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СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И КИТАЙ (1920–1923 гг.) 

Емельянова Е.Н.

Цель. Рассматривается проблема становления российско-
китайского сотрудничества в начале 20-х годов XX в., роль Ко-
минтерна в этом вопросе и попытка оказания интернациональ-
ной помощи национально-освободительному движению в Китае. 
Анализируется политика советского руководства в период до Ва-
шингтонской конференции и  после нее. Новизна исследования – 
в использовании в работе широкого круга новых архивных мате-
риалов и недавно опубликованных документов.

Методологическая основа. В основе исследования лежат 
принципы историзма, критического подхода к используемым ис-
точникам и всестороннего анализа проблемы.

Результаты. Доказывается, что на первом этапе позиция 
большевиков характеризовалась стремлением военным путем 
поддержать революционное движение в Монголии, Корее и Ки-
тае, расширить зону «мировой революции». Задачей было уста-
новление народных республик, объединение Китая, проведение 
буржуазных преобразований силами коммунистических партий в 
блоке с национальной  демократией и интеллигенцией и  заключе-
ние союза с Советской Россией.
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Вашингтонская конференция зафиксировала новое соотноше-
ние сил на Дальнем Востоке. Это заставило советское правитель-
ство постепенно изменить приоритеты. Произошел поэтапный 
отказ от открытой поддержки антияпонского движения в Ко-
рее, осуществилась переориентация на демократическую органи-
зацию Гоминдан в Китае и фактическое подчинение ей китайской 
компартии. Провозглашалась политика единого антиимпериали-
стического фронта.

Большое внимание уделяется проблеме дуализма внешнеполи-
тической деятельности большевистского руководства. Это вы-
разилось в противостоянии Коминтерна и Народного комиссариа-
та иностранных дел по международным вопросам. Противоречие 
между интернациональными планами Коминтерна и националь-
ными интересами России по установлению дипломатических от-
ношений с великими державами разрешилось в пользу последних. 
Национальная революция в Китае должна была победить само-
стоятельно, без прямой военной поддержки извне.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в ходе преподавания в вузе истории 
России и всеобщей истории.

Ключевые слова: история; Россия; Китай; Коминтерн; внеш-
няя политика; политические партии.

SOVIET RUSSIA AND CHINA (1920–1923)

Emelyanova E.N.

Purpose. The article deals with the problem of formation of Rus-
sian-Chinese cooperation in the early twenties of XX century, the Co-
mintern role in this issue and attempt to provide international assis-
tance to the national liberation movement in China. On the basis of 
a wide range of sources and archival materials, policy of the Soviet 
leadership is analyzed in the period up to the Washington Conference 
and beyond. 
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Methodological basis. The study is based on the principles of his-
toricism, a critical approach to the sources used and comprehensive 
analysis of the problem.

Results. At the first stage the Bolshevik position was to keep sup-
port of the military revolutionary movement in Mongolia, Korea and 
China, to expand the area of “world revolution”. The objective was 
to establish the People’s Republics, association of China, provision of 
bourgeois transformation held by forces of the of communist parties in 
alliance with the national democrats and intellectuals and an alliance 
with Soviet Russia.

Washington Conference recorded a new balance of forces in the Far 
East. This forced the Soviet government gradually change priorities. 
Open support for the anti-Japanese movement in Korea was gradually 
denied and Soviet Russia reoriented to the democratic movement of the 
Kuomintang in China and submission of the Chinese Communist Party 
to it. The policy of the united anti-imperialist front was proclaimed.

Substantial attention is paid to the problem of dualism of the foreign 
policy of the Bolshevik leadership. This was reflected in confrontation 
of the Comintern and the People’s Commissariat (People’s Commissar-
iat for Foreign Affairs) on international issues. Controversy between 
international plans of the Comintern and the national interests of Rus-
sia on the establishment of diplomatic relations with great powers was 
resolved in favor of the latter. The national revolution in China had to 
overcome on their own, without direct foreign military support.

Practical implications. Results of the study can be used in teaching 
of the Russian history and the world history in high school.

Keywords: history; Russia; China; the Comintern; foreign policy; 
political parties.

История и современность теснейшим образом взаимосвязаны. 
Это в полной мере относится к российско-китайским отношениям, 
которые имеют давние традиции. Особенно плодотворным сотруд-
ничество между двумя государствами было в 20-е гг. XX в., когда 
китайский народ боролся против полуколониальной зависимости 
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за политическую и экономическую самостоятельность своего го-
сударства. 

Тема российско-китайского сотрудничества и глобализации по-
литических процессов в последнее время особенно актуальна и 
активно изучается российскими и зарубежными историками [1; 8; 
9; 19]. Но в связи с публикацией новых архивных документов на-
чальный период отношений, роль Советской России в поддержке 
различных направлений национально-освободительного движе-
ния Китая нуждается в дальнейшем изучении. Этой проблеме и 
посвящена данная статья.

В первые десятилетия XX века Китай, благодаря выгодному ге-
ополитическому положению и слабости власти, представлял собой 
узел многих международных проблем и противоречий. За преобла-
дание в этом регионе боролись ведущие государства мира: Англия 
и Соединенные Штаты Америки. Страна была практически поде-
лена на сферы влияния. Япония хозяйничала в Манчжурии и Се-
верном Китае, Англия – в Центральном и Южном. США не имели 
своей сферы влияния в Китае, но проникая в его экономику, гораз-
до эффективнее эксплуатировали это государство, чем все осталь-
ные империалистические державы. В данной ситуации Россия не 
могла оставаться безучастной, поскольку усиление позиций вели-
ких держав на Дальнем Востоке угрожало ее границам.

Внешнеполитическая деятельность Советской государства 
в первые годы его существования велась по двум принципиаль-
но различным направлениям: по линии Народного комиссариата 
иностранных дел (НКИД) и по линии Коминтерна. Несмотря на 
кажущиеся различия оба ведомства осуществляли единую зада-
чу – расширение сферы влияния Советской России, укрепление 
ее внешнеполитических позиций. Но методы были противополож-
ными. НКИД проводил политику мирного сосуществования. Ко-
минтерн ориентировался на форсирование «мировой революции» 
[6, с. 1341]. Часто тактические планы этих двух структур противо-
речили друг другу, и действия Коминтерна мешали налаживанию 
дипломатических отношений [5, с. 66–70; 16, с. 10–16]. Но иногда 
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мировое коммунистическое движение способствовало укрепле-
нию международных позиций большевистского руководства, игра-
ло роль «мягкой силы». Особенно это касалось полуколониальных 
и колониальных государств Азии [4, с. 2434–2439]. В этом отноше-
нии Советская Россия действовала в рамках внешнеполитического 
курса Российской империи, стремясь через активную политику на 
Востоке добиваться уступок от великих держав в международных 
вопросах.

Идея революции нашла особый отклик в восточных государ-
ствах, причем не только среди нарождающихся азиатских комму-
нистических партий, но и среди наиболее радикально мыслящей 
интеллигенции, которая увидела в опыте большевиков пример для 
подражания, а в Советской России союзника в борьбе с империа-
листическим гнетом [7, с. 65–88].

Период с 1920 по 1921 гг. очень важен в истории становления 
взаимоотношений между Советской Россией и Китаем. Это вре-
мя, когда сферы влияния на Дальнем Востоке еще не были окон-
чательно поделены после первой мировой войны, что создавало 
условия для активной военной политики в этом регионе. Общая 
политическая линия большевистского руководства и Коминтерна 
в начале 1920-х гг. была определена следующими задачами: 1) ис-
пользование столкновения интересов Японии, Америки и Китая и 
форсирование этого столкновения всеми возможными средства-
ми; 2) пробуждение сознательного движения широких масс Китая, 
Монголии, Кореи к освобождению их от гнета иностранного ка-
питала; 3) стремление к поддержке революционных движений на-
родов Восточной Азии; установление прочной связи с революци-
онными организациями Японии, Китая и Кореи, а равно усиление 
агитационной работы путем издания печатных органов, брошюр и 
листовок; 4) активная помощь партизанским образованиям корей-
цев и китайцев [3, с. 37]. 

В проведении данной политики большевистское руководство 
столкнулось с целым комплексом проблем. В патриархальном Ки-
тае, раздираемом гражданской войной, фактически не было еди-
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ного правительства. Несколько военных группировок, поддержи-
ваемых различными империалистическими государствами, вели 
между собой борьбу за объединение страны под своей властью. 
Часть из них обратилась за военной поддержкой к РСФСР. Однако 
советское руководство до конца 1922 г. последовательно пыталось 
помирить и объединить три наиболее влиятельные национальные 
силы (поддерживаемое Японией правительство Чжан Цзолиня, на-
правляемое Англией и США центральное правительство У Пейфу 
и пророссийски настроенное южное правительство Сунь Ятсена) с 
тем, чтобы усилить российское влияние и организовать общий от-
пор странам Антанты. Убедившись в бесперспективности этих по-
пыток, большевики переориентировались на Сунь Ятсена, не пре-
кращая при этом мирных переговоров с центральным пекинским 
правительством.

Сложности возникли также во взаимоотношениях коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) с лидерами буржуазного национально-
освободительного движения. Молодая и очень немногочисленная 
китайская компартия, ставя перед собой задачу немедленного осу-
ществления социализма в Китае, не хотела идти на союз с милита-
ристскими правительствами, ограничивавшими задачи китайской 
революции созданием единого национального государства. В этом 
отношении перспектива договориться у Коминтерна была только 
с Гоминьданом (ГМД), лидер которого Сунь Ятсен допускал воз-
можность построения полу социалистического общества в Китае.

Третий комплекс проблем был связан с идеей самоопределе-
ния народов северного и северо-восточного Китая и приходящи-
ми в противоречие с этим национальными интересами китайской 
буржуазии. В военном плане существовала возможность с помо-
щью войск Красной Армии поддержать революции в Монголии, 
Маньчжурии и Корее, используя антияпонское и антикитайское 
движение народов этих территорий. Однако против их политиче-
ской самостоятельности резко выступали даже наиболее радикаль-
ные представители китайской интеллигенции. Сунь Ятсен писал 
В.И. Ленину: «Я узнал, что Советские вооруженные силы концен-
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трируются на маньчжурской границе и готовятся занять Северную 
Маньчжурию. Я опасаюсь, что эта оккупация будет иметь тяже-
лые последствия для дальнейших русско-китайских отношений» 
[3, с. 151]. 

И, наконец, четвертый комплекс проблем сводился к тому, что 
слишком активная политика в Китае неизбежно сталкивала Совет-
скую Россию с Японией, Англией и Америкой. С одной стороны, 
это могло привести к нежелательному для РСФСР осложнению 
отношений со странами-победительницами, с другой, становилось 
средством давления на позиции великих держав в международной 
политике.

Исходя из сложившейся ситуации, российское руководство па-
раллельно работало над двумя возможными вариантами развития 
событий: мирным и военным. С одной стороны, НКИД настойчиво 
предлагал китайскому правительству в Пекине заключить мирный 
договор, с другой, не исключалась возможность военной поддерж-
ки антиимпериалистических сил и компартии Китая в установле-
нии советской власти на части его территорий.

Под давлением Англии правительство У Пейфу затягивало пе-
реговоры с РСФСР.

В то же время Красная Армия вела успешное наступление на 
подступах к Внешней Монголии. Еще осенью 1919 г. социальное 
недовольство, нараставшее здесь долгое время, достигло свое-
го апогея. Связано это было с ликвидацией Китайскими властя-
ми в ноябре автономии Внешней Монголии. Одновременно в Угре 
создаются подпольные революционные кружки, которые в июне 
1920 г. объединились в Монгольскую народную партию. Летом же 
1920 г. в Москву была послана делегация с тем, чтобы получить 
помощь и поддержку Советской России.

В августе 1920 г. в составе Секции Восточных народов при 
ЦК РКП(б) в Иркутске был образован Монголо-Тибетский отдел. 
В него вошли многие популярные лидеры Народно-революцион-
ной партии Монголии (Бодоо, Сухэ Батор, Чагдаржав и др.). Отдел 
принял самое активное участие в подготовке интернациональных 
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частей Красной Армии к революционному походу в Монголию 
[14, с. 42–43].

В марте 1921 г. состоялся I съезд Монгольской народной пар-
тии (МНП), который взял курс на вооруженное восстание, создал 
временное революционное правительство и утвердил штаб Мон-
гольской Народно-революционной Армии во главе с Сухе-Бато-
ром. Уже в апреле 1921 г. по просьбе Временного революционного 
правительства в Монголию были введены части Красной Армии 
для совместной борьбы с белогвардейцами. В июле 1921 г. после 
освобождения Угры было сформировано постоянное народное 
правительство. Революция в Монголии победила. Был взят курс на 
некапиталистическое развитие страны при поддержке Советской 
России. Пятого ноября в Москве было подписано советско-мон-
гольское соглашение о дружбе и сотрудничестве. В том же году 
МНП была принята в Коминтерн на правах сочувствующей орга-
низации. И хотя, по советско-китайскому договору 1924 г. СССР 
признавал Внешнюю Монголию составной частью Китайской 
Республики, на деле представители Исполнительного Комитета 
Коминтерна (ИККИ) зорко следили за тем, чтобы руководство 
Монголии не поменяло свою внешнеполитическую ориентацию 
и способствовали отстранению тех лидеров, которые имели на-
мерение отказаться от дружеских отношений с Советской Росси-
ей [15, с. 63–68].

Успешное наступление Красной Армии на Востоке и ее помощь 
победе Монгольской революции способствовали активизации на-
ционально-освободительного и коммунистического движения в 
Корее и Китае.

Весной 1921 г. у левых в руководстве ИККИ созрел план соз-
дания в Иркутске революционной армии и подготовки революци-
онного похода в Маньчжурию и Корею. Целью его должно было 
стать освобождение местного населения от японских захватчи-
ков и установление там Советской власти. В этом районе прохо-
дила КВЖД и сосредоточились белогвардейские отряды. Поэто-
му Маньчжурия, также как Монголия и Корея, представляла собой 
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регион, где интересы Коминтерна, казалось, совпадали с государ-
ственными интересами РСФСР, коммунистическое правительство 
которой еще надеялось на возможность создания единого социа-
листического содружества стран Европы и Азии. Советское руко-
водство не могло не учитывать антияпонских настроений в этом 
регионе.

Коммунистические организации Китая и Кореи также уповали 
на военную помощь Советской России. Корея по-прежнему оста-
валась под оккупацией японских войск. Образованное в Шанхае 
в апреле 1919 г. эмигрантское правительство Кореи во главе с Ли 
Синманом не ставило социалистических задач, но пять его членов 
из девяти были коммунистами [3, с. 28]. В конце 1920 – начале 
1921 г. оно приступило к организации Корейской Армии Незави-
симости. В то же время Ли Синман достиг соглашения с совет-
ским представителем в Китае И. Юриным о содействии советских 
войск борьбе его правительства с японцами. При этом Ли Синман 
согласился устроить свое правительство по советскому образцу, 
что, как полагали большевистские политики, могло бы послужить 
первой ступенью к восстановлению независимости Кореи [10, 
с. 83]. Между корейскими вооруженными силами на территориях 
Китая, Кореи и Советской России существовала реальная связь и 
согласованность действий [3, с. 28]. Все корейское партизанское 
движение на Дальнем Востоке было подчинено Дальневосточно-
му секретариату Коминтерна во главе с уполномоченным ИККИ 
Б.З. Шумяцким.

Однако революционные планы Дальневосточного секретариа-
та ИККИ вновь пошли в разрез с ближайшими задачами НКИД 
по улучшению отношений с великими державами. Наркоминдел 
РСФСР выступил резко против них. В записке от 8 июня 1921 г. на 
имя секретаря ЦК РКП(б) В.М. Молотова отмечалось, что «откры-
то и даже демонстративно подготовлять таковое (восстание – Е.Е.) 
с нашей стороны непредусмотрительно и не своевременно, ибо аб-
солютно вредными являются всякие действия, могущие быть ис-
толкованными как агрессивные, как вызов Японии, как подготовка 
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к нападению на то, что японское правительство считает для себя 
жизненным. Нападение с нашей стороны на Японию в Корее и по-
пытка вырвать последнюю из рук Японии будет тем вызовом, ко-
торый поднимет весь Японский шовинизм, послужит поводом в 
глазах Антанты для оправдания нового японского наступления и 
послужит причиной нового торжества крайних милитаристов в 
Японии. Эту авантюру надо ликвидировать, и возможно скорее» 
[10, с. 83]. Однако В.И. Ленин и В.М. Молотов не отреагировали 
на записку НКИД.

Намеренья ИККИ по ведению революционной войны в даль-
невосточном регионе встретили поддержку не только со стороны 
китайских и корейских коммунистов, но и со стороны некоторых 
лидеров национально-освободительного движения Китая, стре-
мящихся использовать советские войска в своих целях. План со-
вместных военных действий на весну 1921 г. был предложен со-
ветскому правительству лидером Гоминьдана Сунь Ятсеном. Он 
предполагал наступление Красной Армии со стороны русского 
Туркестана на Синьцзян в направлении на главный город юго-за-
падной китайской провинции Сычуань – Чэнду [3, с. 24]. Таким об-
разом, наступление могло осуществляться с двух сторон: с северо-
запада и с северо-востока. Но этот план не был осуществлен. 

Ситуация на Дальнем востоке кардинально изменилась в конце 
1922 г. В ноябре начала свою работу Вашингтонская конференция, 
которая завершила послевоенный передел мира на Дальнем Вос-
токе. Был провозглашен принцип «открытых дверей» в отношении 
Китая, и соотношение сил на Дальнем Востоке изменено в пользу 
США. Англия была вынуждена расторгнуть договор с Японией, 
позволявший последней вести более активную политику в этом ре-
гионе. Расторжение данного договора заставило Японию быть бо-
лее осторожной, и объективно способствовало поиску ею взаимо-
приемлемых соглашений с Советской Россией. Начались мирные 
переговоры между советским и японским правительствами. При 
посредничестве США, благодаря успешным действиям советских 
войск, поддержке коммунистического и социалистического движе-



17Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

ния в самой Японии в октябре 1922 г. японские войска покинули 
российский Дальний Восток, КВЖД оставалась за Россией. 

С одной стороны, создавалась реальная основа для заключения 
мирного договора между СССР и Китаем, с другой, правительство 
Сунь Ятсена и компартия Китая не оставляли надежд на осущест-
вление национальной революции с помощью военной поддержки 
российской армии.

Но советское руководство не хотело обострения отношений со 
странами-победительницами, а это было бы неизбежно в случае 
начала военных действий на территории Китая. Поэтому НКИД 
и Коминтерн перешли к более осторожной политике в дальнево-
сточном регионе. Активизировались переговоры с Японским и ки-
тайским правительствами. В феврале 1922 г. началось постепен-
ное расформирование Отдельной корейской стрелковой бригады 
в Иркутске [10, с. 82–89]. В соответствии с внешнеполитическими 
интересами России, руководство Коминтерна дало первоначально 
указание КПК на поддержку У Пейфу [3, с. 241]. А в августе 1922 г. 
ИККИ были подготовлены директивы китайским коммунистам, 
работающим на юге Китая, о необходимости всемерной поддерж-
ки революционной партии Гоминьдан. В письме Г.Н. Войтинского 
в ЦК КПК, датированном августом 1922 г., говорилось: «В вопро-
сах, имеющих теперь в Китае первостепенное значение – 1) унич-
тожение дуцзюната и 2) самоопределение провинций и объединение 
их на федеративных началах – вы должны держаться следующей 
линии: не только быть, безусловно, за уничтожение дуцзюната, о 
чем неустанно писать во всех своих органах, но и также разобла-
чать правительство и те группы и партии национальной буржуазии 
и национальной интеллигенции, которые нерешительно и с огляд-
кой на некоторых милитаристов против него борются. Трудовые 
массы Китая, радикальная интеллигенция и прогрессивная буржу-
азия должны знать и чувствовать, что вы являетесь действитель-
ными поборниками демократизма в стране» [3, с. 241]. 

