: 
первая – акцентирование религиозного фактора стимулирует раскол 
молодежи: этнический и религиозный факторы становятся одними 

1 Проанкетировано 1332 студента I–V курсов Нижегородских вузов (по одной 
группе на каждом курсе). Среди респондентов 394 (29,6%) юношей и 938 (70,4%) 
девушек. По возрасту: 17 лет – 7,7%, 18 лет – 32,2%, 19 лет – 23,5%, 20 лет – 17%, 
21 год – 11,8%, 22 года – 3,3%, 23 года – 1%, 24 года – 1,2%. По месту рождения: 
жители крупного мегаполиса – 39,7%; областного города – 10%; малых городов – 
25,8%; посёлков городского типа – 12,6%; сёл – 11,6%. В целом, 75,5% информан-
тов – представители городской урбанистической культуры, а 24,2% представляют 
более традиционную социокультурную среду. Обсчет по программе SPSS прове-
ден А.В. Аникиной.
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из ведущих мотивов жизнедеятельности молодежи [21, с. 57]. Впро-
чем, не все обществоведы верят в религию как гарант нравствен-
ности или значимый фактор, определяющий образ жизни: при опе-
рационализации понятия «духовность» религиозная составляющая 
часто не включается в инструментарий [12].

Вторая точка зрения прямо противоположна: введение конфес-
сионального образования в светских учебных заведениях стало 
реалией и на него возлагаются задачи возрождения духовных цен-
ностей [5, с. 211–212]. Подражая политикам, руководители вузов 
приглашают иерархов на различные торжества, создают православ-
ные клубы, развешивают иконы, строят часовни и храмы… Мне-
ние о православии как действенном хранителе традиций широко 
распространено не только в России, но и за рубежом [16, с. 17–32].

Выбор той или иной позиции – вопрос не только для академиче-
ской науки, но в первую очередь – актуальной политики, поэтому 
для оценки их адекватности проводятся многочисленные эмпириче-
ские исследования [2]. Не секрет, что во многих кабинетах сегодня 
висят/стоят иконы, как свидетельство политической благонадежно-
сти хозяина и в назидание подчиненным. Из студентов будет фор-
мироваться следующее поколение руководителей, и от его конфес-
сиональной позиции зависит ни много ни мало, судьба государства.

Сегодня нет значимых политических партий, которые бы не «за-
игрывали» в той или иной форме с религией. Например, в регулярно 
вносимом фракцией КПРФ в ГосДуму и постоянно отклоняемом 
большинством депутатов законопроекте «Об Общественных сове-
тах по содействию защите нравственности в средствах массовой 
информации в Российской Федерации» (2013 и 2015 гг.) предлага-
лось включать в число его членов представителей традиционных 
религиозных организаций [3]. 

Примером заигрывания с верующим электоратом и, прежде все-
го, с церковью, и возложения на неё невыполнимых надежд стал 
законопроект 2014 г. фракции КПРФ о внесении в паспорта графы 
«вероисповедание», заполняемой (вначале по желанию) на основе 
списка из 50 официально зарегистрированных конфессий [14].
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Итак, отразилась ли конфессиональная политика государства в 
мировоззрении и религиозной практике молодежи? Наши данные 
позволяют дать положительный ответ на этот вопрос. Конфессио-
нальная принадлежность наших респондентов в основном совпа-
дает с конфессиональной структурой РФ [1].

В исследованиях студенчества выборка зачастую сильно смеще-
на в пользу девушек, но расчеты делаются по выборке в целом [8. 
с. 143–146]. Для выявления специфики религиозности юношей и 
девушек нами эти группы анализировались отдельно. Верующими 
себя назвали 48,7% юношей и 52,4% девушек; ответы «и да, и нет» 
выбрали, соответственно, 25,9% и 27,3%, «нет» – 16,8% и 10,9%. 
Около 9% затруднились с ответом. 

Очевидно некоторое отличие в оценках юношей и девушек, хотя, 
исходя из истории секуляризации, нами ожидалось более крити-
ческое отношение юношей к религии как социальному институту. 
Впрочем, секуляризация многомерный и сложный процесс, требу-
ющий мониторингового исследования качественными методами.