Изменилась политика советского руководства и в отношении 
Кореи. Она характеризовалась: а) отказом от поддержки Времен-
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ного революционного правительства; б) окончательным расфор-
мированием корейских отрядов на территории Дальнего Востока; 
в) подчинением Корейской коммунистической партии Японской 
компартии, что, видимо, отражало признание Советским прави-
тельством де-факто Кореи за Японией. В самой Японии Коминтер-
ну не удалось широко распространить свое влияние.

До 1922 г. Коминтерн не исключал возможности победы со-
циалистической революции в странах Азии и рассматривал на-
ционально-освободительное движение в Китае, а вместе с ним и 
Гоминьдан, как временного союзника в революции. Теперь про-
межуточной целью на Востоке признавалась буржуазно-демокра-
тическая революция и предпринималась попытка путем вхожде-
ния КПК в ГМД, максимально революционизировать последнюю 
и превратить ее в организацию якобинского толка, способную осу-
ществить радикальные демократические реформы и проводить 
внешнюю политику, ориентированную на СССР.

Эта точка зрения проводилась ответственным работником 
ИККИ в Китае Г. Марингом на II съезде КПК. В отличие от I съез-
да КПК (июль 1921 г.) II съезд (июль 1922 г.) принял резолюцию о 
временном союзе с националистами. Однако он проигнорировал 
предложение Г. Маринга о вступлении коммунистов в Гоминьдан.

Коминтерн все же продолжал настаивать на своем. III Съезд 
КПК (июнь 1923 г.) по указанию руководства ИККИ принял ре-
шение о вступлении в ГМД. Однако данное решение переориента-
ции только на Гоминьдан далось китайским коммунистам не про-
сто. В своем письме заведующему Восточным отделением ИККИ 
Г.И. Сафарову от 8 марта 1923 г., выступая против поворота в по-
литике руководства ИККИ, Г. Войтинский писал: «По-видимому, 
лидеры Гоминьдана продолжают надеяться, главным образом, на 
военные успехи в союзе с известной милитаристской группиров-
кой, и с помощью не менее известной милитаристской страны 
(намек на Японию – Е.Е.). Может ли наша партия безоговорочно 
поддерживать суньятсеновский союз? Я утверждаю, что нет» [13, 
с. 32–33].
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Протест против подчинения коммунистического движения 
внешнеполитическим интересам СССР содержался и в письме за-
местителя заведующего Восточным отделом ИККИ С.И. Слепака 
от 23 августа 1923 г. «Нужно покончить с взглядом на партию, как 
на служанку НКИД, – писал он. – . . . Пусть партия останется пар-
тией, развивает свою работу во всю, пусть никакие маринги, про-
водящие точку зрения Йоффе, или других представителей НКИД, 
не втягивают партию в метающиеся калейдоскопические кивания 
то в сторону одного генерала, то другого. НКИД это и нужно, но не 
путайте партию в это дело» [3, с. 241].

Поддержка Коминтерном Гоминьдана, помимо осуществления 
задачи национальной революции, являлась средством давления на 
Англию, Японию и США.

Последней попыткой подтолкнуть советское руководство к ре-
волюционной войне стал приезд в Москву осенью 1923 г. деле-
гации от партии Гоминьдан с широкими полномочиями для об-
суждения возможных совместных военных действий в Китае. На 
заседании Исполкома Коминтерна 26 ноября 1923 г., глава китай-
ской делегации Чан Кайши, указав на заинтересованность СССР 
в победе революции в Германии, Польше и Китае с точки зрения 
безопасности восточных и западных границ Советского Союза от 
нападения империалистов, заявил: «Партия Гоминьдан предлагает, 
чтобы Россия, Германия (конечно после успеха революции в Гер-
мании) и Китай (после успеха китайской революции) образовали 
союз трех крупных государств для борьбы с капиталистическим 
влиянием в мире. С помощью научных знаний немецкого народа, 
успеха революции в Китае, революционного духа русских това-
рищей и сельскохозяйственных продуктов этой страны мы смог-
ли бы легко добиться успеха мировой революции, мы смогли бы 
свергнуть капиталистическую систему во всем мире. Мы думаем, 
что товарищи из Коммунистического Интернационала должны по-
мочь революции в Германии с тем, чтобы она добилась огромно-
го успеха, как можно раньше. В то же время мы также надеемся, 
что Коммунистический Интернационал обратит особое внимание 
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на Дальний Восток, в особенности на китайскую революцию» [3, 
с. 299–300]. Но Советское правительство отказало Гоминьдану в 
немедленном формировании новой революционной армии в Мон-
голии, и вместе с руководством Коминтерна предложило перейти к 
длительной подготовке национальной революции. При этом совет-
ская сторона обещала помощь Сунь Ятсену в подготовке военных 
кадров. Был принят проект обучения китайских революционеров 
военному делу. В Кантон был направлен советский политический 
советник, ответственный работник ИККИ М.М. Бородин.

Причины отказа от непосредственных боевых действий в Ки-
тае заключались в событиях в Германии летом – осенью 1923 г. 
и в возможности для России оказаться в состоянии войны на два 
фронта, а также в ослаблении позиций Сунь Ятсена в Китае (летом 
1922 г. его правительство в Кантоне было временно свергнуто). В 
своем письме Г.В. Чичерину по этому поводу Л.Д. Троцкий писал, 
что для партии Гоминьдан «наступает длительный подготовитель-
ный период, военные планы, а, следовательно, и чисто военные 
требования, обращенные к нам, откладываются до прояснения по-
ложения в Европе и до завершения хоть некоторой политической 
подготовки в Китае» [3, с. 278]. 

Планы коммунистического и гоминдановского руководства за-
ключить союз между Германией, Россией и Китаем свидетельству-
ют о знании их лидерами основ геополитики и попытке их реали-
зации в жизнь. Но на тот момент объективные обстоятельства не 
позволили осуществить эти намеренья. Государственные интере-
сы России по сохранению мира, в который раз, оказались выше 
интернациональных задач. Деятельность Коминтерна была посте-
пенно подчинена внешнеполитическим приоритетам СССР. Опыт 
создания единого антиимпериалистического фронта имел положи-
тельные результаты. Китайская революция середины 1920-х гг., 
победившая благодаря этой тактике, способствовала дальнейшему 
экономическому развитию Китая. Был сделан значительный шаг 
вперед в вопросе объединения страны. Правда, вскоре произошел 
разрыв между Гоминданом и КПК, и началось вооруженное про-
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тивостояние между ними. Но выработанная российским руковод-
ством политика единства всех прогрессивных политических сил 
применялась еще раз в 1937–1945 гг. в борьбе с японской агрес-
сией. Она привела к окончательному освобождению Китая. Впо-
следствии между Советским Союзом и Китайской Народной ре-
спубликой были установлены дружественные отношения, которые 
сегодня переживают новый подъем. 
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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ                                                                          
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕМЕЦКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАНСКОЙ И ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИЙ                
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ             

НАСЕЛЕНИЯ 1897 г. 

Крапоткина И.Е., Салимова Д.А.,                                                               
Данилова Ю.Ю.

В статье дан анализ численности и занятости немецкого на-
селения Казанской и Вятской губерний в конце XIX в. Авторы вы-
являют уровень профессиональной занятости и род занятий рос-
сийских немцев, опираясь на статистические данные Всероссий-
ской переписи населения 1897 г.

Цель – выявить численный состав и уровень профессиональ-
ной занятости российских немцев Казанской и Вятской губерний 
в конце XIX в.

Метод или методология проведения работы. При написании 
статьи использовались такие общенаучные методы исследова-
ния, как анализ, сравнение, обобщение. Кроме того применялись 
специальные методы исследования, в частности сравнительно-
исторический метод.

Результаты. Настоящее исследование показывает, что чис-
ленный состав немецкого населения, проживавшего на террито-
рии Казанской и Вятской губерний в конце XIX в., не превышал 
0,1% основной массы населения. При этом в Казанской губернии 
немцев было больше, чем в Вятской губернии. Уровень профессио-
нальной занятости показывает, что немцы, жившие в Казанской 
губернии, были представлены в системе вооруженных сил, адми-
нистрации, суде и полиции. Немецкое население Вятской губернии 
было занято в таких сферах, как учебная, воспитательная, вра-
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чебная и санитарная. Кроме того, немцы, проживавшие в уездных 
городах, были заняты в сельском хозяйстве, в производстве пище-
вой продукции, винокурении. Таким образом, сфера деятельности 
немецкого населения Казанской и Вятской губерний в конце XIX в. 
была разнообразной, традиционные для немецких колонистов за-
нятия (в частности, отрасли сельского хозяйства) продолжали 
свое развитие.

Область применения результатов. Результаты могут быть 
положены в основу дальнейшего исследования, выявляющего пре-
емственность и семейные традиции профессиональной занято-
сти российских немцев.

Ключевые слова: немецкие колонии; российские немцы; числен-
ность; профессиональная занятость; Казанская губерния; Вят-
ская губерния; Всероссийская перепись населения 1897 г.

THE NUMBER OF MEMBERS                                                          
AND PROFESSIONAL EMPLOYMENT                                                                            

OF THE GERMAN POPULATION OF KAZAN                               
AND VYATKA PROVINCES ON THE RESULTS                                                                                            

OF THE NATIONAL POPULATION CENSUS OF 1897

Krapotkina I.E., Salimova D.A.,                                                               
Danilova Y.Y.

The article analyzes the number and employment of the German 
population of Kazan and Vyatka provinces in the late XIX century. The 
authors reveal the level of professional employment and occupation of 
the Russian Germans, relying on the statistical data of Russian popula-
tion census of 1897.

Purpose – to compare the number of members and the level of pro-
fessional employment of Russian Germans in Kazan and Vyatka prov-
ince in the late XIX century.

Method and methodology of work: analysis, comparison, general-
ization, comparative-historical.
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Results. The present study shows that the number of the German pop-
ulation that lived on the territory of the Kazan and Vyatka province in 
the late XIX century, did not exceed 0.1% of the general population. The 
number of Germans in the Kazan province was more than in the Vyatka 
province. The level of professional employment shows that the Germans 
living in the Kazan province, were represented in the armed forces, ad-
ministration, courts and police. The German population of the Vyatka 
province was employed in such fields as training, educational, medical 
and sanitary. In addition, the Germans living in district cities, were en-
gaged in agriculture, food production, distilling. Thus, the scope of activ-
ities of the German population of Kazan and Vyatka province in the late 
XIX century was varied and traditional for German colonists activities 
(particularly in the agricultural sector) continued its development.

Practical implications. The results can be the basis for further study, 
which identifies the continuity and family traditions of professional em-
ployment of Russian Germans.

Keywords: German colonies; Russian Germans; number; profession-
al employment; Kazan province; Vyatka Province; National Population 
Census of 1897.

В современной исторической науке вопросы, относящиеся к 
профессиональной занятости населения, вызывают интерес ис-
следователей. Их анализ позволяет определить особенность спе-
циализации региона. Небезынтересны факты, связанные с опреде-
лённым родом занятий представителей той или иной народности, 
проживающих в регионе. Актуальность и научная значимость ис-
следования связаны с изучением численности, профессиональной 
занятости и профессионального состава немецкого населения, 
проживавшего не территории Казанской и Вятской губернии на 
рубеже XIX–XX в. Исследование степени вовлечённости россий-
ских немцев в определённые отрасли производства и сферы услуг 
позволит понять в исторической ретроспективе, как поменялись 
их профессиональные интересы, насколько разнообразнее стали 
виды занятости.
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Использование статистических данных позволяет определить 
не только количественный состав населения, но и выделить его 
качественное содержание. В настоящее время историко-демогра-
фические исследования продолжают оставаться актуальными [1; 
2; 6; 7], так как статистический материал позволяет проиллю-
стрировать аспекты социально-экономической деятельности не-
мецкого населения Российской империи, выявив особенности и 
специфику организации хозяйственной жизни.

Согласно указу Екатерины II, во второй половине XVIII в. 
Российскую империю для хозяйственного освоения ряда губер-
ний были приглашены немецкие колонисты. Интерес вызыва-
ют вопросы, изменился ли род занятий немецких колонистов на 
рубеже XIX–XX вв.? Как изменилась профессиональная заня-
тость немецкого населения? Сумели ли они сохранить или раз-
вить свои первоначальные виды хозяйственной деятельности? 
В каких сферах профессиональной деятельности были заняты 
потомки первых колонистов? На эти вопросы мы постарались 
найти ответы в результатах Первой Всеобщей переписи населе-
ния Российской империи, проведённой Статистическим комите-
том в 1897 г. Для сравнения взяты статистические сведения по 
Казанской и Вятской губерниям, так как они дают возможность 
исследовать профессиональную мобильность немецких коло-
нистов.

Казанская губерния относилась к числу Средне-Волжских 
губерний Европейской части России, где преобладали пахотные 
земли, было много лесов. На территории Казанской губернии 
проживали разные народности, большая часть которых была 
занята сельским хозяйством. Немцев насчитывалось 1155 чел. 
обоего пола, что соответствовало 0,1% от всего числа населения 
[4; V].

Распределение населения по группам занятий и по народностям 
представлено в Таблице XXII «Первой Всеобщей переписи насе-
ления Российской империи» [4; 186–187]. Необходимо отметить, 
что таблица учитывала количество самостоятельных членов и чле-
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нов их семей. Нами проиллюстрировано общее число записанных 
в той или иной группе занятых.

Организаторы переписи выделили 65 групп занятий. Однако не 
во всех указанных видах деятельности были задействованы нем-
цы. Мы выделили те сферы профессиональной занятости, где не-
мецкое население было представлено в большей степени. Немцы, 
проживающие на территории Казанской губернии, были заняты 
такими видами деятельности, как:

– административная, судебная и полицейская – 55 чел.;
– военная – 47 чел.;
– учебная и воспитательная – 96 чел.;
– научная, литературная – 53 чел.;
– врачебная – 91 чел.;
– частная служба и деятельность – 123 чел.;
– земледелие – 39 чел.;
– обрабатывающая промышленность – 108 чел.;
– винокурение – 34 чел.;
– почта, телеграф, телефон – 20 чел.;
– торговля зерном и продуктами сельского хозяйства – 19 чел.;
– торговля промышленными товарами – 75 чел.;
– содержание трактиров, гостиниц, клубов – 14 чел. [4; 186–187].
Статистические данные показывают, что на рубеже XIX – XX в. 

немецкое население Казанской губернии в большей степени было 
занято в работе государственных структур и являлись чиновни-
ками, это были так называемые «непромысловые занятия». Затем 
выделяются сфера услуг, торговля и предпринимательство, это так 
называемые «промысловые занятия». По-сравнению с первыми 
колонистами, которые были заняты в сельском хозяйстве, после-
дующее поколение намного расширило сферу своих интересов и 
занятий.

Немецкое население Вятской губернии, которая граничила с 
Казанской, составляло всего 281 чел. [5; 92–93]. При этом стати-
стические материалы свидетельствуют о том, что немцы выделя-
лись наибольшим числом грамотных. Среди мужской части насе-
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ления грамотных насчитывалось – 88,2%, среди женской – 87,7% 
[5; IX].

Род деятельности немцев Вятской губернии был представлен 
следующими видами занятий:

– не промысловые занятия – 55,2% немецкого населения;
– обрабатывающая промышленность – 31,3%;
– земледелие – 6,4%;
– торговля – 5,0%;
– остальные – 2,1% [5; XII].
В группах занятий населения Вятской губернии немецкое на-

селение было представлено следующим образом:
– администрация, суд и полиция – 22 чел.;
– учебная и воспитательная деятельность – 35 чел.;
– врачебная и санитарная деятельность – 24 чел.;
– частная служба и деятельность – 32 чел.;
– земледелие – 16 чел.;
– обрабатывающая промышленность – 30 чел. [5; 172–173].
Как видно из приведённых статистических данных, немцы, 

проживавшие на территории Вятской губернии на рубеже XIX–
XX в., также заметно расширили сферы профессиональной дея-
тельности.

Статистические данные Первой Всероссийской переписи на-
селения 1897 г. свидетельствуют о том, что немецкое население 
Казанской и Вятской губерний в конце XIX – начале XX в. су-
мело значительно разнообразить сферу занятости. При этом в 
большей степени стали выделяться интеллектуальные виды де-
ятельности.

На основании Манифеста Екатерины II, первые немецкие ко-
лонисты стали осваивать территорию Тобольской, Астраханской, 
Оренбургской и Белгородской губернии [3; 316]. При этом рос-
сийское правительство преследовало цель развития сельского 
хозяйства, а прибывшие переселенцы уже обладали определен-
ными навыками, как правило, ремесленными. Поэтому первые 
колонисты столкнулись с серьезными трудностями – природно-
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климатические условия, освоение новых видов хозяйствования. 
Ремесленные профессии оказались невостребованными, и чтобы 
прокормить себя и свои семьи, мастера были вынуждены осваи-
вать труд хлебопашцев, а ремесленное производство находилось 
на стадии домашнего промысла. В течение XIX в. ситуация за-
метно изменилась: немецким колонистам была предоставлена 
большая свобода не только в выборе рода деятельности, но и в 
свободе передвижения. На рубеже XIX–XX в. немецкое населе-
ние Казанской и Вятской губерний успешно освоило новые про-
фессии, которые позволяли достичь больших успехов и заложили 
основы дальнейшей профессиональной мобильности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект 
15-04-00011а «Язык и культура русских немцев в миграции: про-
блемы самопрезентации и самоидентификации».
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ПРОЕКТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:                           
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Введенская Е.В., Ляуш Л.Б.

Цель. Рассмотрение, сопоставление, концептуализация проек-
тов по усовершенствованию человека мыслителей второй полови-
ны XIX века Н. Федорова, К. Циолковского и современного британ-
ского трансгуманиста Дэвида Пирса. Выявление истоков и анализ 
перспектив данных проектов.

Метод и методология проведения работы. Методологиче-
скую основу статьи составляют методы историко-философско-
го анализа, предполагающие реконструкцию и систематизацию 
основных концептов проектов преобразования человека, их срав-
нительное рассмотрение и последующую интерпретацию. Пре-
жде всего это методы дескрипции, контекстного анализа источ-
ников, метод сравнительного анализа, а также герменевтический 
метод.

Результаты. В рассмотренных проектах Н. Федорова, К. Циол-
ковского и Д. Пирса выявлена тенденция превращения человека в 
обезличенную машину. Анализ данных проектов преобразования 
человека позволяет заключить, что их реализация сопряжена с 
экзистенциальными рисками биологического, генетического, мо-
лекулярного и кибернетического произвола. Существует реальная 
опасность исчезновения человека в его наличном виде. Люди в их 
традиционном понимании, с их душевными склонностями, слабо-
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стями, рефлексией, свободой выбора и моральными ценностями 
оказываются вытесненными биороботами, с отлаженным гене-
тическим кодом и искусственно измененными эмоциями, лишен-
ными рефлексии и свободы выбора.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при проведении семинарских занятий по 
биоэтике со студентами и аспирантами. В перспективе материал 
данной статьи может быть применен в сфере этической экспер-
тизы биомедицинских технологий в целях «улучшения» человека.

Ключевые слова: русский космизм; трансгуманизм; аболицио-
низм; биомедицинские технологии; генная инженерия; проект усо-
вершенствования человека; страдание; бессмертие.

HUMAN ENHANCEMENT PROJECTS:                                        
ORIGINS AND PERSPECTIVES

Vvedenskaya E.V., Lyaush L.B.

Purpose. Consideration, comparison and conceptualizationof the 
human enhancement projects of such thinkers of the second half of the 
19 century as N. Fedorov, K. Tsiolkovsky and contemporary British 
transhumanist David Pearсeis presented in this article. What is more, 
the revealing of the origins and analyses of the perspectives of these 
projects is described in the article. 