Девушки более положительно оценивают роль религии в об-
ществе, но в целом иерархия функций религиозной веры в обеих 
группах сохраняется (табл. 1). На первом месте – терапия душев-
ного кризиса, столь характерного для транзитного общества. На-
помним русскую пословицу: «Пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится». 

Таблица 1.
Мнения респондентов о роли религии в обществе (респондент выбирал                       

5 основных причин; ранжированы по степени значимости), %

юноши девушки
помогает и утешает в трудные минуты 61,8 73,9
помогает в нравственном воспитании людей 61,3 70,4
помогает выжить в стрессовых ситуациях 51,0 58,3
помогает понять самого себя 46,2 56,7
спасает душу 43,0 46,5
помогает лучше понять культуру своего народа и его историю 42,2 45,7
укрепляет семью 30,8 25,8
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Окончание табл. 1.
объединяет с единоверцами 24,5 21,6
не приносит ни пользы, ни вреда 19,1 15,1
настраивает против тех, кто имеет другие взгляды 15,7 10,9
приносит вред, т.к. требует смириться с несправедливостью 
(«подставь другую щёку») 11,1 8,7

другое 3,4 2,2

Нельзя не согласиться с Тарасовой С.: «Социальное расслоение 
по факту не должно переходить определенные границы, иначе хоть 
к каждому психиатра приставь – не поможет». Не случайно Россия 
входит в число стран с высоким уровнем суицидов [18, с. 68, 69].

Характерные для молодежи мировоззренческие поиски поста-
вили самопознание на третье место. Утрата веры в загробный мир 
отразилась в том, что спасение души менее значимо, чем самовы-
живание здесь и сейчас. 

Почти половина респондентов признает значение религии в 
становлении и развитии культуры народа. Частые разводы, граж-
данские браки ставят под сомнение роль веры в укреплении семьи. 
Разрыв с храмом, как центром общинной жизни, нивелирует зна-
чение связей с единоверцами. 

Изменение российского законодательства, как условия реализации 
религиозных потребностей, у респондентов также уходит на второй 
план, что свидетельствует о приоритетности потребности в психологи-
ческой стабильности, с одной стороны, и отсутствии навыка анализи-
ровать причинно-следственные связи, с другой. Тема отмены гонений 
на церковь становится менее актуальной не столько из-за ухода поколе-
ний и утраты коммуникативной памяти, а с нею эмоционального отно-
шения к прошлому. Главное – актуализация потребности собственного 
физического и душевного выживания. Это подчеркивает вторичность 
роли законодательства в общественном мнении перед базовой потреб-
ностью в психологической безопасности. 

Семья остается «главным проводником религиозности», что 
подтверждается многими исследованиями, но благодаря клерика-
лизации всего социума, разница становится между юношами и де-
вушками становится менее значимой (табл. 2). 
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Таблица 2.
Способ вхождения в число последователей конфессии, %

Проходили ли Вы обряд посвящения (вхождения в число 
последователей) в той или иной конфессии? юноши девушки

в детстве, по решению родителей и родственников 54,1 59,0
да, самостоятельно принял решение 5,7 3,4
хочу стать членом выбранной религии в соответствии с обрядом 1,7 1,1
не знаю, не интересовался этим 12,3 13,7
нет 24,8 22,2
не ответили 1,4 0,6

Это корреспондирует с выводом Л.П. Ипатовой, что наиболее 
распространен «детский» и близкий ему «традиционный» тип ре-
лигиозного обращения [6, с. 3]. Можно предположить, что в силу 
возраста у наших респондентов следующие за ним «трагический», 
«ищущий», «интуитивный», «образцово-показательный», «про-
тестный», «спасающийся», типы обращения представлены в зна-
чительно меньшей степени. Распределение ответов в табл. 2 под-
тверждает этот вывод: мировоззренческие поиски в религиозной 
сфере характерны для меньшинства.

В то же время родительская семья не обеспечивает воцерковлен-
ность молодежи, поскольку большая часть родителей не являются 
примером в этом отношении: То, что «религиозный капитал» семей 
не велик через четверть века усиленной клерикализации государ-
ства и общества сначала в координатах религиозного плюрализма, 
а затем регуляции «религиозного рынка» в пользу «традиционных 
религий», уже нельзя объяснять только атеистическим прошлым. 
Среди наших респондентов считает свою семью однозначно рели-
гиозной треть респондентов (табл. 3).

Таблица 3.
Оценка степени религиозности родительской семьи, %

Вы считаете семью своих родителей: юноши девушки
религиозной 34,5 34,4
и да, и нет 38,7 43,4
безразличной к вопросам веры 7,7 8,9
атеистической 2,8 1,9
затрудняюсь ответить 14,0 10,3
другой ответ 2,3 1,1
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Как видим, для значительной части студентов информация о 
религиозности родителей не актуальна, а их вера не проявляется в 
обыденной жизни. В результате у студентов формируется неустой-
чивая религиозная ориентация: две трети из них полагают, что «Бог 
один, а религий много» (табл. 4). Согласие по поводу вселенского 
единобожия не переходит в оптимизм по поводу единобожия все-
мирного: лишь каждый десятый считает, что в будущем религии 
объединятся, почти половина в это не верит, остальные затрудни-
лись с ответом. К месту вспомнить афоризм: «Бог создал все, кро-
ме конфессий».

Таблица 4.
Мнения студентов о соотношении понятия «бог» и «религия»

Бог один, религий много юноши девушки
да 62,1 69,7
нет 12,3 10,5
затрудняюсь ответить 22,8 18,1
не ответили 2,8 1,7

В качестве примера приведем отношение к праздникам, в кото-
рых нередко преобладает религиозный подтекст, всегда основыва-
ющийся на сопричастности к чуду. В 40% семей юношей религи-
озные праздники отмечаются как религиозные, в каждой восьмой 
как дань народной традиции, в каждой третьей – «когда как», в ка-
ждой десятой они не отмечаются. Существенных отличий от семей 
девушек нет. 

Обрядовую религиозность формируют книги и брошюры типа 
«Как вести себя в храме», продаваемые повсеместно. Популярность 
их высока: стоят они недорого, но выполняют важную компенса-
торную функцию – страдания на земле дают признание на небе. 
Один из нижегородских писателей рассказал, почему он сменил 
«писательскую ориентацию»: его брошюры об известных истори-
ческих деятелях не продаются, а составленные им «жития святых» 
раскупаются быстро. 

Один из важных показателей, обеспечивающих воцерковлен-
ность, – посещение храмов. В 2011 г. Отделом социологии рели-
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гии ИСПИ РАН было проведено всероссийское исследование ре-
лигиозности населения, охватившее 33 населенных пункта и 1600 
респондентов. Оно выявило следующие показатели религиозного 
поведения по массиву «население»: в храм (мечеть) ходят раз в ме-
сяц и чаще 8% опрошенных, несколько раз в год – 25% опрошен-
ных, раз в год – 19%, редко, реже раза в год 24%, и 16% никогда не 
были в храме [17]. Именно на нем настаивает церковь, поскольку 
это основной источник дохода. Не секрет, что приходам устанав-
ливается финансовый план, определяющий статус клира. Сколь-
ко-нибудь значимых гендерных отличий нет и по этому показате-
лю. Меньшинство (менее 10%) более-менее регулярно посещают 
культовые центры (табл. 5). Большинство либо «захожане», либо 
индифферентны.

Таблица 5.
Частота посещения церкви (мечети, синагоги, молитвенного дома), %

юноши девушки
не реже 1 раза в неделю 2,3 1,8
примерно 1–2 раза в месяц 5,4 7,8
несколько раз в год 36,2 44,3
в религиозные праздники 15,1 16,3
был(а) ради интереса 21,1 18,0
никогда 16,5 10,0
не ответили 3,4 1,8

Налицо низкая степень воцерковленности студенчества. Мы 
солидарны с С.Д. Лебедевым, что возможность влияния РПЦ «на 
«Большое общество» сегодня в огромной степени зависит от ее са-
мокритичности и способности работать над собой. Можно сказать, 
что закончился экстенсивный период ее социального авторитета, 
основанный на ее социальном и символическом капитале. Нынеш-
ние вызовы следует расценивать как начало периода интенсивного, 
когда этот авторитет она должна активно зарабатывать. Общество 
в целом все еще ждет от Церкви чего-то, все еще видит в ней ав-
торитетную инстанцию…». Но не можем согласиться, что «рост 
нынешних критических настроений говорит, скорее, о повышении 
требований к ней, как к таковой, чем о разочаровании в ней». Не 
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случайно ведь было и название заседания Научного Совета ВЦИ-
ОМ «РПЦ: вызовы, разломы, риски в новой общественно-поли-
тической ситуации», проведенного еще 25 июня 2012, на котором 
С.Д. Лебедевым было озвучено данное мнение [11].