Methodology. Methods of the historical and philosophical analy-
ses that suppose reconstruction and systematization of the key projects 
on human enhancement concepts, their comparative consideration and 
further interpretation involve the methodological base of the article. 
First of all, these are the methods of description, context analyses of the 
origins, the method of comparative analyses and hermeneutic analysis.

Results. The tendency of the transformation of a human in an imper-
sonalized machine is revealed in the considered projects of N. Fedorov 
and K. Tsiolkovsky. Data analyses of the projects on human enhance-
ment let us make a conclusion that their realization is associated with 
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existential, genetic, molecular and cybernetic based outrage. There is 
the up-close opportunity of human extinction in its present form. People 
in their traditional understanding with their emotions, weakness, reflec-
tion, freedom of choice and moral values are forced out by biorobots 
that have well-adjusted genetic code and artificially changed emotions 
which are free of reflection and freedom of choice.

Practical implications. The research results can be used during 
the discussion class on bioethics conducted with the students and 
post-graduate students. In the future the content of this article can be 
used in the field of ethical expertise of biomedical technologies that has 
the purpose of human “enhancement”.

Keywords: Russian cosmism; transhumanis; abolitionis; biomedi-
cal technologies; gene engineering; human enhancement project; suf-
fering; immortality.

«Опасностью прошлого было, что люди станут рабами.
Опасность будущего – что они станут роботами».

Эрих Фромм

Революционный сдвиг в традиционных представлениях о воз-
можностях и перспективах развития человеческой природы, воз-
никший в связи с расшифровкой генома человека, породил полные 
оптимизма ожидания, что новые знания приведут к созданию со-
вершенного во всех отношениях человека и откроют возможности 
для построения идеального общества. Стремительное развитие ге-
нетики и новых биомедицинских технологий в начале XXI века 
способствовало усилению интереса к проектам усовершенствова-
ния человека, выдвинутым еще во второй половине XIX века таки-
ми мыслителями как Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский 
и другие, названными«русскими космистами» по главной идее их 
учений: человек – существо космическое и цель его – выйти за 
пределы Земли, преобразовать жизнь во Вселенной.

Человек воспринимается космистами как разумное существо, 
образовавшееся из живого вещества нашей планеты, и он предна-
значен стать активным фактором в космической эволюции, которая 
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связана с действиями человека, направленными на самосовершен-
ствование. Согласно «русскому космизму», мир сейчас, по выра-
жению В. Вернадского, находится в фазе перехода от «биосферы» 
(сферы жизни) к «ноосфере» (сфере разума). Во время этой фазы 
должно произойти объединение всего человечества в единый орга-
низм, что приведет к образованию более высокого «планетарного 
сознания», способного разумно направлять дальнейшее развитие, 
изменяя и улучшая Вселенную, преодолевая болезни и смерть, и 
наконец, приведет к появлению бессмертного человечества. 

Родоначальник философии космизма в России Н. Федоров впер-
вые в истории философской мысли создал грандиозный по своим 
масштабам проект преобразования человека. Критикуя современ-
ное ему мироздание, в котором торжествует слепая сила природы и 
«неродственность» в межличностных отношениях (т.е. не братское, 
враждебное состояние общества), он утверждает, что никакими об-
щественными перестройками улучшить жизнь и судьбу людей нель-
зя. Последователи идей русского космизма – трансгуманисты XXI 
века также убеждены, что ни экономический рост, ни технический 
прогресс, ни усовершенствование внешней среды не избавят чело-
века в полной мере от страдания. Люди всегда «будут становиться 
жертвами всего спектра дарвиновских эмоций, от тяжелейших стра-
даний до легких разочарований и неудовлетворенности…», – пишет, 
в частности, один из адептов трансгуманизма, Дэвид Пирс.

Для коренного изменения жизни во Вселенной, считал Н. Фе-
доров, необходимо устранить смертность человеческой природы. 
Эта задача – основополагающая для всех проектов преобразования 
человека. Н. Федоров различает две причины смерти, которые, по 
его мнению, должны быть преодолены. Одна, связанная с матери-
альной организацией человека, неспособной к бесконечному само-
обновлению, может быть преодолена«психофизиологической ре-
гуляцией организма»(которая, по существу, сводится к евгенике), 
вторая, являющаяся следствием стихийности и разрушительного 
характера окружающей среды, может быть устранена познанием, 
трудом и регуляцией природы.
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Победить смертность, согласно учению Н. Федорова, может 
только объединенное одной целью и общим делом человечество, 
которое займется«регуляцией природы», то есть, внесением в нее 
воли и разума. Это, в свою очередь, приведет к овладению при-
родой в противоположность ее эксплуатации. Регуляция предпо-
лагает и переустройство самого организма человека, и управление 
космическими процессами, а главной ее целью является установ-
ление бессмертного порядка бытия. Разумное управление всем ми-
розданием позволит естественной силе достичь бессмертия, возро-
дить все разрушившееся, воскресить всех умерших, преобразовать 
физическую и духовную природу человека. «Только регуляция 
естественного процесса, или слепой силы природы, есть истинное 
отношение разумного существа к неразумной силе; регуляция же – 
это значит обращение рождающей и умертвляющей силы в воссо-
зидающую и оживляющую» [4, с. 464].

Достижение бессмертия и воскрешения всех поколений людей 
непосредственно связано у Н. Федорова с освоением Вселенной, 
так как без обладания небесным пространством невозможно од-
новременное существование всех живших на Земле поколений, а 
полное обладание небесным пространством, соответственно, не-
возможно без воскрешения. Только объединив все поколения лю-
дей и расселив их во Вселенной, человечество преодолеет границы 
времени и пространства и станет не только всезнающим и всемо-
гущим, но и вездесущим и бессмертным.

Будучи религиозным философом, Н. Федоров, однако, в своем 
проекте преобразования человека отступает от христианских догм. 
Мысль его полностью обращается к миру, к деятельной реализа-
ции проекта воскрешения мертвых силами человека. Божествен-
ный план переводится в человеческий. 

Для его осуществления, по мнению Н. Федорова, необходи-
ма «новая наука», которая станет не только залогом техническо-
го прогресса, способствующего улучшению качества жизни, но и 
средством для физического и нравственного совершенствования 
человека. Научные расчеты, применяемые для развития техники, 
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должны быть обращены на человека, на улучшение его органов, 
их развитие и конечное радикальное преображение (так, чтобы че-
ловек сам мог летать, видеть далеко и т.д.). Человек должен на-
учиться обновлять свой организм, строить для себя новые органы, 
овладеть естественным тканетворением. Заметим, что эти вы-
сказывания, сделанные во второй половине XIX века, актуальны 
и сегодня, а наука достигла такого уровня, что стало возможным 
выращивание органов и создание их искусственных аналогов, сти-
мулирование физической и психической деятельности с помощью 
средств психофармакологии, электрического воздействия, а так-
же вмешательство в сам процесс зарождения новой человеческой 
жизни в целях улучшения генных характеристик. Что же касается 
внутреннего мира человека, то его переориентацию русский мыс-
литель связывает с обращением всей души живущих к умершим 
отцам и предкам. Идея всеобщего воскрешения рождается из сер-
дечного требования и диктуется глубоким чувством морального 
долга. Нужно, чтобы «все рожденные поняли и почувствовали, что 
рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, т.е. лишение от-
цов жизни, откуда и возникает долг воскрешения отцов, который 
сынам дает бессмертие» [3, с. 476]. Всеобщее воскрешение озна-
чает морализацию всей Вселенной. Воскрешение воспринимает-
ся Н. Федоровым как «глубоко интимный, любовный процесс», 
в ходе которого потомки рождают из себя с помощью сосредото-
чения и напряжения своих энергий вместе с материей и силами 
внешнего мира, своих предков. «Всеобщее воскрешение — не ху-
дожественное только творение из камня, на полотне и т.п.; не бес-
сознательное рождение, а воспроизведение из нас, как огонь из 
огня, при посредстве всего, что есть на небе и на земле, всех про-
шедших поколений» [4, с. 102].

Н. Федоров, прозревая будущее развитие науки, разрабатывает 
три пути воскрешения.

1. Собирание рассеянных частиц вещества праха умерших и 
сложение их в тела на основе «познания и управления всеми моле-
кулами и атомами внешнего мира». 
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2. Восстановление оптических образов умерших. Этот путь 
представляет собой воскрешение в памяти.

3. Извлечение живущими из себя наследственно-генетическо-
го кода предков. Это предполагает нахождение каждым человеком 
своего места в генеалогической описи человечества. При наличии 
собранного генетического кода предка можно говорить о теорети-
ческой возможности его воспроизведения. Н. Федоров пишет, что 
потомок должен стать нерожденным, «восстановляя из себя тех, 
от коих рождён сам». Через потомка происходит восстановление 
предка, сначала ближайшего (отец, мать), а через них и их отца и 
матери и так вплоть до первоотца и первоматери. Здесь речь идет 
уже не просто о собирании частиц умерших, а о нахождении опре-
деленной формулы организма, той наследственной информации, 
которую он передал своим потомкам.

Под полным воссозданием прежде живших, предложенным 
Н. Федоровым, следует понимать не буквальное их возвращение 
к прежней физической природе, а претворение в самосозидаемую, 
управляемую сознанием, способную к бесконечному самообнов-
лению, природу. Человеческий организм станет неким «космиче-
ским аппаратом», превращающим космические вещества в мине-
ральные, затем в растительные и далее – в ткани. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что воссозданный 
по федоровскому принципу организм будет представлять собой не 
человека, а, скорее, машину или робота, иными словами, лишь по-
тенцию личности, сосуд личности, а не саму личность. 

В утопическом проекте Н. Федорова воскрешение мертвых в 
целом сводится к механическому собиранию частиц умерших и 
воссозданию определенной комбинации элементов. Очевидно, что 
органическим процессам Н. Федоров противопоставляет техни-
ческие, а естественному рождению – человеческий труд и расчет. 
Смысл в космос привносится только трудом, человек не столько 
творец, сколько «небесный механик».

Последователи Федорова, отходя от религиозно-нравственной 
обоснованности своих положений, на первое место выдвигают 
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их естественнонаучное обоснование и инженерно-технический 
расчет. 

Так, К. Циолковский, вслед за Н. Федоровым критикуя несо-
вершенную природу человека, выражающуюся в слепом эгоизме, 
в страстях, жадности, жестокости и ограниченности, разрабатыва-
ет свой проект улучшения общественного устройства и совершен-
ствования человека, при этом преследует главную цель – счастье 
человечества в настоящем и будущем. Общественное устройство, 
предлагаемое им, должно удовлетворять всем разумным есте-
ственным потребностям людей. Не вдаваясь в подробности ор-
ганизации благополучного общества у К. Циолковского, отметим 
лишь, что в нем, в отличие от федоровской концепции всеобщего 
равенства в участии в «общем деле», существует разделение. Есть 
«высшие» и «низшие» формы жизни, есть общественная элита и 
те, кто лишен определенных прав. «Низшие формы» жизни долж-
ны уничтожаться как на Земле, так в будущем во Вселенной. Во-
обще, по идее К. Циолковского, должно быть уничтожено все, что 
мешает жизнедеятельности человека и развитию разумных форм 
жизни. На Земле не должно быть места ни диким лесам, ни хищ-
ным животным, ни «бесперспективным» растениям, под интеллек-
туальный контроль берутся все ресурсы природы. На всем долж-
на лежать печать разумности. Разумным К. Циолковский считает 
такое общество, в котором проживающие в тесном контакте люди 
отыскивают в своих рядах гениев, способных избавить людей от 
несчастий и горестей, и выделают из своей среды «наиболее вели-
кодушных, общественных, талантливых, здоровых, долголетних, 
плодовитых людей» [6, с. 18]. Эти люди становятся избранными 
«первого порядка». Таким же образом определят избранных «вто-
рого порядка», «третьего порядка» и так далее. Для улучшения 
природы человека К. Циолковский предлагает ограничить дето-
рождение. Люди должны иметь тем меньше потомства, чем менее 
совершенны и менее способны вести общественную жизнь. 

В процессе эволюции человек, согласно К. Циолковскому, теря-
ет свои привычные качества, избавляется от страстей и становит-
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ся «бесстрастным существом, подобным машине, которая «силою 
ума машиниста или особенностями своего устройства …сохраня-
ется и действует очень долго» [9, с. 133].

К. Циолковский так же, как и Н. Федоров, считает, что, осваи-
вая Космос, люди овладеют временем и пространством. С помо-
щью творчества и огромного труда они придут к мысли, что чело-
век – не венец творения, а промежуточная форма на пути к идеалу, 
и начнут работать над «метаморфозой» вещества своего организма 
на уровне атома и его частей. 

Аналогично Н. Федорову, К. Циолковский считает, что человек 
имеет право вмешиваться в ход эволюции Вселенной, изменяя как 
облик мира, так и свой собственный облик. Человек, совершен-
ствуя себя, овладевая Вселенной, становится силой, оформляю-
щей, создающей мир, он выступает как Бог, имеющий представле-
ние обо всем.

В книге «Будущее Земли и человечества» К. Циолковский пы-
тается представить, что ожидает человечество на «пути разума, 
свободы и могущества». Во Вселенной, считает он, действуют 
«высшие формы жизни», зародившиеся на высших планетах, кото-
рые «ликвидируют зачаточную жизнь на иных планетах и заселя-
ют их своим потомством» [5, с. 18]. Право на насилие, обусловлен-
ное биологической необходимостью и высшими целями эволюции 
Вселенной, рассматривается им как общий закон развития. Отри-
цание права на жизнь «низших форм», оправдание насилия по от-
ношению к ним обосновывается целесообразностью эволюцион-
ного процесса, сверхразумностью Вселенной.

В своих представлениях о будущем человеке К. Циолковский по-
шел дальше Н. Федорова. Согласно взглядам К. Циолковского, на-
ступит время, когда человеческий организм принципиально хими-
ко-биологически перестроится. Люди преобразуются в разумных 
«животных-растений», существующих независимо от среды обита-
ния. Жители планет, в том числе и Земли, ассимилируются с обита-
телями Вселенной, и сложится особый тип жителей Космоса. Это 
«особенное животное. В него не проникают ни газы, ни жидкости, 
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ни другие вещества. Из него также они не могут и удалиться... Оно 
живет только солнечными лучами, не изменяется в массе, но про-
должает мыслить и жить как смертное или бессмертное существо. 
Такое сформированное существо уже может обитать в пустыне, в 
эфире, даже без тяжести, лишь была бы лучистая энергия» [8, с. 21–
22]. Через миллиарды лет, – прогнозировал ученый, – «из лучей воз-
никнет материал высшего класса и появится, наконец, сверхновый 
человек, который будет разумом настолько выше нас, насколько мы 
выше одноклеточного организма» [7, с. 426]. Сверхновый человек, 
которого К. Циолковский называет «совершенным существом», пе-
решедший в «лучевое состояние» будет все знать и ничего не же-
лать, то есть, перейдет в такое состояние сознания, которое разум 
человека считает прерогативой Богов. Новый человек станет бес-
смертным, а Космос превратится в великое совершенство. 

Подытоживая рассмотрение двух проектов преобразования че-
ловека, отметим, что общим основанием для них является призна-
ние как Н. Федоровым, так и К. Циолковским незавершенности 
современного вида человека, его «промежуточности», по выраже-
нию В.И. Вернадского. Несмотря на все различия в учениях этих 
философов, они едины в нацеленности на достижение всеобщего 
счастья, которое они связывают с усовершенствованием человека, 
избавлением его от страданий, болезней и, в итоге, с достижением 
им бессмертия.

В настоящее время идеи русских философов-космистов про-
должают развивать их последователи трансгуманисты. Хотя транс-
гуманисты и значительно отдалены во временном отношении от 
русских космистов и формируют свои концепты на базе новой 
научно-технической революции, существует очевидная идейная 
связь между ними – неудовлетворенность наличным существова-
нием и сущностью человека и требование радикального изменения 
всего порядка вещей. Проекты преобразования человека, предло-
женные Н. Федоровым и К. Циолковским, перешли из сферы мета-
физических мечтаний в материальную область, что делает возмож-
ность их реализации как никогда актуальной.
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Так, трансгуманист, Дэвид Пирс разработал «Аболиционист-
ский проект», имеющий своей целью «уничтожить страдания во 
всем мире», радикально изменив человека.

«Аболиционизм» (abolition, от лат. abolitio – уничтожение, от-
мена), первоначально обозначает «общественное движение, доби-
вающееся отмены какого-либо закона. Дэвид Пирс понимает под 
аболиционизмом освобождение от страданий. В основе его про-
екта лежит гедонистический императив (этическая система, ос-
нованная на необходимости с помощью технологии уничтожить 
страдание для всей разумной жизни и удовлетворить потреб-
ность в получении максимально возможного удовольствия – фи-
зического, психологического и интеллектуального). Предлагается 
преобразование человека с помощью токовой стимуляции мозга, 
совершенных дизайнерских наркотиков и генной инженерии (ре-
продуктивной революции) для достижения человечеством одно-
временно сверхсчастья и сверхразума.

«Токовая стимуляция – это прямое воздействие на центры удо-
вольствия головного мозга с помощью имплантированных электро-
дов» [9]. Уже при современном уровне развития медицины возмож-
но вживить электроды, обеспечивающие состояние перманентной 
радости. Однако и это следует подчеркнуть особо, новые способы 
получения удовольствия, связанные с развитием виртуальной ре-
альности (прямые нейрональные имплантанты) могут стать новыми 
возможностями и для проведения изощренных пыток.

Д. Пирс понимает, что если все человечество будет постоянно 
испытывать блаженство в результате токовой стимуляции мозга, 
то это, вероятно, положит конец его существованию в связи с на-
рушением информационной восприимчивости к раздражителям 
среды. В будущем, вместо грубого вмешательства в центры удо-
вольствия человеческого мозга, предлагается переложить все не-
приятности на «плечи неорганических суперкомпьютеров, про-
тезов и роботов, в то время как человечество будет наслаждаться 
всеобщим оргазмическим блаженством» [9]. Здесь речь идет о за-
грузке сознания в компьютер, что избавит человека от страданий, 
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связанных с бременем тела. Возможность соединить нервную си-
стему человека и электронные приборы уже не является фантасти-
кой. Здесь возникает закономерный вопрос: «Будет ли подобный 
человек человеком в привычном смысле этого слова, не принесет 
ли он вред остальным людям, какими нравственными нормами он 
будет руководствоваться при общении с другими людьми?».

Другим техническим решением полного уничтожения страда-
ния является применение идеальных, «дизайнерских наркотиков», 
обеспечивающих «всеобъемлющее благополучие» (мозговое, чув-
ственное, эстетическое, духовное) на протяжении всей жизни, без 
опасных побочных эффектов. Д. Пирс пишет о том, что можно изо-
брести такие наркотики, от которых человек испытывает удоволь-
ствие, без нарушения когнитивных функций.

Наиболее перспективным решением проблемы страдания чело-
века является отладка генетического кода, чтобы люди уже рожда-
лись с генетической предрасположенностью к психологическому 
сверхздоровью. «Наши потомки будут наслаждаться оттенками бла-
гополучия, запрограммированными на генетическом уровне, богат-
ство которых превзойдет наиболее яркие ощущения из доступных 
нам сейчас», – пишет Д. Пирс во введении к своему проекту [9].

Эволюция не будет «слепой» и «случайной»: естественный 
отбор сменится неестественным. «Мы будем определять генети-
ческую конструкцию своих будущих отпрысков, выбирая и раз-
рабатывая аллели и аллельные комбинации в предвосхищении их 
результатов. Давление отбора будет направлено против опасных 
аллелей или аллельных комбинаций, которые были адаптивны в 
среде обитания наших предков» [9].

Остановимся на этом предложении Д. Пирса и задумаемся: не 
вызывает ли опасение такое грубое вторжение в геном человека 
посторонних лиц? Нет ли здесь большого риска, что сконструиро-
ванный подобным образом пост-человек полностью утратит сво-
боду как по отношению к своему телу, так и к своей личности?