В писаниях о святых подчеркивается обрядовая жизнь: посты, 
молитвы, паломничества… Что касается трудолюбия, то, по мнению 
подавляющего большинства, трудовая мораль и вера не имеют точек 
соприкосновения. Это вполне соответствует тому образу верующих, 
который пропагандируется СМИ: индивидуалист, ориентирующийся 
на личное спасение, но не «общинник», не коллективист. Характери-
стики «настоящего верующего» представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Признаки, выделяющие, по мнению респондентов, верующего человека, %

Разрешалось выбрать 5 вариантов ответов Юноши Девушки
соблюдение постов и времени молитв 58,7 70,2
празднование религиозных праздников 57,3 58,2
знание символа веры и молитв 51,6 52,5
стремление посетить святые места и поклониться 
наиболее значимым святыням своей веры 43,0 50,9

хорошее знание Священного Писания и Предания своей 
религии 36,2 39,5

высоконравственное поведение 35,3 36,5
обязательное соблюдение обрядов 28,2 32,0
активная помощь нуждающимся, больным, сиротам, 
старикам и др. 27,1 27,0

желание приобщить других к истинам своей веры 25,1 28,5
внешний вид 24,9 19,3
порицание всех неверующих 13,4 13,2
благотворительность на благо своему городу и развитию 
культуры и науки 11,7 10,0

строгое следование законодательству о свободе совести 10,8 4,5
порицание представителей других конфессий 8,8 5,7
успехи на своем рабочем месте 7,7 3,7
Не выделяется из других 8,0 8,3

Из распределения данных в табл. 6 следует, что девушки не-
сколько больший акцент делают на обрядовую воцерковлённость 
(соблюдение, празднование, посещение храма) и этику, а юноши 
на предметно-визуализированную (внешний вид) и правовую (не-
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обходимость следования нормам законодательства о свободе сове-
сти. Многие исследователи отмечают, что быть верующим сегодня 
респектабельно, а неверующим или еще хуже – атеистом – просто 
неприлично. Неслучайно, понятие атеист стало исчезать из соци-
ологических опросников. Поэтому мы задали вопрос о характери-
стиках неверующего человека (табл. 7).

Таблица 7.
Признаки, выделяющие, по мнению респондентов, неверующего человека, %

Разрешалось выбрать 3 варианта ответа Юноши Девушки
Приверженность материализму и научному позитивизму 48,7 51,3
Незнание религиозных учений, таинств, обрядов и практик 42,5 53,3
Активная пропаганда своих взглядов 38,7 34,9
Хорошее знание истории, философии и психологии 
религии 34,2 31,2

Стремление препятствовать верующим в отправлении их 
религиозных потребностей, неуважение к религиозным 
памятникам и святыням

31,3 35,2

Отрицание морали и нравственных норм, моральный 
релятивизм 27,1 31,2

Высоконравственное поведение 22,2 11,9
Строгое следование российскому законодательству, 
провозглашающему принцип свободы совести 21,9 20,7

Внешний вид 19,7 15,6
Другое 7,7 6,7

Неверующие в глазах студентов в своем большинстве тоже не яв-
ляются образцом: «высоконравственных людей» среди них меньше, 
чем тех, кто отрицает моральные нормы. Хотя они чаще соблюдают 
законодательство о свободе совести, треть из них препятствует ве-
рующим в отправлении их религиозных потребностей. Они чаще 
публично отстаивают свою позицию; хотя каждый второй не знает 
религиозных учений, зато треть хорошо знакома с историей, фило-
софией и психологией религии. Особенно критически оценивают их 
девушки. И хотя в характеристике явно сказываются пропагандист-
ские штампы клерикализма, но в целом и этот, и предыдущий образ 
косвенно отражает нравственное состояние российского общества.