По нашему мнению, создатель аболиционисткого проекта по-
сягает и на радикальное изменение архитектуры предпочтений че-
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ловечества и овладение биологией эмоций. «Эволюция, посред-
ством естественного отбора, наделила нас предрасположенностью 
к образованию различных наборов дисфункциональных предпо-
чтений, которые, ради наших генов, вредят как нам самим, так и 
окружающим» [9]. Овладение биологией эмоций через выявление 
их биохимических основ позволит усилить способность человека 
к сопереживанию и общительности.

Казалось бы, какие многообещающие технические решения 
предлагает нам Д. Пирс, преследуя благую цель освобождения че-
ловечества от страданий! Но какую цену человечеству придется 
заплатить за это? Что станет собственно с человеком?

Открытие генома человека, основ биологии эмоций, возмож-
ность загрузки сознания в компьютер ставят нас перед мучитель-
ным вопросом «кто мы есть». «Кто я? Код, который можно сжать 
до объема одного компакт-диска? Разве мы – «никто и ничто», про-
стая иллюзия самосознания, реальность, состоящая из сложного 
взаимодействия сети нейрональных и других связей?», – справед-
ливо вопрошает словенский культуролог и социальный философ 
С. Жижек [11].

Пост-человек вынужден проецировать себя согласно принци-
пу «органопроекции» в машинную среду, которая становится для 
него средством реализации потребностей. «Но в этом же процессе 
техногенная среда проецирует себя в психосоматическое существо 
самого человека, задавая для него программу преобразования для 
чувственности и рациональной деятельности, приноровленной к 
действию всевозможных технических устройств» [2, с. 64].

В таком случае у человека будущего, подчиненного технике и 
обслуживающего ее, появится «технологический геном» в соот-
ветствии с которым психические и соматические преобразования 
пост-человека будут происходить согласно унифицированному 
машинному стандарту. Впрочем, не отрицая вероятность создания 
широкого спектра программного реагирования, необходимо учи-
тывать и весь спектр возможных различных последствий и резуль-
татов технического воздействия на человека.
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Очевидно, что в этом построенном с помощью технических 
средств обществе всеобщего благоденствия, все у потомков людей 
будет детерминировано: эмоции, чувства, интеллект. Сверхсчастье 
и сверхразум будут запрограммированы на генетическом уров-
не. Такое радикальное изменение человека приведет к появлению 
биоробота с отлаженным генетическим кодом и искусственно из-
мененными эмоциями, лишенного рефлексии и свободы выбора.

Можно сказать, что реализация аболиционистского проекта, за-
думанного для освобождения людей от страданий, на самом деле 
освободит их от человеческой сущности, редуцирует ее к техниче-
ским параметрам и характеристикам. Пост-человек действительно 
станет роботом, что ничуть не лучше, чем быть рабом.

В рассмотренных проектах Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковско-
го и Д. Пирса заметна тенденция превращения человека в маши-
ну. «Омашинивание» свойственно и современной цивилизации, 
обезличивающей человека, медленно стирающей его с лица Зем-
ли. Как метко заметил Н. Бердяев еще в начале прошлого столе-
тия, – «…все болезни современной цивилизации порождаются 
несоответствием между душевной организацией человека, унасле-
дованной от других времен, и новой, технической, механической 
действительностью, от которой он никуда не может уйти. Челове-
ческая душа не может выдержать той скорости, которой от нее тре-
бует современная цивилизация. Это требование имеет тенденцию 
превратить человека в машину» [1, с. 29].

Опасность осуществления проектов преобразования человека 
состоит в реальном исчезновении человека в его наличном виде. 
Получается, что будущему люди в их традиционном понимании, с 
их душевными склонностями, слабостями, рефлексией, свободой 
выбора и моральными ценностями, не нужны. Предполагается, что 
все физические потребности людей будут удовлетворены, все дети 
будут выращены в стерильных психологических и гигиенических 
условиях, чтобы у каждого было необходимое обществу занятие, 
с целью заставить всякого напряженно трудиться, а любой несо-
гласный будет подвергнут «обработке».Человеческая жизнь станет 
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настолько обесцененной и бессмысленной, «что людей придется 
в биологическом, либо в психологическом отношении проектиро-
вать, чтобы или обработкой устранить их потребность во власти, 
или заставить «засушить» это влечение до некоторого безопасного 
хобби. Подобные спроектированные люди могут даже испытывать 
счастье в таком обществе, но, конечно, они будут максимально не-
свободны. Фактически, их статус будет уменьшен до домашнего 
животного» [10].

Мы входим в такой период истории нашей планеты, когда чело-
веческий вид стоит на пороге биологического, генетического, мо-
лекулярного и кибернетического произвола, что становится угро-
зой для самого себя и Земли.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 14-03-00581 «Биоэтика в России: опыт концептуализа-
ции и сравнительного анализа.
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ                                               
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 

В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX СТОЛЕТИЯ

Вознякевич Е.Е.

Цель. Целью статьи является выявление базовых компонентов 
представлений о специфике профессиональной деятельности уче-
ного с точки зрения отечественной философской традиции.

Результаты. Проанализированы работы влиятельных отече-
ственных философов XIX – начала XX века. Делается вывод о том, 
что процесс научного познания предполагает добровольное огра-
ничение познавательных возможностей человека. Как следствие, 
научное знание не обладает эпистемологическим приоритетом. 

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы для объяснения отечественной тради-
ции взаимодействия научного сообщества и других социальных 
групп.

Ключевые слова: русская философия; ученый; научное знание.

SPECIFICS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE                                              
IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF SCIENTIST IN RUSSIAN 

PHILOSOPHY OF XIX CENTURY

Vozniakevich E.E.

Purpose. The aim of the article is to identify the basic components of 
representations of the specifics of the professional activity of the scien-
tist from the perspective of Russian philosophical tradition. 

Results. The works of influential domestic philosophers XIX – early 
XX century was analyzed. The conclusion is that the process of scien-



52 Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

tific knowledge involves the voluntary limitation of human cognitive 
capabilities. As a consequence, scientific knowledge does not have the 
epistemological priority. 

Practical implications. The results can be used for explanation of 
the domestic tradition of interaction of the scientific community and 
other social groups.

Keywords: Russian philosophy; scientist; scientific knowledge.

Попытки осмысления места и роли ученого в интеллектуаль-
ной жизни общества начинаются в России довольно рано. Уже в 
XIX веке возникает вопрос о том, кого следует называть ученым. 
Пожалуй, можно согласится с теми специалистами [2, 8], которые 
считают, что наиболее известной концептуальной схемой стано-
вится та, которая была разработана А.И. Герценым в его статье 
«О дилетантизме в науке». Он вводит четкое разделение ученых, 
дилетантов в науке и людей дела. Каждый из них, так или иначе, 
связан с научным знанием. Просвещенческий пафос, разделяе-
мый А.И. Герценым, находит свое отражение в восторженном 
отзыве о возможностях науки, которая имеет все средства для из-
менения мира к лучшему. Но, парадоксальным образом, ученый 
оказывается выключенным из социальной жизни. Они увлеченны 
поиском истины больше, чем реальным преображением жизни. 
Высокое доверие к научному знанию сопровождается недовери-
ем к ученому. «Люди отворачиваются от науки, так, как ученые от 
людей» [5, c. 46]. Дилетанты же склонны искать в научных теори-
ях ответы на все вопросы, но не понимают сущности научного по-
иска, принимая научное знание как догмат. Такое отношение, как 
пишет А.И. Герцен, убивает мысль. Есть и третья категория, ко-
торую он называет людьми дела. Их главной отличительной чер-
той оказывается наличие образования, дающего им возможность 
сформировать цельное мировоззрение. Именно они, в отличие 
от дилетантов, владеют знанием, а владея знанием, в отличие от 
ученых, действуют. Одной из важных черт ученого А.И. Герцен 
считает его узкую специализацию. «Ученые разобрали по клоч-
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ку поле науки и рассыпались по нем; … они утратили широкий 
взгляд и сделались ремесленниками, оставаясь при мысли, что 
они пророки. На их поте, на их утомительном труде целых поко-
лений возросла истинная наука – и работники, как всегда бывает, 
всего менее воспользовались результатом своего труда» [5, c. 50]. 
Как видим, с одной стороны, специализированное знание лишает 
ученого возможности это знание применить, поскольку его глав-
ной целью является не преобразование мира, а поиск истины, с 
другой – такое положение вынуждает ученых замыкаться в сво-
ем профессиональном сообществе. А.И. Герцен называет науч-
ное сообщество «кастой», подчеркивая восприятие данной про-
фессиональной группы общественным сознанием. Их знание не 
доступно большинству, в силу этого выступает как сакральное. 
Хуже всего, что и само сообщество отчасти воспринимает его 
именно так. «Никак не можно думать, чтоб специально ученый 
имел большие права на истину; он имеет только большие при-
тязания на нее. … цеховой ученый вне своего предмета за что ни 
примется, примется левой рукой. Он не нужен во всяком живом 
вопросе. Он всех менее подозревает великую важность науки; он 
ее не знает из-за своего частного предмета, он свой предмет счи-
тает наукой» [5, c. 54].

Таким образом, кастовый характер существования научного 
сообщества обусловлен спецификой производимого им знания, 
но, в то же время, воспроизводится самими учеными (подроб-
нее об этом см.: [4]). Данное обстоятельство создает условия для 
развития такого явления как дилетантизм. В этом смысле, уче-
ный рассматривается А.И. Герценым как, своего рода, ущерб-
ный социальный субъект, не обладающий полнотой собственно 
человеческого бытия. Такая ущербность определяется не свой-
ствами субъекта, а характером научного знания, производством 
которого занят исследователь. Здесь Герцен следует в русле уже 
более или менее оформившейся установки. Такую же ущерб-
ность научного разума подчеркивает и П.Я. Чаадаев, который во 
многом определяет основной вектор рефлексивного отношения 
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русской философской мысли к науке. В «Философических пись-
мах» он пишет: «… человеческий разум не достигает самых по-
ложительных своих знаний чисто внутренней своею силой, а на-
правляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа 
нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода 
логическое самоотречение, однородное с самоотречением нрав-
ственным и вытекающее из того же закона» [14, c. 71–72]. Как 
видно из приведенной выше цитаты, П.Я. Чаадаев рассматривает 
деятельность ученого как благородную, но ущербную. Но в от-
личие от А.И. Герцена, эту неполноценность знаний ученого он 
объясняет скорее в духе Ф. Шеллинга. Дело в том, что эти знания 
обусловлены факторами, внешними по отношению к человече-
скому сознанию. Не будучи осмысленными в более широком ми-
ровоззренческом контексте, знания, добываемые наукой, имеют 
предел и сами ограничивают свободу человека, его творческий 
потенциал. Оставаясь в рамках познавательных практик, разви-
тых наукой, мы ограничиваем себя как человеческое существо, 
становимся не вполне людьми. «Как видите, все положительное 
в науках, называемых точными, исходит из того, что они зани-
маются количествами; иными словами, предметами ограничен-
ными. Естественно, что ум, имея возможность полностью объять 
эти предметы, достиг в познании их высочайшей достоверности, 
ему доступной. Но вы видите также и то, как ни значительно пря-
мое наше участие в создании этих истин, мы их все же не из себя 
извлекаем. Первые идеи, из которых истекают эти истины, даны 
нам извне» [14, c. 84]. П.Я. Чаадаев, таким образом, указывает 
на зависимость ученого в своем научном поиске, на обуслов-
ленность его знания тем, что является внешним по отношению 
к нему. Доступная уму ученого достоверность отличается от ис-
тинности, поскольку сама специфика познавательных процедур, 
используемых ученым, делает неизбежным признание границ. 
Границы эти являются, согласно П.Я. Чаадаеву, не результатом 
методологического ограничения, носящего условный характер, а 
заданы как объективно непреодолимые. Но они, в то же время, не 
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обладают онтологическим статусом. Ум ученого, дойдя до этих 
границ, не достигает полноты знания. П.Я. Чаадаев не указыва-
ет прямо на источник такой ограниченности, но приводимое им 
описание способов функционирования подобных границ дает ос-
нование предположить, что само речь идет о конвенциональных 
границах, которые произвольно устанавливаются познающим 
разумом. Но они, как отмечают многие авторы [9; 16], не под-
чинены индивидуальной воле познающего субъекта, который, в 
свою очередь, воспринимает их как принудительные. Занимая 
позицию ученого, познающий субъект принимает те ограниче-
ния, которые исторически сложились в рамках научного сообще-
ства на данном этапе развития науки. Таким образом, ученый, в 
силу того, что имеет дело с предпосылочным знанием, обречен 
иметь дело не с истиной, а лишь с доступной для него степенью 
достоверности.

Схожую позицию занимают и многие славянофилы. Напри-
мер, И.В. Киреевский утверждает, что результаты труда ученого 
могут быть приняты как общезначимые только после прохожде-
ния ими процедуры философского осмысления. «Каждое явление 
в общественной жизни и каждое открытие в науках ложится в 
уме человека далее пределов своей видимой сферы и, связываясь 
с вопросами общечеловеческими, принимает рационально-фило-
софское значение» [6, c. 315]. В этом смысле, ученый, занятый 
только поиском научных истин, не достигает полноты мысли. Но 
И.В. Киреевский идет дальше, чем П.Я. Чаадаев и А.И. Герцен, 
указывая на то, что такая неполнота лишает смысла умственную 
деятельность как таковую. Точно так же, как религиозные раз-
мышления не могут вести нас к постижению истины без целост-
ного осмысления мира. И науку, и религию мыслитель рассма-
тривает как крайности, которые могут обрести свое единство 
только в рациональной философии. Именно в ней они получают 
свою цельность, завершенность, смысл. «Ибо развитие мышле-
ния, дающее тот или другой смысл всей умственной жизни, или, 
лучше сказать, развитие философии, условливается соединени-
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ем двух противоположных концов человеческой мысли: того, где 
она сопрягается с высшими вопросами веры, и того, где она при-
касается развитию наук и внешней образованности» [6, c. 345].

Так же, как и А.И. Герцен, И.В. Киреевский обвиняет ученых 
в том, что их оторванность от цельного знания, его односторон-
ность, ведет к тому, что научное знание становится для широких 
масс людей догмой, предметом веры. Более того, подменяя собой 
религию, научное знание лишает человека шанса достичь цельно-
сти, осмысленности своей познавательной, и, шире, мыслительной 
деятельности. Ученые, по его мнению, должны быть более других 
заинтересованы в поиске философского осмысления собственных 
результатов. Обращение ученого к философии является, в некото-
ром смысле, его моральным и профессиональным долгом. «… что 
нынче вывод кабинетного мышления, то завтра будет убеждени-
ем масс; ибо для человека, оторванного от всех других верований, 
кроме веры в рациональную науку, и не признающего другого ис-
точника истины, кроме выводов собственного разума, судьба фи-
лософии делается судьбой всей умственной жизни. В ней не толь-
ко сходятся все науки и все житейские отношения, и связываются 
в один узел общаго сознания; но из этого узла, из этого общего 
сознания, снова исходят правительственные нити во все науки и во 
все житейские отношения, дают им смысл и связь, и образовывают 
их по своему направлению» [7, c. 72]. Выходом из такой односто-
ронности должна стать связь между универсализмом науки и под-
линно народным духом. Как отмечает Ю.Ф. Самарин: «Мы при-
ходим к убеждению, что именно народность мысли, определяя как 
бы специальное ее назначение в области науки, наводит ее на пути 
к открытиям, постепенно раздвигающим пределы общечеловече-
ского знания» [10, c. 406].

Подчеркивает неполноту научного знания и Вл. Соловьев. Но, 
в то время как И.В. Киреевский принимает стремление к постиже-
нию истины в качестве подлинного мотива деятельности ученого, 
Вл. Соловьев ставит под сомнение декларируемую цель научно-
го исследования. В этом смысле, в отличие от И.В. Киреевского, 
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который предлагает ученому дополнительный инструмент для 
достижения его собственных профессиональных целей, Вл. Со-
ловьев указывает на то, что сам характер профессиональной де-
ятельности ученого не предполагает его самостоятельности в по-
становке таких целей. Условно говоря, ученый всегда имеет дело 
с предпосылочным знанием, что делает его несвободным в поиске 
истины. Ученый – человек, который добровольно ставит предел 
своему мышлению. «Наука имеет дело с веществами и силами, но 
что такое в сущности вещество и сила – этот вопрос не входит в 
ее задачу, и если ученый услышит от метафизика, что вещество в 
сущности есть представление, а сила в сущности есть воля, то он, 
в качестве ученого, не может ничего сказать ни за ни против этого 
утверждения» [11, c. 53]. 

Попытка разобраться с целью и смыслом деятельности уче-
ного предпринимает и П.А. Флоренским. Принимая во внимание 
формирующуюся от П.Я. Чаадаева традицию рассмотрения науч-
ного знания как в чем-то ущербного, П.А. Флоренский признает, 
что в этом случае речь не может идти о поиске истины. Такое по-
зиционирование учеными своей деятельности оказывается неко-
торой формой лукавства или заблуждения. Если это заблуждение 
воспроизводится самими учеными, не только в силу теоретиче-
ских и эпистемологических, но и социальных мотивов, то наука 
утрачивает саму себя, начинает подменять религию. Но такая 
подмена сама по себе разрушительна, поскольку ученый не спо-
собен сделать то, что должен делать священник. Каждый из них 
имеет свои задачи, владеет инструментарием для достижения 
собственных целей, которые не являются взаимоисключающи-
ми. С целью сохранения возможности движения к истине необ-
ходимо разобраться с подлинными функциями науки. П.А. Фло-
ренский внимательно анализирует, что именно делают люди, за 
которыми закрепился статус ученых. Он приходит к выводу, что 
деятельность исследователя может быть описана как работа по 
формированию специфического языка описания мира. Именно 
описание действительности есть подлинная цель науки. Ученый 
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не открывает тайн природы, а создает язык, позволяющий эти 
тайны выразить, сделать явными. «Но всегда останется общее 
основоначало всех наук – именно то, неотделимое от существа 
их, что все они суть описания действительности. А это значит: 
все они суть язык и только язык» [12, c. 62]. Схожие идеи раз-
деляют и такие, казалось бы разные, авторы, как С.Л. Франк [13, 
с. 145–156] и Б.Н. Чичерин [15, с. 26–39].