Сопоставление ответов о должном для верующего человека и 
реальном поведении самих респондентов свидетельствует, что кри-
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терию участия в жизни общины оно не соответствует. Об активном 
социальном служении всем нуждающимся и говорить не приходит-
ся. Молодежь исходит в повседневной жизни из своих целей и усло-
вий, в которых находится. В результате повсеместными становятся 
правила, диктующие логику консьюмеризма, эксплуатирующего и 
поощряющие страсти, эмоции и пороки, в то время как все основ-
ные религии призывают к их ограничению (табл. 8). 

Таблица 8.
Самооценка роли религии как регулятора личного поведения, %

юноши девушки
всегда следую религиозным заповедям 4,0 0,9
стараюсь следовать заповедям 27,4 31,8
прислушиваюсь к мнению священника (проповедника, 
пресвитера, духовного учителя)

10,0 7,7

исхожу из реальной ситуации, а не из требований заповедей 32,8 36,4
никогда об этом не задумываюсь 9,4 10,6
никак не сказывается 15,1 11,5
не ответили 1,3 1,1

Распределение ответов не должно вводить в заблуждение: запо-
веди «не убий, не укради», регламентирующие взаимоотношения 
людей, по сути, являются светскими, их нарушение наказывается 
Уголовным кодексом. Убийство же через аборт, не подлежит уголов-
ному наказанию, считали вполне допустимым 30% студенток и 45% 
студентов МГУДТ [9, с. 203]. Пренебрежение теми, что опираются не 
на силу госпринуждения, а моральный авторитет и традицию, типа 
«не завидуй, не прелюбодействуй», не только не осуждается обще-
ственным мнением, но и пропагандируется всеми СМИ, включая 
государственные. Не случайно, «лайковая» самопрезентация в ин-
тернете становится целью, нередко реализуемой с угрозой для жизни.

Еще один вопрос был задан о влиянии религии на дружеские 
отношения. Более терпимы к инакомыслию девушки: половина за-
явила, что при выборе друзей это не главное – для них традицион-
но важнее ценности социально одобряемого поведения (юноши – 
41,3%). Пропагандируемая в последние годы самоидентификация 
через отождествление конфессии и национальности одобряется 
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далеко не всеми. Понятия «русский» и «православный» отождест-
вляют 35,6% юношей и 31,4% девушек. Не согласны с такой форму-
лировкой 45,9% и 49,4%; не задумывался об этом каждый шестой. 
На аналогичный вопрос: «Тождественны ли для Вас понятия «та-
тарин» и «мусульманин»? – положительно ответило по 28%, 46% 
выбрали ответ «нет». Не задумывались – 23%. 

В условиях социально-экономической напряженности в много-
национальном государстве поиски того, что разделяет, политически 
опасны. Поэтому, на наш взгляд: «Толерантность – это, в первую 
очередь, не политика, а качество сознания» [10, с. 217]. В 2007 г. 
Ж.Т. Тощенко писал, что «В целом политика веротерпимости и 
толерантности важна не сама по себе, а то, что она является важ-
нейшим инструментом сохранения государственной целостности» 
[20, с. 633]. К сожалению, конфессиональная политика последних 
лет свидетельствует, что понимания этого, казалось бы, очевидного 
факта, у российского руководства нет. Хорошо, что молодежь в сво-
ем большинстве не «зацикливается» на взаимосвязи национальной 
и конфессиональной идентичности.

Не только по нашей, но и всероссийской выборке у значительной 
части опрошенных есть скепсис по поводу роли религии как регу-
лятора поведения. Сильное влияние её на собственную повседнев-
ную жизнь отметили 14%; отсутствие какого-либо влияния – 49%, 
остальные выбрали уклончивую позицию: «не существенно» [15].

Согласимся с К.М. Товбиным: «Поразительных успехов секуля-
ризация добилась на уровне повседневно-бытовом (иллюстриру-
ющем мировоззрение индивидуальное). В сознании современного 
россиянина все больше утверждаются «моральная миниатюриза-
ция» (ограничение моральных норм выгодой и надобностью лишь 
для себя и своего ближайшего окружения), нигилизм правовой, мо-
ральный и духовный…» [19, с. 636, 637].