Интересно, что даже такие сторонники естественных наук, 
как В.И. Вернадский, утверждают некоторую несамостоятель-
ность научного поиска, зависимость ученого. «Наука и научная 
работа отнюдь не являются, взятые в целом, результатом только 
работы отдельных ученых, их сознательного искания научной ис-
тины» [3, c. 47]. В.И. Вернадский подчеркивает, что ученый не 
является единственным создателем научного знания. Он живет 
среди людей, которые, не будучи вовлечены в сам процесс иссле-
дования, тем не менее являются не менее важным источником но-
вых, собственно научных знаний. Ученый не свободен и зависим 
в своей деятельности. С одной стороны он ограничен собствен-
ным предметом познания, с другой – своей социальной средой. 
Такая ограниченность его способности к индивидуальному само-
выражению через творчество не лишает его если не человеческой 
сущности, то чего-то важного, связанного с индивидуальностью, 
с его самостью. Профессия ученого жертвенна, но отчасти бес-
человечна. Как отмечает Бердяев, речь не идет о том, что ученый 
лишен свободы, скорее следует различать степени свободы. «Ак-
тивный характер научного познания объективированного при-
родного мира выражается прежде всего в практическом, техниче-
ском воздействии на природу. Но в ученом, делающем открытие, 
неизбежно действует свобода. Дух организует материю, и по нис-
ходящим ступеням от духа к материи происходит ущербление его 
свободы. Поэтому нужно говорить о разных ступенях свободы, о 
метаморфозах самой свободы. То, что на высших ступенях есть 
творческое вдохновение, само себя оправдывающее, на низших 
ступенях, более близких к материи, есть труд» [1, c. 262].
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Таким образом, как мы видим, на протяжении XIX века в рус-
ской общественной мысли формируется довольно специфический 
образ ученого. Пожалуй, самым существенным в нем является 
некоторое заблуждение по поводу подлинных целей собственной 
деятельности. Декларируя в качестве содержания собственной 
деятельности поиск истины, ученый игнорирует свою неспособ-
ность ее достигнуть. Такой образ действия способен породить по-
дозрение в своеобразной корысти, стремлении монополизировав 
истину сохранить свой статус избранности. Но эти же авторы от-
метают это подозрение, подчеркивая общественную полезность 
производимого учеными знания, а так же благородство ученого, 
добровольно жертвующего творческой свободой во имя решения 
стоящих перед ним задач. Такое самоограничение Н.А. Бердяев 
именует трудом, более низкой ступенью свободы. Но отказ от соб-
ственной свободы происходит во имя общества. В этом смысле 
ученый – особый персонах, который будучи достоин уважения и 
признания, тем не менее, рассматривается как ущербный субъект, 
неспособный к полной реализации себя в своем деле. Такое амби-
валентное отношение к фигуре ученого, формировавшееся в оте-
чественной философии может служить признаком специфической 
иерархии познавательных практик, которая присутствует в отече-
ственной философской традиции.

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 16-13-
40003 а(р).
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«РУССКАЯ ИДЕЯ» И. ИЛЬИНА                                                     
КАК УТОПИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Митина Н.Г.

Цель. Статья посвящена социокультурному проекту И. Ильина 
«Русская идея». Поскольку социокультурная действительность в 
каждый конкретный исторический период представляет собой уже 
сложившуюся и достаточно устойчивую структуру, возникшую в 
результате развития общества в ходе исторического процесса, а 
утопия рассматривается в предлагаемой статье в качестве явления 
социокультурной действительности, включающего в себя характер-
ные черты той цивилизации, на базе которой она формируется, пред-
ставляется возможным выявить специфику проекта – духовность.

Метод или методология проведения работы. Методологи-
ческую основу исследования составляет феноменологическая кон-
цепция «жизненного мира».

Результаты. В статье обоснована мысль о том, что «Русская 
идея» выступает в качестве тематического ядра утопии И. Ильина. 
Определено, что особенности социокультурной действительности 
связывают проект философа с русской классической утопией XIX в. 
Проект строится на духовной основе и является метафизическим. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере социокультурного проектирова-
ния и философского прогнозирования.

Ключевые слова: проект; русская идея; духовность; «жизнен-
ный мир»; христианская культура.

“RUSSIAN IDEA” I. ILYIN AS UTOPIAN PROJECT 

Mitina N.G.

Purpose. The article is devoted to the socio-cultural project of Ilyin 
«Russian idea». The article explores the phenomenon of the proletariat, 
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which acts as a social body of utopian projects of Marxism. Because 
the socio-cultural reality in any given historical period is already es-
tablished and sufficiently stable structure that has arisen as a result of 
the development of society in the course of the historical process, and 
the utopia considered in the present paper as a phenomenon of socio- 
cultural reality, including the characteristic features of the civilization 
on the basis of which it is formed, it is obviously possible to reveal spe-
cifics of the project – spirituality.

Methodology. The methodological basis of the study is a phenome-
nological concept of “ life-world”.

Results. The article substantiates the idea that the “Russian idea” 
acts as a thematic kernel of a utopia I. Ilyin. It has been determined that 
the particular socio-cultural reality of the philosopher associated with 
the project of Russian classical utopia of the XIX century. The project is 
based on a spiritual basis and is metaphysical.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
sphere of socio-political planning and forecasting.

Keywords: project; russian idea; spirituality; «life-world»; chris-
tian culture.

Утопия занимает важное место в русской философии как один 
из способов тематизации «жизненного мира», образный, эмоци-
онально-чувственный и символический способ его означивания. 
Источником утопии является мир повседневности, т.е. дорефлек-
сивный опыт миросозерцания, чувств, переживаний людей, реаль-
ность, интерпретируемая людьми. Специфические черты русской 
культуры (религиозность, эсхатологизм, мессианство, стремление 
к социальной справедливости, правдоискательство, общинность, 
соборность, вера в чудо, опора на сон как повествовательный при-
ем и др.) наложили отпечаток на особенности утопии и позволяют 
нам определить утопию как культурную форму, как продукт «жиз-
ненного мира» человека, в том числе русского «жизненного мира». 

Важным аспектом русской утопии является ее религиозность и 
нравственная сущность. Данная черта отличает русскую филосо-
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фию от западной, имеющей рациональный характер. Эта черта ко-
ренится в особенностях русского самосознания, в приоритете духа 
над формой. Утопия, таким образом, выражает христианский иде-
ал Царства Божьего, но как земного, созидаемого людьми без Бога, 
где реализуется ответственность человека за историю; вера в свою 
провиденциальную миссию: указать людям путь правильного жиз-
неустройства, спасти человечество. Для русской утопии – цель за-
ключается в преображении общества в соответствии с законами 
социальной правды, заключающейся в единстве истины и справед-
ливости [24, с. 49–63]. Выделенная специфика русской утопии по-
зволяет определить концепцию И. Ильина как утопический про-
ект.Проект будущей России И.А. Ильина вобрал в себя специфику 
русского «жизненного мира», философ формулирует его как «Рус-
ская идея» или «Творческая идея России».

Можно выделить несколько утопических проектов рассматри-
ваемого периода, связанных единством «жизненного мира» с уто-
пией И. Ильина. Это проекты Н. Бердяева, С. Франка и Дм. Ме-
режковского. Н. Бердяев выстраивает свою концепцию в пределах 
религиозного осмысления вопросов пола. Смысловым ядром уто-
пииявляетсятематизация «жизненного мира» через телесность – 
андрогинный Эрос. Это попытка создания нового общества че-
рез духовное преобразование человека. Концепция всеединства, 
предложенная С. Франком, представляет собой утопический про-
ект, направленный на гармоничное развитие человечества по пути 
к будущему всеединому Богочеловечеству. Системообразующим 
фактором «жизненного мира» в утопии философа является идея 
всеединства. «Мы-философия» становится космическим началом 
человеческого бытия, с помощью которого появляется возмож-
ность совершенствования мира. Утопия Дм. Мережковского так 
же значительное внимание уделяет духовному совершенствова-
нию. Ядром тематизации «жизненного мира» в проекте выступает 
имперскость – Третье Царство, объединенное человечество. Глав-
ная цель утопии – достижение Царства Божьего [23, 24]. Таким 
образом, данные утопические проекты предполагают перестрой-
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ку «жизненного мира» с помощью духовного преобразования, что 
связывает их с рассматриваемым проектом. Обратимся к концеп-
ции И. Ильина.

Для определения будущего России И.А. Ильин останавливает-
ся на характеристике российской цивилизации, особенностях ее 
исторического пути, выделяя причины этих особенностей: свое-
образие дано свыше от Провидения, оно происходит от славян-
ской крови и души, обусловлено спецификой исторического пути 
и православной верой [3, c. 399–405; 6; 8]. Дальнейшая судьба 
России, ее призвание, национальная идея, культура, приходит к 
заключению философ, определяются следующей целью: «соз-
дать новую восточнохристианскую культуру, новую русско-на-
циональную творческую идею и новое русско-национальное само-
сознание» [3, c. 406–409]. На пути решения цели стоят две задачи: 
воспитание «творчески христианского характера и правосозна-
ния» и создание новой «христиански-иоанновской» светской 
культуры [3, c. 410]. 

Философ подчеркивает, что России необходима «ответствен-
ная идея», которая должна определить главное в русских, и фор-
мулирует ее следующим образом: «идея воспитания в русском 
народе национального духовного характера». В этом заключает-
ся творческая идея нашего будущего, заключает И.А. Ильин [5, 
c. 457–485]. Новая идея, способная создать новую будущую Рос-
сию, должна быть «религиозная по истоку и национальная по 
духовному смыслу». Она способна определить отбор новой рус-
ской элиты – новой русской национальной интеллигенции, кото-
рая должна будет укрепить авторитет государственной власти [17]. 
Люди «высокой духовной силы», как называет их И.А. Ильин, 
«люди первого ранга», требуются для подготовки будущей Рос-
сии, чтобы в будущем государство имело «аристократическую» 
(в духовном смысле) природу [14, c. 405–406]. Таким образом, в 
основе проекта будущей России лежит идея создания высокоду-
ховной цивилизации на основе христианских ценностей и нацио-
нальных традиций.
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По мнению В.И. Копалова, концепция творческой идеи и рус-
ской культуры И.А. Ильина стала «итогом его историософских ис-
каний» и прослеживается во всех сочинениях философа, а концеп-
туально оформилась в работе «Сущность и своеобразие русской 
культуры» [18, c. 15–16]. В данной работе философ останавливает-
ся на процессе формирования российской цивилизации, выделает 
ее особенности и обосновывает ценностные характеристики рус-
ской культуры, отмечая: «Сердечна работа, сострадание, дух само-
пожертвования и определенное стремление к совершенству игра-
ют здесь решающую роль» [8, c. 402]. 

Стремление к совершенству подкрепляется воображением и ху-
дожественной фантазией, свойственными русскому «созерцанию», 
указывает философ, подчеркивая, что русская культура построе-
на не только на чувстве, сердце, свободе, но и на созерцании, бо-
лее того, из любви и созерцания возникает «воля к совершенству» 
[8, c. 405–411, 419]. Данное стремление к совершенству мы можем 
рассматривать и применительно к проектам нового общества, что 
еще раз подчеркивает наличие в глубинах русской культуры тен-
денций к созданию будущего лучшего общества, то есть утопий. 
На эти особенности указывают Н. Бердяев, С. Франк, Н.О. Лос-
ский, В.Н. Муравьев и другие философы, что свидетельствует о 
свойственной русской ментальности утопичности. Следовательно, 
утопия, как продукт нашей повседневной жизни, включает в себя 
особенности культурных и социальных отношений конкретной че-
ловеческой общности [23, c. 31–32; 24, с. 49–63].

Творческая идея, определенная И.А. Ильиным как «Русская 
идея», дала название его социальному проекту. Концепция из-
ложена в трудах «Путь духовного обновления» и в двухтомнике 
«Наши задачи» [4; 12; 13], написанных в эмиграции. В работе «О 
Русской идее» он формулирует основные положения своей утопии. 
Философ подчеркивает, что творческая идея может быть только 
национальной, так как выражает особенности национальной общ-
ности, отсюда и название «Русская идея». Исходя из специфики 
России, идея формулирует то, что «русскому народу уже прису-
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ще» и определяет «нашу историческую задачу и наш духовный 
путь»[15, c. 312].

«Русская идея» есть «идея свободно созерцающего сердца», 
созерцания свободного и предметного. «Русская идея», указыва-
ет И.А. Ильин, это – «свободно и предметно созерцающая лю-
бовь и определяющаяся этим жизнь и культура». Задача заклю-
чается в том, чтобы сформировать «свою особую, новую русскую 
культуру воли, мысли и организации» из свободного сердечно-
го созерцания [15, c. 313–317]. Л.К. Круглова пришла к выводу, 
что триединая формула основ культуры, предложенная филосо-
фом (свобода, любовь, предметность), имеет глубокий внутренний 
смысл: любовь – энергетический потенциал человеческой дея-
тельности (культуры), свобода – необходимое условие реализации 
энергетического потенциала, предметность – определяет направ-
ленность энергетических потоков. Следовательно, заключает она, 
русская культура имеет очень высокий энергетический потенци-
ал, который может быть реализован только при правильном вы-
боре цели – предмета любви, в условиях свободы [20]. Концеп-
ция И.А. Ильина, таким образом, строится на системообразующих 
ценностях, определенных философом. 

И.А. Ильин неоднократно подчеркивает, что Россия идет сво-
им особым путем и решает свои специфические задачи: необхо-
димо «выращивать вторичные силы русской культуры (волю, 
мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, 
из созерцания, из свободы и совести)». Разделение их на первич-
ные (определяют и ведут) и вторичные (исходят из первичных), по 
его мнению, необходимо для успешного достижения цели и опре-
деляет самобытность русской культуры [15, c. 318–319]. Свободная 
христианизация всей культуры посредством свободного созерца-
ния сердцем – в этом и заключается творческая идея для фило-
софа [8, c. 617]. Обновление России, подчеркивает И.А. Ильин, 
произойдет духом сердечного созерцания и предметной свободы, 
заложенных христианством, «Русская идея» – это «идея право-
славного христианства». Философ неоднократно подчеркивает, 
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что «Русская идея» (творческая идея) не является выдумкой, это 
тенденция, заложенная в духовных истоках русской цивилизации, 
в структуре творческого акта [15, c. 321; 11, с. 2]. Следовательно, в 
основе предлагаемого проекта «Русская идея» находятся специфи-
ческие особенности России, базирующиеся на духовности.

Как уже отмечалось, И.А. Ильин строит свой проект будущей 
России на основе христианских ценностей и национальных тради-
ций, он подчеркивает, что России необходимо покаяние и очище-
ние, чтобы восстановить «живую христианскую совесть» [16, c. 
397]. На христианских ценностях автор строит и творческую идею 
России, сформулированную им как «свободную христианизацию 
всей культуры»: «русский народ должен воспитывать свой на-
циональный характер на основе свободного созерцания серд-
цем и созерцания совестью». На этом духовном уровне реально 
начинается Божие царство и человек участвует в его создании, фи-
лософ подчеркивает, что «Святая Русь» реальна, «эта святая на-
родная энтелехия, реальнейшая в народном бытии, задающая ему 
смысл, руководящая им, влекущая, вдохновляющая» [11, c. 2]. Как 
отмечает Ю.Т. Лисица, эта идея реальна и является имманентной 
первоосновой русского бытия [22, c. 5]. Эта идея «Святой Руси» 
легла в основу проекта И.А. Ильина. 

Он определяет «Царство Божие» как ткань особого измере-
ния – «живая божественная ткань, к которой человек должен 
прилепиться душой и телом», «целостный духовный мир». Объ-
единенные в нем молитвой, словом и делом христиане, трудятся 
«в духе Христа ради преображения человека и природы». Это ми-
ровоззрение является основой русского православного воззрения, 
«настоящей народной верой», проявляющейся во всех областях 
русской культуры, указывает философ [8, c. 464–465].

В концепции И.А. Ильина выделены два жизненных пути, два 
противоположных миросозерцания, в которых возможна реали-
зация творческой идеи: «мироотвержение и мировосприятие». 
Первый путь отрицает возможность для человека творчества и за-
ключается в «медленном самоумерщвлении», а второй – как раз 
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и предполагает научиться «жить на земле в лучах Царствия Бо-
жия», совершать «творческое делание в этом мире». Второй путь – 
«приять мир вследствие приятия Христа», построить на этом 
христианскую культуру, в этом заключается идея «православного 
христианства» [9, c. 500–510]. Однако Церковь в этом процессе не 
принимает непосредственного участия, поскольку «земная культу-
ра творится не государством и не Цер ковью, а народом», подчер-
кивает философ. Церковь остается «творческой хранительницей, 
живым и авторитетным источ ником того христианского духа, из 
которого народ только и может создавать христианскую культу-
ру на земле» [9, c. 510–517]. Духовная однородность приводит 
к национальному единению людей, что свидетельствует о том, 
что «хри стианская культура осуществима на земле именно как 
нацио нальная культура». Как указывает философ: «Тот духов-
ный акт, которым народ творит свою культуру, есть акт нацио-
нальный…» [9, c. 517–524]. А.М. Шарипов подчеркивает, что у 
И.А. Ильина существует неразрывная духовно-душевно-матери-
альная творческая связка культуры и нации в историческом про-
цессе [26, c. 4]. Таким образом, культура является важным компо-
нентом творческой идеи.

Культура связана с творчеством и творческой идеей, ей отводит-
ся особое значение в концепции философа. Исходя из творческой 
идеи, И.А. Ильин определяет религиозность «живой первоосновой 
культуры» [10, c. 298–301; 8, с. 467–469]. Человек будущей куль-
туры должен восстановить в себе «подлинную религиозность», ему 
необходимо обеспечить себе доступ к «первоначальным основам 
духа и жиз ни». В творчестве человек восходит к Богу, воспроизво-
дя Божию идею. «Новое искусство» станет результатом духовно-
го обновления и принесет «новые духовные содержания», новые 
«предметно-оригинальные» формы. Россия, отмечает философ, 
уже идет по этому пути и здесь важна роль художника, который 
«отправляет духовное служение» [10, c. 341, 354–357]. 

В произведении искусства И.А. Ильин выделяет три слоя, ко-
торые раскрываются «от поверхности в глубину»: внешний слой – 
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«эстетическая материя», второй – «эстетический образ», высший, 
глубочайший слой – «главная идея», ему подчинены два верхних, 
не являющимися самостоятельными. Третий слой составляет ядро 
произведения, «идея» постигается «иррациональным сердце-созер-
цанием». Философ называет ее «духовным цветком», это есть «ду-
ховный «первообраз», «живой способ бытия». Эта «идея» состав-
ляет смысл настоящего искусства, которое должно нести людям 
«истинный аромат духа». «Идея» выступает «критерием художе-
ственности», то есть определяет подлинное совершенное произве-
дение искусства. В будущем, отмечает И.А. Ильин, русский народ 
сможет вернуться на этот духовный путь и сможет создавать новое 
искусство. Философ подчеркивает: «Современный человек должен 
увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, чтó он сам из-
лучает в мир, и при том во всех сферах жизни… Человеческая куль-
тура может быть обновлена только жи вым, излучающим сердцем, 
ибо только в нем зарождаются но вые творческие идеи, только ему 
дается очевидность» [10, c. 354–368, 475]. 

В работе «Основы христианской культуры» И.А. Ильин выде-
ляет духовные истоки культуры: «культура начинается там, где 
духовное содержание ищет себе верную и совершенную форму». 
Анализируя кризисные явления культуры, он приходит к выводу о 
взаимосвязи культуры и христианства, подчеркивая, что историю 
христианства можно рассматривать как «единый и великий поиск 
христианской культуры» [9, c. 482–492]. Философ выделяет «пу-
теводную идею» русской культуры: «единство через множество 
и своеобразие, невзирая на единство; ценность малого в большом, 
самопожертвование личным ради общего и свободное созерцание 
сердцем как мерило-ориентир и направляющий источник культу-
ры». Оставаясь творчески свободной и секуляризованной, культу-
ра по содержанию остается «христиански-истинной» [8, c. 569, 
618]. Для И.А. Ильина, отмечает Ю.Т. Лисица, полнота («плэро-
ма»), цельность культуры, человека, народа, страны и державы, 
это неразрывная связь религии, нравственности, правосознания, 
искусства, науки [22, c. 9].
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В характеристике культуры философ останавливается на срав-
нении культуры и цивилизации, указывая на духовные основы 
культуры, захватывающей глубины человеческой души, в отли-
чие от цивилизации, не требующей полноты душевного участия, 
противопоставляя эти явления как внутреннее (культура) и внеш-
нее (цивилизация), как духовное и механистичное [9, c. 492–493; 
8, с. 590]. Данная оценка соответствует русской философской 
традиции, что ярко представлено в концепции Н. Бердяева [1; 
2]. Бердяев различает основы цивилизации и культуры, отмечая: 
если культура имеет духовную основу, то цивилизация – машин-
ную. Данное различие свидетельствует о связи между особен-
ностями культуры и особенностями утопии (сакральность, вера 
в чудо, стремление к вечности, обращенность в будущее). Уто-
пия как культурная форма, как одна из форм рационализации, 
является продуктом «жизненного мира» человека, соединяет в 
себе социум и культуру и выступает как социокультурный фе-
номен [23, c. 31–42; 24, с. 24–101]. Следовательно, И.А. Ильин 
рассматривает культуру как ценностно-смысловой мир челове-
ка. Но философ не отрицает и достижений цивилизации, кото-
рые выполняют определенные им задачи в сохранении и распро-
странении культуры. А.А. Корж отмечает, что для И.А. Ильина 
цивилизация является не только отрицательным явлением, но и 
положительным, поскольку может «служить идеальному в хри-
стианском понимании государству» [19, c. 18]. Однако идея при-
оритета духовного начала – культуры, превалирует и проходит 
через весь проект. 