Подведем некоторые итоги. Во-первых, государство, игнори-
руя объективные потребности значительной части общества, под-
страивая свои функции под интересы обладателей крупных капита-
лов, создает условия для развития социальных институтов, берущих 
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на себя функции, от которых оно отказывается. Среди них – рели-
гиозные организации, на которые возлагаются большие надежды. 
В условиях дисфункций государства воцерковление большей части 
населения рассматривается властью как условие решения проблем 
и правительства, и общества, и отдельной личности [23, с. 133–145].

Хотя система основных социальных координат является общей 
для гендерных групп, тревожность ситуации в большей мере осоз-
нается юношами, поскольку они находятся в призывном возрасте. 
В этом проявляется взаимосвязь между религией и политическим 
процессом, в который вовлечено мужское население. Отметим так-
же, что молодые люди самоопределяются в русле общей жизнен-
ной перспективы и им важны ценности социальной успешности. 
Девушки более склонны к «семейной» рефлексии, им ближе ком-
фортность социального взаимодействия.

Во-вторых, изменились религиозные потребности. Для россий-
ского атомизированного человека на первый план вышла терапев-
тическая функция веры, которая не тождественна компенсаторной, 
ориентирующей на загробное воздаяние. За рубежом «терапевтами» 
выступают психологи и психиатры, в России – религиозные инсти-
туты, стремящиеся заменить советскую «терапию семьи» и «друже-
ской кухни» после распада социальных связей, проявившегося и в 
том, что к родным и лучшим друзьям идут после предварительного 
звонка, а не когда «душа просит». Показательно в этом плане неболь-
шое исследование интернет аудитории. На вопрос «Как вы боретесь 
в депрессией?» получены следующие ответы: стараюсь отвлечься от 
проблем – 45%, замыкаюсь в себе – 22%, делюсь проблемами с близ-
кими – 19%, у меня не бывает такого состояния – 9%, свой вариант – 
4%, иду к психологу – 1% [7, с. 3]. Нежелание брать на себя чужие 
проблемы, как и «навешивать» на других свои стало повсеместным.

И еще один аспект «веротерапии»: возможность с помощью 
бога реализовать базовую потребность в самооправдании. Хотя ни 
в чем человек так не талантлив, как в искусстве самооправдания, 
далеко не всегда ближние принимают версию нарушителя морали, 
закона. У бога же можно вымолить прощение или «купить» его че-
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рез религиозный институт, обеспечив себе душевный комфорт. В 
условиях, когда образовательные институты и семья внушают одни 
нормы морали, а жить приходится по другим, это крайне важно для 
самосохранения личности.

В-третьих, отсутствие потребности в воцерковлении, которое 
обеспечило бы воспроизводство мировоззренческого единства об-
щества, заставило правительство строить идентификацию и консо-
лидацию в форме «гражданской религии». В 2015 г. таковой стала 
«сакрализация» Победы в Великой Отечественной войне. 

В-четвертых, медиасоциализация включает помимо традицион-
ных агентов и институтов фактор новых медиа. Именно они, транс-
лируя модели поведения в безграничном виртуальном пространстве, 
становятся источником знаний о мире и нашей роли в нем. Их воз-
действие определяется задачами коммуникатора по внедрению в со-
знание иерархии ценностей общества потребления, вступающих в 
противоречие с христианской моралью. В этом пространстве юноши 
и девушки оказываются в равном положении пользователей медиа-
ресурсами, воспроизводящих навязанные СМИ образцы поведения и 
жизненные ориентации. В этом одна из причин близости их оценок.

В-пятых, секуляризация в прошлом имела гносеологические 
корни и проявлялась как рефлексия более образованного мужского 
населения на противоречие научной картины мира религиозной, 
требовавшей буквального понимания текстов Библии. Современ-
ный гносеологический кризис вызвал сомнения в способности 
науки дать ответы на мировоззренческие вопросы во всех слоях 
общества и стал фактором изменения понятия бога. Религиозные 
иерархи сегодня делают акцент не на создании мира, а образе жизни 
верующих. В результате формула «чем выше образование, тем ниже 
религиозность» требует дополнительной верификации в каждом 
локальном исследовании. В нашей же выборке уровень образова-
ния юношей и девушек по формальным характеристикам одинаков.
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