Философ подчеркивает, что культура является созданием 
души и духа, а христианскую культуру творит «только христиан-
ски укрепленная душа», на основе «молитвенного со зерцания», 
поскольку дух христианства – это дух «живого творческого со-
держания, а не формы» что исключает формализацию и меха-
низацию культуры, а, следовательно, ее вырождение. Христиан-
ство вносит «дух христианской предметности» во всю культуру, 
подчеркивает философ, то есть в повседневность, русский жиз-
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ненный мир. В свою очередь, творить культуру может только че-
ловек, раскрывший «глубину своего сердца для Христова Духа», 
и из него обратившийся «к созерцающему восприятию Бога и 
Божьего мира, …к свободным и ответственным воле вым дея-
ниям в плане Божьего Дела на земле». Это позволит ввести хри-
стианский дух во все деяния человека и предоставит человеку 
творить «живую христианскую культуру», но для этого ему не-
обходимо «принять Божий мир и зажить им и в нем» [9, c. 493–
500]. Как отмечает И.В. Кулешова, философ рассматривает про-
блему истоков и реализации творческого акта как «глубинное 
религиозное служение своего народа, пронизывающее всю исто-
рию России и являющееся основой ее будущей возможной цель-
ности» [21, c. 223].

Важной составляющей христианской культуры является воля к 
совершенству [7], именно она отсутствует в современной культу-
ре, что привело к ее формализации. Необходимо восстановить ду-
ховность и встать на путь созидания христианской культуры. Это 
не означает уничтожение и отрицание светской культуры христи-
анской, указывает философ, светская культура должна духовно 
обновиться и тогда она придет к объективному совершенству [9, 
c. 524–526]. М.В. Моисеенко считает, что проект И.А. Ильина это 
«настоящий гимн духовности», созидательная сила которой «как 
никогда актуальна и спасительна» в XXI веке [25, c. 82]. Таким 
образом, Россия должна вернуться на путь христианской культу-
ры, восстановить духовные основы, что станет началом обновле-
ния России. В основе христианской культуры лежит творческая 
национальная идея, сформулированная И.А. Ильиным «Русская 
идея». 

Таким образом, в рамках феноменологической концепции 
«жизненного мира» тематическим ядром социокультурного проек-
та И. Ильина выступает «Русская идея». Философ создает утопию, 
связанную единством «жизненного мира» с проектами русской 
классической утопии второй половины ХIХ – середины ХХ вв. 
Как и проекты Н. Бердяева, Дм. Мережковского, С. Франка, уто-
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пия И. Ильина строится на духовной основе и является метафи-
зической, в ней отсутствует опора на «социальное тело» (проекты 
анархизма и марксизма в русской философии). Утопический про-
ект охватывает различные аспекты бытия, философу удалось пока-
зать важность духовного и творческого начала в развития русской 
цивилизации. 
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ГЕРОИЗМ И РЕЛИГИОЗНЫЙ АСКЕТИЗМ                                  
КАК ФОРМЫ ПОДВИГА

Неронова М.Ю., Неронов А.В.

В статье производится сравнительный анализ понятий «геро-
изм» и «религиозный аскетизм» как различных видов подвига. Оба 
понятия рассматриваются как со стороны логического смысла, 
так и с точки зрения ценностного содержания. 

Цель: определить общее и выделить специфику героизма и ре-
лигиозного аскетизма, понять их место в духовной культуре.

Метод и методология проведения работы. При исследовании 
применялся метод сравнительного анализа, а также этимологи-
ческий и логический анализ понятий.

Результаты. Выделено понятие подвига, в качестве всеобще-
го определения действия, требующего неординарных усилий для 
своего выполнения, а также результатов подобного действия, 
независимо от этической оценки побудительных мотивов поро-
дивших последнее. Героизм и религиозное подвижничество, рас-
смотрены как особенные проявления подвига. Сформулировано 
понятие и представление о героизме, подчеркнуто, что героизм 
является социально детерминированным видом подвига, кото-
рый выполняет важную роль в процессе культурной идентифи-
кации личности. Сформулировано понятие религиозного аске-
тизма, как духовного проекта по реализации религиозного иде-
ала. Произведено сравнение героизма и религиозного аскетизма 
как двух видов подвига, имеющих различную ценностно-мотива-
ционную направленность.

Область применения результатов: система общего образова-
ния.

Ключевые слова: подвиг; героизм; аскетизм; православный аске-
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HEROISM AND RELIGIOUS ASCETICISM                                    
AS FEAT FORMS

Neronova M.Y., Neronov A.V.

The comparative analysis of the concepts “heroism” and “religious 
asceticism” as different types of feat has been carried out in the article. 
Both concepts are considered from the point of view of logical sense or 
from the point of view of valuable content alike. 

Purpose: to define the general and to mark out the specific features 
of heroism and religious asceticism, to understand their place in spir-
itual culture.

Methodology. The methods of comparative analysis and also ety-
mological and logical analyses of the concepts have been applied in 
the research.

Results. The concept of feat, as a general definition of the action de-
manding extraordinary efforts for its performance, and also the results 
of such action, irrespective of the ethical assessment of the incentive 
caused the latter have been singled out. Heroism and religious asceti-
cism have been considered as a special display of feat. The concept and 
idea of heroism have been formulated, and there have been emphasized 
that heroism is a socially determined type of feat which fulfills an im-
portant role in the course of cultural identification of personality. The 
concept of religious asceticism as a spiritual project of realization of 
religious ideal has been formulated. The comparison of heroism and 
religious asceticism as two types of feat having different value-motiva-
tional orientation has been is made.

Practical implications: the system of general education.
Keywords: feat; heroism; asceticism; orthodox asceticism; ideal; 

spirituality.

Подвиг в русской культуре является одной из важнейших опор 
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духовной жизни. О нем пишут книги, снимают фильмы, слагают 
песни и стихи, при этом феномен подвига может принимать раз-
ные формы и проявляться в различных сферах жизни. В данной 
стат ье мы хотим обратиться к анализу героизма и религиозного 
аскетизма, учитывая, что нередко именно герои или святые всплы-
вают в сознании, когда заходит речь о подвиге.

За исходную точку исследования мы возьмем допущение, что 
всео бщим основанием героизма и религиозного аскетизма явля-
ется подвиг. Действительно, подвиг представляет собой наиболее 
емкий термин для обозначения выдающихся достижений челове-
ка или целого народа в действиях, требующих проявления неор-
динарной воли и исключительного напряжения всех сил. Хотя в 
обыденной речи довольно часто так обозначают выдающийся по-
ступок, который направлен на благо всех людей, однако по сути это 
не всегда верно. 

Если  обратиться к этимологии слова подвиг, то обнаружим 
лишь указание на процесс некоего «по-двигания», как мощного и, 
вместе с тем, успешного усилия. Таким образом, сам термин под-
виг не содержит в себе этической составляющей, а только подчер-
кивает феномен некоего неординарного усилия и достижения за-
мечательного результата, независимо от мотива, который побудил 
субъекта на данное усилие. С самой возможностью использования 
понятий героизма и святости вне оценок морали соглашается, на-
пример, Дж.О. Армсон, он пишет: «Достаточно очевидно, что сло-
ва «святой» и «герой» обычно используются в качестве положи-
тельной оценки; было бы невозможно заявлять, что такая оценка 
всегда моральна, так как… можем назвать человека героем игры 
или атлетического состязания, в которых не проявляются никакие 
моральные качества…» [1]. В конце концов, достичь выдающейся 
волевой победы может и неисправимый эгоист, жаждущий обрете-
ния личной власти, богатства или славы.

Таким образом, в дальнейшем мы будем рассматривать подвиг 
в качестве всеобщего понятия для оценки неординарности усилий 
и результатов, достигнутых человеком или группой людей, безот-
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носительно к этической оценке исходных побудительных мотивов, 
а героизм и религиозный аскетизм будем считать особенными про-
явлениями подвига, которые также не несут обязательной этиче-
ской нагрузки. Подобная позиция обусловлена тем, что данная ра-
бота посвящена онтологическому анализу, а не моральной оценке 
изучаемых явлений. 

Понятие герой происходит от греч. ἥρως, что означает «бога-
тырь, витязь; полубог». Эллины называли героем воина, отличав-
шегося непобедимостью и стяжавшего великую славу (например, 
Гект ор, Ахилл и т.д.), или человека, проявившего выдающийся 
уровень социальных добродетелей, таких как мужество, патрио-
тизм и так далее. Как и в отношении к подвигу, так и в отношении 
к героизму в литературе нередко применяются определения в духе 
высоких этических идеалов. Например, Ю. Фучик написал об этом 
так: «Герой – человек, который в решительный момент делает то, 
что нужно делать в интересах человеческого общества» [14]. 

Однако, как и подвиг, героизм не предполагает обязательного 
нали чия высокой морально-нравственной мотивации у субъекта 
героического поступка. Героизм может пониматься как действие 
героя, так что именно «герой» является субстанцией понятия «ге-
роич еского», проще говоря, от того, кого считают героем, будет 
зависеть понимание героического. Например, культ Наполеона в 
Европе начала XIX века убедительно показал, что могут быть воз-
величены такие качества человека, как эгоизм, стремление к славе 
и власти, коварство и так далее. Образ героя исходно формировал-
ся в культуре и посредством культуры, как идеальный тип лично-
сти, а потому во многом определялся социальным заказом и исто-
рическими потребностями эпохи. В античности представления о 
герое складывались внутри гражданской общины на основе мифов 
и эпосов, в средние века большое влияние на них оказывала рели-
гия, в Новое время представления о герое возникали под влиянием 
литературы, поэзии, театрального искусства и произведений фило-
софов-просветителей, а сейчас он куда чаще задается средствами 
масс-медиа, кино, рекламой, а также Интернетом. В наши дни уже 
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никого не удивляет тот факт, что герой может быть не только ин-
дифферентным к обществу субъектом (например, Остап Бендер), 
но и глубоко асоциальным типом (например, доктор Ганнибал 
Лектер). Кстати, именно доктор Лектер настолько потряс вообра-
жение зрителей, что после знаменитого «Молчания ягнят» потре-
бовалось снять несколько фильмов с участием этого героя. Безус-
ловно, данный персонаж неоднозначен, однако, асоциальность его 
поступков неотделима от его же личной свободы. Он всегда делает 
то, чего хочет, даже если это сопряжено с риском для жизни и с 
обязательным осуждением со стороны общества. 

Таки м образом, несмотря на все исторические модификации, 
остается нечто неизменное: герой – это всегда идеальный тип че-
ловека, выделенный из множества «не столь выразительных лиц», 
наде ленный психосоциальной характеристикой с обязательным 
набором таких ценностей, которые выступают как осознанные мо-
тивы, и они (эти мотивы) всегда реализуются на практике, в чем, 
собственно, и состоит главная черта героизма.

Можно сказать, что любой значимый и востребованный в со-
временном мире тип социального действия имеет свое воплоще-
ние в представлении о герое, поэтому человек всегда может найти 
культурный образ, соответствующей принятой им системе цен-
ностей, ориентируясь на которую, он будет строить собственную 
идентичность. Если во главу угла поставлена борьба за родину и 
с моральной стороной все «в полном порядке», то недостатка в 
прототипах не возникнет, будь то бесстрашные одиночки-мстите-
ли, или отряды дерзких партизан, подразделения отважных сол-
дат и так далее. Если основной ценностью становится справед-
ливо сть, то герой будет бороться за торжество справедливости, 
выбирая в качестве объекта подражания, например, Зорро. Если 
ценн ость лежит в плане авантюрной романтики, то появляется 
тот самый Остап Бендер или киногерой Мишка Япончик, име-
ющий  реального прототипа среди криминальных авторитетов 
Одессы начала XX века. 

Таким образом, можно сказать, что современный герой – это со-
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циокультурный идеальный тип человека, рассматриваемый в кон-
тексте его деятельности по реализации ценностно определенных 
мотивов. Не все люди способны сделать законом своей жизни ре-
ализацию каких-либо выделенных ценностей как целей. Но герои 
как раз именно этим и заняты. В определенном смысле герои яв-
ляются абстрактными личностями, поскольку почти все их время 
и все их силы направлены на реализацию их «геройских целей», 
а все прочее содержание жизни, как «несущественное», попросту 
отсутствует за редкими исключениями.

Заметим, что представление о герое далеко не всегда адекватно 
выражает реальный героизм. Героем на войне может стать убеж-
денный патриот, криминальный тип, любящий насилие, или про-
стой  человек, живущий в рамках традиций. На поступки людей 
влияют душевные состояния, обстоятельства, окружение и так да-
лее. Часто действительный героизм настолько уникален, что тре-
бует конкретного рассмотрения независимо от принятых в культу-
ре представлений о героях и героизме. В рамках данной статьи мы 
не станем исследовать соответствие между героем как идеальным 
типом и образцом для подражания, и героем, как конкретным че-
лове ком, который совершил нечто поистине героическое. Чтобы 
реальный герой преобразовался в идеального героя, придется при-
бегнуть к «методам абстракции и лакировки». Сорок семь ронинов 
превратились в символ героизма и верности долгу в Японии лишь 
тогда, когда стали героями повествований, книг и фильмов, создав-
ших знаменитый миф о сильных духом самураях, до конца сохра-
нивших верность своему господину. 

А теперь подведем первые итоги и дадим определение поня-
тию героя и представлению о герое. Герой как понятие – это че-
ловек, который актуализирует собственную личностную свободу 
в обществе через практическую реализацию мотивов, определен-
ных принятыми им ценностями. Особенно подчеркнем, что героя 
делает героем именно способность к актуализации своей личной 
свободы внутри общества. Таким образом, в содержании понятия 
о герое помимо реализуемой цели, входит необходимость прео-
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доления препятствий на пути ее реализации. Однако, несмотря 
на личностный аспект присутствующей в понятии героизма, ге-
рой, по большей мере, явление социальное. Он обязательно дол-
жен иметь свидетелей своего героизма, или хотя бы тех, кто что-
то слышал о нем. Если о герое никто ничего не знает, то это уже 
не герой, а неизвестный подвижник, свидетельствующий только 
себе о себе самом.

Геро й как представление – это и есть тот самый идеальный 
тип, образец для подражания, культурный образ, миф и архетип, 
ориентируясь на который человек строит себя. Здесь мы уже име-
ем д ело не с конкретной личностью, а с образно-эстетическим 
выражением идеала. В тяжелые времена войн и других социаль-
ных потрясений героями становятся люди с крепкими нравствен-
ными устоями, великие полководцы, смелые солдаты и не слом-
ленн ый врагами народ. В мирные и сытые времена, как писал 
один  из основателей теории элит Вильфредо Парето на место 
«львов» приходят «лисы» и тогда такие ценности как нравствен-
ность или патриотизм теряют популярность и воспринимаются 
в ви де «наивных заблуждений» [6]. Таким образом, мы можем 
сказ ать, что героизм является социально-детерминированным 
видом подвига, который играет важную роль в процессе культур-
ной идентификации личности.

Тепе рь обратиться к анализу понятия религиозного аскетиз-
ма и  попытаемся рассмотреть его в качестве особенного вида 
подв ига. Несмотря на то, что религиозный аскетизм чаще все-
го у поминают в контексте христианства, преставление о нем 
возн икло задолго до появления этой религии. Слово «аскезис» 
(от греч. ασκεσις – «упражнение»), означало упражнение в чем-
либо или практическое изучение чего-либо, и, в первую очередь, 
оно употреблялось для обозначения физических упражнений, за-
калки, подчеркивая момент методичного повторения [10]. В рели-
гиозно-философских учениях древней Греции, таких как орфизм 
и пифагореизм, этот термин начали применять в переносном зна-
чени и. Аскетизм здесь стал обозначать систему предписаний, 
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имеющих целью достижение духовно-нравственного совершен-
ства посредством отказа от внешних чувственных удовольствий 
и полной сосредоточенности на жизни духа [2]. В сходном зна-
чении он продолжал свое существование в античной и поздне-
античной литературе, где данное слово приобрело три основных 
значения: 1) смысл «физический» (то есть упражнения тела); 2) 
смысл нравственный (упражнения ума и воли); 3) смысл рели-
гиоз ный [8, с. 9]. Таким образом, в рамках классического под-
хода термин «аскезис» имел как более широкий, так и более уз-
кий смыслы, и обнимал как чувственную, так и духовную сферу, 
но, во всяком случае, предполагал наличие напряжения, усилия и 
труда для осуществления какой-либо цели [4, с. 5].

Особ о отметим, что в наше время понятие аскетизма может 
быть релевантно применено лишь по отношению к аскетизму рели-
гиозному. Как отмечалось выше, аскетизм предполагает не только 
отказ от внешних чувственных удовольствий, но и полную сосре-
доточенность на жизни духа с применением некоего «лонгирован-
ного усилия» или систематически повторяющейся практики. Ко-
нечно, определенное ограничение чувственных удовольствий мы 
можем наблюдать, например, в спорте больших достижений или 
в жизни протестантов, работающих ради чистого роста капитала, 
о чем в свое время писал М. Вебер [5]. Однако, подобное ограни-
чение есть не более чем необходимая форма дисциплины в рамках 
движения к непростой, но вполне мирской и материальной цели.

У индийских йогов, следующих по собственному пути духовно-
го аскетизма, такая форма отказа происходит на первом этапе духов-
ного пути, именуемом «яма». Здесь ученик оставляет все привыч-
ки и качества, «что препятствует йоге», тем самым демонстрируя 
свою готовность следовать по избранному пути, который продолжа-
ется следующей ступенью – «нияма», где ученик начинает приобре-
тать качества, «способствующие йоге» [12]. Таким образом, отказ от 
мирских соблазнов и привычек в религиозной аскезе является необ-
ходимым, но не достаточным условием аскетической практики; от-
каз сам по себе не раскрывает сути того, чем заняты аскеты.
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Если попытаться определить аскезу, безотносительно к ее рели-
гиозной форме, то речь пойдет об образе жизни, который предпо-
лагает наличие в себе следующих существенных и необходимых 
черт: намеренность, постоянная самодисциплина, подавление чув-
ственных влечений, отказ от излишеств, воздержанность во всем, 
четкая осознанность собственных мотивов аскета, постоянная це-
ленаправленная мистическая практика, что, в свою очередь, пред-
полагает очень стабильную и сильную форму личности. 

Можно сказать, что аскетизм представляет собой действие по 
вопл ощению в жизнь некоторой идеальной формы суверенного 
личн ого существования, сознательно избранной человеком (или 
группой людей) для достижение «высшего духовного состояния». 
В свое время Н. Бердяев писал о том, что сущностью аскезы явля-
ется выявление и охранение форм личности при активном сопро-
тивлении ее власти мира. Но где мы сейчас найдем такую «чистую 
аскетику» без истинной религиозной мотивации? Поэтому тот же 
Н. Бердяев подчеркивал, что аскетика есть техника религиозного 
опыта, его формальная методология [3, с. 107–109]. 

Есть немало религиозных и духовных практик, в которых мы 
можем видеть отдельные элементы религиозного аскетизма, или 
даже ряд подобных элементов. Например, если рассматривать ин-
дийскую йогу, практику тантрического буддизма, или исламского 
суфизма. Однако в качестве примера религиозной аскезы в данной 
статье будет выбран православный аскетический подвиг, который, 
наиболее полно воплощает в себе как понятие религиозного аске-
тизма, так и представление о «типичном религиозном аскетизме». 
В данном случае мы берем православный религиозный аскетизм 
как духовный проект, имеющий в себе теорию, идеальную цель и 
практические методы ее достижения. Здесь и далее, понятия пра-
восл авный аскетизм и религиозный аскетизм будут пониматься 
как синонимы, если, конечно, не возникнет необходимости в их 
различении. 

С.С.  Хоружий четко выделяет специфические черты право-
славного аскетизма, которые отличают его от аналогичных форм 
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рели гиозной практики в других религиях (прежде всего в като-
личе стве). Сутью религиозного аскетического подвига является 
обожение, то есть становление человека богом по благодати, что 
представляет собой самую радикальную из всех возможных форм 
реализации религиозного идеала. А центральной духовной прак-
тикой православного религиозного аскетизма является «умная мо-
литва» как средство синергийного объединения аскета-подвижни-
ка с богом, что, согласно установкам православных отцов, должно 
способствовать преображению человеческой природы и актуаль-
ному соединению ее с Христом. 

Таки м образом, православное аскетическое подвижничество 
представляет собой самую полную и одну из самых радикальных 
форм  религиозного аскетического подвижничества, которую от-
личают следующие специфические черты: духовный демократизм 
(аскетический подвиг был открыт для мирян и не считался пре-
рогативой священства); радикализм и абсолютность поставленной 
цели (в качестве цели подвижника выступает его реальное обоже-
ние как преображение человеческой природы в божественную); 
необыкновенная простота и эффективность мистических практик 
(это  особенно касается практики умной молитвы, сочетающей в 
себе не только технику концентрации ума, но и практику тапаса, 
известную в индийской йоге) [7, с. 32–33]. 

В то же самое время католическое монашество и католическая 
молитва не знают подобной мистики обожения. Для них благодать 
тварна, а подвиг является «лишь подражанием Христу», то есть 
толь ко нравственному уподоблению ему, без качественного пре-
ображения своей исходной человеческой природы [9, с. 236–239].

Поясним некоторые моменты, связанные со спецификой право-
славного аскетизма. Выше было сказано о радикализме и абсолют-
ност и поставленной цели, которая сводится к духовному преоб-
раже нию всей человеческой природы. Речь тут идет о реальном 
прет ворении души и тела человека в новое, сверхъестественное 
состояние, что в терминах современной парадигмы описания мира 
относится к бытию в рамках так называемой «антропологической 
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гран ицы», о чем писал С.С. Хоружий. К практикам антрополо-
гиче ской границы он относил предельные формы человеческого 
опыта, ведущие к качественной трансформации человеческого су-
щества, например, изменения перцептивных модальностей чело-
века, которые могут интерпретироваться, как появление новой си-
стемы средств восприятия [11].

Можно без сомнения утверждать, что православный религиоз-
ный аскетизм находится в области антропологической границы, 
поск ольку предполагает реальное приобщение человека к пре-
дельным формам опыта и обретение качественного нового уровня 
существования. 

Далее, если обратиться к православным мистическим практи-
кам то становится ясным, что все аскетические методы воздержа-
ния (от чревоугодия, похоти и так далее), в православной аскетике, 
как и в йоге, являются вспомогательными и «способствующими 
осно вной практике», которая именуется «умной молитвой» [7]. 
Она проста по форме, и призвана аккумулировать в душе аскета 
силу божественной благодати. Особо отметим, что данная техни-
ка предусматривает концентрацию внимания аскета на уме, объ-
единенном с сердцем. В результате можно говорить о соединении 
в центральной практике православного аскетизма метода концен-
трации сознания с методом так называемой тапасьи (от «тапас» – 
букв. «жар», «рвение», «психический огонь»).

Терм ин тапас употребляется в древнеиндийской ведической 
традиции и означает особую духовную силу и практику, что ведет 
к её обретению. Осуществляя тапас, адепт формирует ядро целе-
устремленности, избавляется от заблуждений и обретает сверхче-
ловеческие возможности (в индийской традиции это «сиддхи» или 
«сид ди»). Тапас как практика означает преодоление трудностей 
ради осуществления духовных целей. Этим термином в Индии (в 
частности, в классической йоге) по сей день обозначают духовное 
усилие в целом. Тапас упоминается в «Ригведе». Там он выступает 
в качестве универсальной творческой силы, посредством которой 
возникает мир. В данном тексте также говорится, что посредством 
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тапаса аскет становится ясновидящим и даже воплощается среди 
богов [12, с. 107–110].

Действительно «умная молитва» православных аскетов, тво-
римая посредством ума, опущенного в сердце, объединяет в себе 
мысленный и эмоционально-волевой психические процессы, что 
ведет к состоянию мощного экстатического слияния с объектом, 
на который направлена умная молитвенная практика. Это не про-
сто практика концентрации ума на объекте, которую можно ви-
деть в классической индийской йоге, а практика соединения кон-
цент рации ума с психическим усилием, где к сосредоточению 
мысли прибавляется и феномен намеренного «возжигания пси-
хического жара». 

Теперь, основываясь на проведенном кратком анализе и по-
лученном представлении, попробуем дать определение религи-
озно го аскетизма как логического понятия. Религиозный аске-
тизм представляет собой проект реализации духовного идеала. 
Как способ воплощения идеи, религиозный аскетизм содержит 
в себе концептуально-теоретическую, методологическую, и ду-
ховн о-практическую части, и предполагает реальное достиже-
ние высшей религиозной цели аскетом, практикующим в рамках 
прое кта, свидетельством чего и становится достижение каче-
ственного иного духовного состояния существа адепта. В дан-
ном контексте слово «духовный» означает то, что религиозный 
аскетизм нельзя определять как чисто культурный феномен. Не 
все духовное можно отнести к культуре. Например, феномен 
шаманизма в классической его форме не может быть включен в 
жизнь людей, как часть человеческой культуры, поскольку глав-
ное в шаманизме это не одежда, бубен и танец, а диалог между 
шаманом с реально существующими духами. А духи шаманов – 
это не культурные артефакты и не объект веры. Шаману необя-
зательно верить в то, с чем он постоянно сталкивается в непо-
средственном восприятии, также как нам не нужно вера, чтобы 
разговаривать с коллегами по работе. Чтобы стать шаманом, не-
обходимо практически войти в контакт с духами, а не просто по-
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верить в их существование [13]. При этом мир духов, также как 
и мир религиозного аскета, лежат в сфере уже упомянутой нами 
антропологической границы, хотя это разные формы проявления 
духовного опыта. 

Напо мним, что рассмотренный ранее героизм всегда остает-
ся в рамках нормативного жизненного горизонта. Герой это всег-
да один из нас, тот, на кого можно равняться, кому следует под-
ражать. Даже умирая за родину, героический воин оказывается в 
сфере жизнеутверждающей драмы, ибо смерть героя дает возмож-
ность жить другим.

В то же время религиозный аскет выходит за границы нормы, 
и потому он – либо демон, либо святой (в зависимости от пози-
ции оценивающего), но в любом случае он «ненормальный». Более 
того, сами его мотивы – оставить жизнь земную, будучи живым, и, 
через тернии аскезы устремиться к жизни небесной, могут вызвать 
замешательство или резкое отторжение у людей, живущих обыч-
ной земной жизнью. Герой вызывает у таких людей восхищение и 
преклонение, зато подвижник потрясает, изумляет и даже пугает 
своими действиями, лишая привычных для светской жизни куль-
турно-мировоззренческих опор.

Заве ршая исследования понятий, выражающих разные виды 
подвига, мы приходим к выводу, что основное отличие героическо-
го подвижничества от религиозно-аскетического лежит в ценност-
но-мотивационной сфере, а именно, в той ее части, где решаются 
вопросы жизни и смерти, смысла жизни и возможного посмертно-
го бытия. Это область, где пролегает уже упомянутая антрополо-
гическая граница. 

Герой избирает свой жизненный путь в пределах социокуль-
турной реальности, очерченной антропологической границей, в 
то в ремя как аскет стремится выйти за ее пределы. Герой раз-
деляет основные ценности обычных людей и не собирается раз-
рывать свои связи с обществом. Даже если он ниспровергает су-
ществующие порядки, то делает это ради обновленной жизни в 
обществе. Герой любит жизнь, как отрезок существования между 
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рождением и смертью и именно здесь стремится проявить себя. 
Для него, как и для всякого нормального обывателя, человеческая 
жизнь есть подобие «культурно-антропологической ойкумены», 
за пределами которой остаются либо небытие («ничто»), либо пу-
гающая неопределенность («нечто»). Понятно, что ценности лю-
дей и героев замкнуты внутри этой ойкумены, но только герои на 
практике способны сделать то, о чем лишь мечтают обыватели, 
потому жизнь героя становится образцом, эталоном, воплощени-
ем культурного идеала. Само существование героев дает надежду 
миллионам нормальных обывателей, заставляет их смиряться со 
своими неудачами и мотивирует к новым свершениям, поэтому 
образы героев закрепляются в культуре и воспроизводятся тра-
дицией.

Религиозные аскеты, напротив, совсем не ценят жизнь и потому 
они решительно разрывают связи с обществом. Их цели вынесены 
за границу человеческого мира в область бессмертного бытия и тут 
мы имеем дело с подвигом аскезы или с собственно религиозной 
аскезой, где слово подвиг можно опустить. Аскеты с радостью ухо-
дят за страшную для людей антропологическую границу, они лег-
ко оставляют за своей спиной мир, в котором родились, поскольку 
«земный мир людей» является для них настоящей антиценностью. 
Они убеждены, что обычная человеческая жизнь, которую так лю-
бят другие это – подделка и искажение истиной жизни, они готовы 
подвергнуть себя страданиям ради обретения истинной свободы, 
которая может быть только на духовном уровне бытия. Аскет не 
нуждается в зрителях или свидетелях своих подвигов, ему безраз-
лично останется ли он в памяти людей, оценит ли его подвиг об-
щество. Для него имеет смысл только личная реализация постав-
ленной духовной цели, а для духа нет никаких границ, он «дышит, 
где хочет», он не ведает немощи и смерти, и потому аскету нет ни-
какого смысла геройствовать.

 Тем не менее, стоит подчеркнуть, что именно в аскетическом 
подвижничестве наиболее выпукло и ярко выразился антропоцен-
тризм, наделивший человека потенциальной божественностью и 
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максимально приблизивший его к миру священного. Можно ска-
зать, что святой не только сам достигает реализации христианско-
го идеала, он всей своей жизнью показывает возможность этого 
другим людям [7, с. 58]. В свете этого мы можем рассматривать 
путь  религиозного подвижничества как культурную форму, во-
площающую в себе предельное стремление человека к духовному 
совершенству, без чего, по сути, невозможно развитие внутренне-
го мира и самосознания личности обычного человека живущего 
в миру. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ П.И. НОВГОРОДЦЕВА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Пономарёв А.М.

Цель статьи – реконструкции философии права П.И. Новгород-
цева исходя из требований постнеклассической философии права 
и с учётом исторической дистанции между исходными текстами 
и интерпретатором. Методология проведения работы – основу 
исследования составляют герменевтический и трансценденталь-
но-прагматический подходы.

Результаты – реконструкция философии права П.И. Новгород-
цева с заявленных позиций выполнена впервые. На её основе теория 
П.И. Новгородцева охарактеризована как вариант ранних некласси-
ческих философий права. В таковом качестве они являются переход-
ными, т.е. содержат в себе характерные черты как классических, 
так и неклассических теорий. В частности, в теории П.И. Новгород-
цева «естественное право» аксиологизировано, за абсолютным иде-
алом признаётся онтологический статус. В тоже время, концепция 
права П.И. Новгородцева является ценностно-нормативной, исходит 
из понятия автономной нравственной личности, реализует субъек т-
но-социальную методологию обоснования рациональности права. 

Ключевые слова: научная рациональность; постнеклассическая 
философия права; интерпретация текста; историческая дистан-
ция; естественное право; автономная нравственная личность; аб-
страктный идеал; общественный идеал.

ACTUALIZATION OF THE HERITEGE                                             
OF P.I. NOVGORODTSEV: METHODOLOGICAL ASPECT

Ponomarev A.M.

The article aims at reconstruction of the philosophy of law by 
P.I. Novgorodtsev on the basis of requirements of post-nonclassical 
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philosophy of law and with consideration of the historical distance be-
tween the original text and the interpreter.

The methodology of work – the basis of the research consists of 
hermeneutic and the transcendental-pragmatic approaches.

Results. Reconstruction of philosophy of law by P.I. Novgorodtsev 
from the stated positions’ point of view is performed for the first time. 
The theory of P.I. Novgorodtsev is described as a version of an early 
non-classical philosophies of law. Such theories are transitive, because 
they contain characteristic features of both classical and non-classical 
theories. In particular, in the theory of P.I. Novgorodtsev “natural law” 
is made axiological, the absolute ideal is given ontological status. At the 
same time, the law conception of P.I. Novgorodtsev is value-normative, 
comes from the notion of autonomous moral personality and implements 
the subject-social methodology of a substantiation of rationality of law.

Keywords: scientific rationality; post-nonclassical philosophy of 
law; interpretation of the text; historical distance; natural law; auton-
omous moral personality; abstract ideal; social ideal.

175-летний юбилей известного русского дореволюционного 
юриста Павла Ивановича Новгородцева – повод для актуализации 
его философско-правового наследия. Юбилеи известных авторов 
являются замечательным поводом для нового прочтения их тек-
стов; нового и в смысле перечитывания текстов, и в смысле актуа-
лизации содержащихся в них концепций. Актуализация наследия 
крупных теоретиков означает, во-первых, фиксацию исторической 
дистанции; во-вторых – выявление содержания этой актуальности. 
И то, и другое, по сути, является интерпретацией теоретического 
наследия исходя из занимаемых нами сегодня позиций.

В этой связи уместно вспомнить мысль Х.-Г. Гадамера о не-
возможности «аутентичного» прочтения отстоящего от нас во 
времени текста; чтение такого текста – это всегда некое «пред-
рассудочное» чтение, в ходе которого происходит реконструкция 
(повторное конструирование) смысла этого текста. Х.-Г. Гадамер 
пишет: «… мы понимаем дошедший до нас текст на основании 
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смыслоожиданий, подчерпнутых из нашего собственного предва-
рительного отношения к существу дела. … Каждая эпоха понима-
ет дошедший до неё текст по-своему … … смысл текста … всегда 
определяется также исторической ситуацией, в которой находится 
интерпретатор …» [1, с. 349, 350–351]. Языковое опосредование – 
интеграция, – всегда есть понимание семиотических феноменов « 
… в аспекте их применения к настоящему положению дел и к [ак-
туальной] системе ценностей» [8, с. 347–348]. 

В силу указанного обстоятельства актуализация наследия 
П.И. Нов городцева означает, во-первых, фиксацию нашей методоло-
гической позиции, во-вторых, определение места теории П.И. Нов-
городцева в истории философско-правовой мысли и, в-третьих, ре-
конструкцию философского концепта права П.И. Новгородцева, 
возможную в границах занимаемой нами методологической позиции. 

В историческом разрезе методологическая позиция, исходя из 
которой мы «видим» теоретическое наследие П.И. Новгородце-
ва, объективно определяется как постнеклассическая. Связанная с 
постнеклассической научной рациональностью, признающей соци-
альную ангажированность и ответственность субъекта познания [7, 
с. 39–46], постнеклассическая рациональная философия, связанная 
с лингвистическим поворотом, характеризуется «деаксиологизаци-
ей трансцендентальных категорий, ценностное содержание которых 
полагается производным от речевых практик. … гносеологический 
субъект оказывается коммуницирующим индивидом, … комплек-
сом определённых языковых практик» [8, с. 12–13]. 

Применительно к философии права постнеклассичность может 
быть выявлена через её отличие от классической и неклассической 
философии права следующим образом. Постнеклассическая фило-
софия права опирается на междисциплинарно-исследовательский 
тип рациональной рефлексии, признаёт рациональность права в 
качестве процедурно-рефлексивной рациональности, ориентиро-
вана на парадигму инфинитивной социальной системы-множества 
и обеспечивает синтез методологического холизма и атомизма 
посредством сочетания формально-универсальных и субъектив-
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но-рефлексивных характеристик. Классическая и неклассическая 
философия права реализовывали рациональную рефлексию, со-
ответственно, в форме метафизики или социокультурной допол-
нительности. Рациональность права в них трактовалась, соот-
ветственно, как природно-социальная или субъектно-социальная 
рациональность. Парадигма социальной системы, реализуемая в 
классической философии права, содержит предзаданные природ-
но-социальные и теологические основания; парадигма, реализу-
емая в неклассической философии права, представляет социаль-
ную систему как многомерное пространства, функционирующее 
по принципу дополнительности. В синтезе методологического 
холизма и атомизма философско-правовая классика отдавала при-
оритет холизму, признавая автономность человеческого субъекта 
лишь в качестве части правового механизма; неклассическая же 
философия права приоритет рационального атомизма дополняла 
иррациональным холизмом [2, с. 233–237]. 

Философско-правовые взгляды П.И. Новгородцева в их сово-
купности принято обозначать как неокантианские. С точки зре-
ния автора данной статьи, философско-правовое неокантианство 
является частным случаем ценностно-нормативной модели права. 
В таковом качестве ему присущи следующие черты: а) признание 
права в качестве ценности, что фактически означает признание за 
ним статуса трансцендентального принципа; б) проявление пра-
ва как ценности в форме нормативного сознания, позволяющего 
высказывать абсолютные оценки в пространстве юридической 
семантики; в) выведение юридико-правового долженствования из 
должного как трансцендентального принципа; г) преднаходимость 
права в истории и культуре (традиции) [6, с. 166–176]. И по наше-
му мнению, правовая концепция П.И. Новгородцева с постнеклас-
сической методологической позиции может быть интерпретирова-
на следующим образом. 

Исходным пунктом рассматриваемой философско-правовой 
концепции выступает автономная нравственная личность, которая 
может рассматриваться в качестве представителя родовой сущ-
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ности. На родовом понимание личности основывается в теории 
П.И. Новгородцева представление о лице как носителе всеобщих 
и необходимых законов. Именно личность стремится к созданию 
общественного порядка, отражающего в одном лице сущность все-
го общества, которая включает в себя личную безопасность, свобо-
ду, равенство, собственность, солидарность. В заострённой форме 
этот индивидуализм формулируется им следующим образом: « … 
в наше время … принцип личности … понимают как начало иде-
альное и безусловное, которое не может и не должно быть связано 
с какой-либо определённой формой общественного устройства» 
[5, с. 47].

В пределах родовой сущности в качестве прирожденного пра-
ва, из которого выводятся остальные её характеристики, понима-
ется только свобода. Связанно это с тем, что свобода как родовая 
(в этом смысле – вневременная) сущность является основой ин-
дивидуальной свободной воли, которая в кантианской этической 
традиции выполняет функцию конститутивного принципа и кото-
рая, согласно П.И. Новгородцеву, является основой нравственной 
автономности личности. В свою очередь, необходимым условием 
реализации закономерности свободы воли является равенство. 

Самоопределение свободноволящей личности происходит, по 
мнению П.И. Новгородцева, на основе кантовского императива, 
требующего относиться «… к человечеству и в своём лице, и в 
лице всякого другого … как к цели …» [3, с. 270]. Двойная направ-
ленность категорического императива – на себя и на другого, – по-
зволяет говорить о самоопределении личности как сложении двух 
векторов. Отношение к себе как к собственной цели задаёт на-
правление личностного роста индивида, в ходе которого он (вос)
производит абсолютный идеал. Отношение как к цели к другому 
полагает границу произволу личности, что тождественно приня-
тию по собственной воле обязанностей. Именно самоопределение 
личности как добровольное принятие на себя обязанностей соглас-
но личностному понимаю абсолютного идеала и выступает «нрав-
ственной основой общественности», которая есть исходный пункт 
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общественной реальности. Он пишет: « … связь лиц между собою 
и обществом может быть выведена только из конкретного рассмо-
трения личности в полноте её определений и в её стремлении к 
высшему единству. … автономный закон личной воли сам собою 
переходит в нравственную норму общения, а эта последняя ста-
новится основой личной жизни, – тем узлом, в котором сходятся 
индивидуальные различия» [5, с. 108].

Самоопределение личности как движение к абсолютному иде-
алу есть процесс трансцендирования, формообразованиями кото-
рого наряду с абсолютным идеалом являются нравственный закон 
личности и естественное право. В концепции П.И. Новгородцева 
триада «нравственный закон – естественное право – абсолютный 
идеал» есть развивающаяся нравственная идея, эволюция пред-
ставлений личности от осознания ею своей нравственной при-
роды к формулированию требований нравственной организации 
общества, на основе чего вырабатывается степень возможного 
сочетания личности и общества. Каждое из формообразований 
выступает как регулятив для различных сфер бытия. Нравствен-
ный закон направлен на самоорганизацию личности и выражает 
ее трансценденцию как индивидуального существа. Абсолют-
ный идеал указывает на трансцендентное состояние общества 
как спроецированное вовне объективно-личностное сознание и 
призван наметить принцип социального устройства. Естественно 
право и есть принцип такого устройства, принцип организации 
структур и форм человеческого общежития, правового порядка, 
который добровольно принимается личностью в силу признания 
его как разумного и необходимого. 

Одновременно с этим естественное право как одно из формо-
образований абсолютной ценности есть совокупность морально-
нравственных представлений о праве (не о фактическом, а о долж-
ном праве), об идеальном построении будущего и нравственный 
критерий для оценки позитивного права, независимый от фактиче-
ских условий правообразования. И в таковом качестве естествен-
ное право предшествует волеустановлениям государства в форме 
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законов, является основой позитивного права и критерием и мерой 
его оценки. С этих позиций российский юрист настаивал на воз-
рождении и внедрении в юриспруденцию «… естественного права 
с априорной методой, с идеальными стремлениями, с признанием 
самостоятельного значенияза нравственным началом и норматив-
ным рассмотрением» [4, с. 12].

Краткая реконструкция философского аспекта правовой кон-
цепции П.И. Новгородцева позволяет выделить следующие её 
характерологические черты. Анализируемая концепция пред-
ставляет собою вариант ценностно-нормативного обоснования 
права. При этом, естественное право приобретает динамиче-
ский аспект – исторически изменчивое содержание при абсо-
лютизации формы. И хотя благодаря этому П.И. Новгородцеву 
удаётся избежать метафизики в своём учении об естественном 
праве, он фактически вынужден его онтологизировать. Как фор-
мообразование абсолютной ценности естественное право ока-
зывается связано с индивидуальным сознанием, которое норми-
руется нравственным законом. Это нормирование претерпева-
ет изменения под влияние динамики общественного идеала и 
иррациональной устремлённости индивидуального сознания к 
абсолютному идеалу. 

Таким образом, можно утверждать, что при утверждении ра-
циональности права П.И. Новгородцев реализует субъектно-со-
циальную стратегию её обосновании, а рациональная рефлексия 
понимается им как оценка социальной реальности нравственным 
сознанием в контексте онтологизированного идеала. 

В заключении статьи можно констатировать, что по своим ха-
рактеристикам философско-правовая теория должна рассматри-
ваться как одна из вариаций ранних неклассических философий 
права. В ней реализуются большая часть методологических и 
парадигмальных свойств теорий данного типа. В тоже время эта 
теория должна трактоваться как теория переходного типа, т.е. те-
ория, в которой в форме положительной критики преодолевается 
классический тип философствования на правовую проблематику. 
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Наряду с критикой переходность теорий такого типа предполагает 
и преемственность. В частности, в теории П.И. Новгородцева не 
выполняется требование деаксиологизаций посылок теории. Отка-
зывая естественному праву в метафизичности, П.И. Новгородцев 
сохраняет его онтологический статус посредством признания есте-
ственного права абсолютной ценностью. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ГУМАННОСТЬ                        
В ФИЛОСОФИИ И.Г. ГЕРДЕРА

Самылов О.В., Симоненко Т.И.

Цель. Целью работы является рассмотрение философских ос-
нований гердеровской концепции образования и воспитания в ее 
отношении к культуре и принципу гуманности.

Метод или методология проведения работы. В статье ис-
пользуются аналитический, сравнительно-исторический методы. 

Результаты. В результате исследования обнаруживается тес-
ная взаимосвязь натурфилософии И.Г. Гердера и его философии 
культуры, смысл которой реализуется в гуманизации человека и 
общества. Развертывается специфика понимания немецким про-
светителем образования как «возрастания гуманности», заключа-
ющаяся: а) в наличии стремления человека к собственному преоб-
ражению, поиску человечности; б) в постепенном, но неуклонном 
характере процесса гуманизации, или обретения человеком духов-
ной формы его внутренней жизни; в) в соотношении традиции и 
инноваций, указывающем на диалектический, двойственный про-
цесс гуманизации; г) воз можности культивирования человечности в 
обществе, созданном человеком пространстве культуры.

Область применения результатов. История философии, 
история педагогики, культурология.

Ключевые слова: образование; культура; гуманность; И.Г. Гердер.

EDUCATION, CULTURE AND HUMANITY                                      
IN THE PHILOSOPHY OF J.G. HERDER

Samylov O.V., Simonenko T.I.

Purpose. The purpose of the article is to analyze the philosophical 
foundations of Her der`s concepts of education and upbringing in its 
relation to culture and humanity.
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Methodology. Authors use analytical and comparative-historical 
methods. 

Results. The conducted research finally shows a close connection 
between natural philosophy of J.G. Herder and his philosophy of cul-
ture purpose of which is in hu manization of a human and society. Article 
reveals specific characteristics of understanding education by the Ger-
man enlightener as “escalation of humanity” which means: a) desire 
of a human for self-transformation, search of humanity; b) step by step 
but steady feature of the process of humanization or a person`s finding 
of a spiritual form of her internal life; c) balance between tradition and 
innovation which shows that the process of humanization is dialectical, 
dual; d) possibilities of cultivation of humanity in society and cultural 
space created by a human.

Practical implications. History of philosophy, history of pedagogy, 
cultural studies.

Keywords: education; culture; humanity; J.G. Herder.

Проблемы образования и культуры имели в немецкой фило-
софии XVIII–XIX вв. наиважнейшее значение. Тематизация об-
разования, воспитания и культуры в эпоху Просвещения – это, с 
одной сторо ны, реализация общепросветительских установок, с 
другой – выполнение на сущных социальных запросов, продикто-
ванных необходимостью реформирова ния существующей систе-
мы образования. Сам термин «Просвещение» (Aufklärung) тесно 
связывался в сознании немецких философов данной эпохи с поня-
тием «об разование» (Bildung), «воспитание» (Erzieung), «культура» 
(Kultur). Более того, обсуждение этой темы становится лейтмоти-
вом философствования. Процесс образования трактуется в целом 
как процесс осуществления человеком задатков и возможно стей, 
которые заданы природой, а также связывается с той особой сферой 
человече ской жизни, которая формулируется (наиболее отчетливо у 
И. Аделунга и И. Гердера) как «культура» и «гуманность» [2].

Иоганн Гердер, рассматривая воспитание и образование в кон-
тексте культуры, придал дискурсу об образовании явственную 
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гуманисти ческую направленность. Особенное значение здесь 
имеет гердеровская концепция «возраста ния гуманности».

Человек, согласно И. Гердеру, есть венец, результат «восхож-
дения», развития органических сил и далее развития в плоско-
сти культуры, по линии «возраста ния гуманности». Восхождение 
совершается от камня к кристаллу, от растений к животному, 
от животного к человеку. Эта мысль получает обоснование по-
средством категории силы. «... Царит во всем ряд восходящих сил, 
царит в не зримом царстве творения, а мы видим проявление их в 
царстве зримом» [1, с. 117]. Сила в данном контексте трактуется 
как первопричина по отношению к форме, наделяющей ее жиз-
неспособностью. Все в природе находится в состоянии развития, 
те же принципы действуют и в человеческом обществе на уровне 
индивидов, государства и т.д. Каждая субстанциальная сила дает 
толчок и основание для усовершенствования органа, который 
движется из хаоса к порядку, внутренне му увеличению и совер-
шенствованию сил.

Субстанциальный и «деятельностный» характер бытия позво-
лил И. Гердеру это движение трактовать как самодвижение, как 
изменение качества развиваю щейся вещи, т.е. уже как развитие. 
К такому пониманию развития приходит он в зрелый период сво-
его философского творчества – в период подготовки и со здания 
«Идей к философии истории человечества». В 60-х и начале 70-х 
годов XVIII века молодой философ трактует развитие еще в духе 
преформизма (об этом свиде тельствует его письмо М. Мендель-
сону от 1 декабря 1769 года). Здесь употребляется еще не понятие 
«Bildung», «Entwicklung» (образование, развитие), а «Ausbildung» 
(развертывание) – развитие из предустановленного содержания. 
Автор письма обсуждает проблему становления духовных по-
тенций человека и солидаризируется с М. Мендельсоном в том, 
что «развертывание духовных сил дает навыки (Fertigkeiten)» [6, 
s. 51]. Однако позднее, преодолевая в своей концепции понима-
ние развития как воспроизведе ния заранее данного образца, как 
количественного накопления, в работе «Идеи к философии исто-



109Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

рии человечества» (1784–1797) И. Гердер приходит к выводу, что 
органические силы действуют генетически (как вечно творящие, 
порождающие одно состояние другим), и начинает использовать 
для выра жения этого аспекта понятие «Bildung» (образование, 
порождение, генезис). Та ким образом, «Kraft» (сила) становится 
«Einbildungkraft» (порождающей орга нической силой) [1, с. 126–
131]. Иерархия форм жизни в гердеровской философии строго 
структурирована. Сначала возникают низшие формы, затем выс-
шие – растения, животные, человек. Это означает, что человек 
образуется постепенно. Благодаря имманентной силе развития, 
главным внутренним стремлением с момента соб ственного про-
исхождения становится обретение формы, которая соответствует 
человеку и человечности. При этом человеческое, гуманное не 
принадлежит че ловеческой природе от рождения, а именно вос-
питывается, вырабатывается в процессе усилий всего человече-
ского рода [1, с. 228–234].

Становление гуманности далеко не прямолинейный процесс, а 
сложное развитие, сочетающее прогресс и регресс, но в целом – 
«движение вперед» (Fortgang) и означает постоянное совершен-
ствование человека [3]. Природа человека, его разум, чувство, 
фантазия, понимание и нравственность становятся истори чески 
вариабельными, формирующимися посредством действия геогра-
фических факторов и одновременно, благодаря «созданиям духа» 
человека, соци альным и политическим компонентам. Становление 
гуманности происходит не прямо, а, по Гердеру, во всевозможных 
направлениях и отклонениях. Гуман ность (как равнозначные здесь 
употребляются термины «Humanitat» и «Mensch heit») придает 
единство развитию всего человеческого рода [3, s. 46]. Гуманность 
стано вится нормой для индивидуума, содержанием его морально-
го развития как ис торической перспективы, содержанием и целью 
всемирно-исторического про цесса. 

Становление гуманности для И. Гердера – объективно-субъек-
тивный про цесс. С одной стороны, гуманность – следствие раз-
умного устройства мирозда ния, с другой – гуманность человек 
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вырабатывает «из себя», благодаря активно му характеру челове-
ческой деятельности, для обозначения которого упо требляется 
термин «дух» (Geist), что выражает активное преобразующее 
начало во всем немецком идеализме. Поскольку становление гу-
манности обращено для философа в бесконечность, гуманность 
оказывается своеобразным стержнем ис торического процесса, 
той скрепой, к которой всё историческое устремляется как к со-
вершенству. Отсюда главным предметом обсуждения для Герде-
ра в его «Письмах...» является «прогресс и регресс гуманности 
в древнейшее и в новей шее время, но большей частью в за ними 
следующие времена» [3, s. 46].

Дух гуманности неуклонно возрастает в истории. Наука и ис-
кусство со действуют прогрессу человечества, который мыслится 
в данном случае в трех тесно связанных между собой плоскостях: 
в разуме (Vernunft) (область научного по знания), в справедливости 
(Billigkeit) (область общественного устройства) и в благе (Gute) 
(область морального сознания) [3, s. 71]. «...Все науки и искусства 
не имеют никакой другой цели, если они претендуют на истину, 
кроме той, что бы нас гуманизировать» [3, s. 81].

Проблема прогрессивного, поступательного развития чело-
вечества смы кается в философии И. Гердера с необходимостью 
нравственного совершенствова ния человечества, что становит-
ся возможным путем воспитания, распростране ния гуманности. 
Рост знаний, разумное устройство общества не решает автома-
тически нравственные проблемы. Воспитание в человеке раз-
ума, свободы, вы соких помыслов и устремлений сил и здоровья, 
господство над природой – должно, по мысли философа, стать 
приоритетным направлением движения обще ства к своему выс-
шему состоянию. Гердер в этом пункте отходит от морального 
телеологизма, провозглашая воспитание и образование главным 
элементом сво ей программы переустройства мира по законам гу-
манности.

«Возрастание гуманности», определяемое автором «Писем...» 
процессом воспи тания, предполагает усвоение и совершенство-
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вание человеком опыта прошлых эпох, предшествующих по-
колений, вхождение в традицию, слагаемую из сово купности 
обдуманных и проверенных, укрепленных «практическим раз-
умом» целесообразных действий, представлений, выражающих 
именно данный способ удовлетворения жизненных потребностей 
и формирующий особый «характер народа». Особую роль в за-
креплении традиции и в её передаче играет семейное воспитание 
(именно семья является в концепции И. Гер дера той «первичной 
ячей кой», в которой происходит первое приобщение чело века к 
традициям, далее продолжающееся со стороны общественных 
институ тов). Так формируется ин дивидуум как член данного об-
щества. Ребенок «изучает язык при помощи своих родителей и с 
языком воспринимает знания, законы, право» [5, s. 243]. Именно 
язык является, по мнению Гердера, тем средством, через которое 
воспринимает ся традиция, культура. Упражнение и подражание 
также являются средством усвоения традиции. «Всё воспита-
ние, – подчеркивает мыслитель, – становится возможным только 
благодаря подражанию и упражнению, таким образом, благодаря 
переходу об разца в копию...» [5, s. 244].

Традиция, с точки зрения И. Гердера, не исключает и иннова-
ции. А потому динамика культурной традиции, по его мнению, за-
ключается в том, что, с одной стороны, проис ходит постоянный 
процесс накопления культурного опыта, с другой – за мещение од-
них видов стереотипов («привычек», образцов действия и т.д.) дру-
гими, образование новых, предполагающих совершенствование 
человеческого рода в целом. Однако становление человеческого 
рода может сопровождаться и временными отступлениями назад, 
утерей традиции. Человек передает свой опыт, знания о природе, 
образование, обучение далее через традицию, и это богатство либо 
остаётся незыблемым как святыня, либо умножается, либо извра-
щается (verfälschet) [Ibid.].

Усвоение традиции из поколения в поколение представляет 
собой процесс образования культуры и носит бесконечный ха-
рактер. Это и есть, подчеркивает И. Гердер, культура, т.е. второе 
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рождение человека в отличие от естественного, фи зического. «... 
Воспитание человеческого рода, – отмечает философ, – это про-
цесс и генетический, и органический; процесс генетический – 
благодаря передаче, тра диции, процесс органический – благодаря 
усвоению и применению переданно го. Мы можем как угодно на-
звать этот генезис человека во втором смысле, мы можем назвать 
его культурой, то есть возделыванием почвы, а можем вспо мнить 
образ света и назвать просвещением, тогда цепь культуры и про-
свещения протянется до самых краев земли... Различие между 
народами просвещенными и непросвещенными, культурными и 
некультурными – не качественное, а толь ко количественное [1, 
с. 230]. Культура, таким образом, выступает в данном произве-
дении прежде всего как исто рическое явление, получающее на 
каждом конкретном этапе истории, для каж дого народа (на какой 
ступени общественного развития он бы не находился) особую 
конкретную форму существования.

Умственное и моральное совершенствование человека является 
в свою очередь, по И. Гердеру, средством всеобщего просвещения 
и воспитания человече ства. Философ пишет о необходимости соз-
дания дидактического изложения основ теологии, морали и всех 
других наук, своего рода всеобщего учебника гуманно сти. «Я хо-
тел бы как человек писать для человека, это должно учить и образо-
вывать, содержать основания психологии развития души, также 
онтологию, кос мологию, тео логию, физику! Это должна быть 
живая логика, эстетика, истори ческая наука и история искусств... 
Книга к человеческому и христианско му образованию» [4, s. 296]. 
Мечтая создать универсальную книгу для просве щения и воспита-
ния человека, Гердер основное место в ней уделяет философ ски 
осмысленному обзору всемирной истории с точки зрения потреб-
ности в ней современности. Эта идея (воззрение на историю под 
углом задач современно сти, прежде всего извлечение из много-
векового опыта человечества фактов, мо гущих воздействовать 
дидактически, морализаторски) в целом типична для фи лософии 
истории века Просвещения.
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Познание сущности человека, выявление соответствия или 
несоответ ствия этой сущности «духу гуманности» и на этой ос-
нове совершенствование и воспитание личности стоит в центре 
гердеровской программы образования, понимаемого в широком 
смысле, как гуманизация человеческого общества.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ                                        
КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ                                                                                          

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Смышляева Т.В., Обидина Ю.С.

Цель. В статье рассмотрены механизмы конструирования со-
циокультурной реальности в процессе социализации молодежи на 
примере деятельности студенческого самоуправления. В качестве 
исследовательской базы представлена деятельность студенческо-
го самоуправления в Марийском государственном университете 
(МарГУ). Организация студенческого самоуправления рассматри-
вается с трех точек зрения: социокультурной, правовой, экономи-
ческой. 

Метод или методология проведения работы. Для достиже-
ния поставленных целей применялся комплекс методов: метод 
теоретического моделирования, эмпирический метод, социологи-
ческий опрос и анкетирование студентов. 

Результаты. Дан анализ программы развития деятельности 
студенческих объединений (ПРДСО), показаны положительные и 
отрицательные моменты реализации данной программы в стенах 
МарГУ. Сделан вывод о том, что условия развития современной 
цивилизации ставят перед институтами образования и воспита-
ния новые задачи, направленные на гуманизацию социокультурно-
го пространства. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены для развития социокультурного простран-
ства вузов посредством деятельности студенческого самоуправле-
ния, организации воспитательной работы в вузе.

Ключевые слова: студенческие объединения; социокультурный 
аспект; расходы на образование; студенческое самоуправление; 
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социальное лидерство; личные качества; социализация; молодеж-
ная политика.

STUDENT GOVERNMENT AS A MECHANISM                       
FOR CONSTRUCTION SOCIOCULTURAL REALITY

Smyshlyaeva T.V., Obidina Y.S.

Purpose. The article tells about the mechanisms of constructing so-
cial and cultural reality in the process of socialization of young people 
on the example of the student self-government. The research base is 
represented by the activities of the student self-government at the Mari 
State University (MarSU). Organization of student self-government is 
viewed from three perspectives: sociocultural, legal, economic. 

Methodology. To achieve this purpose, complex of methods was 
used: theoretical modeling method, empirical method, an opinion poll 
and survey of students.

Results. The analysis of the Development Program of Activities of 
Student Associations shows econonic aspects of this program within 
the MarSU. It was concluded that the conditions for the development of 
modern civilization set for education and training institutions new tasks 
aimed at the humanization of social and cultural space. 

Practical implications. The research results can be applied to the 
development of universities sociocultural space through the activities 
of the student self-government, the organization of educational work at 
the university.

Keywords: student associations; sociocultural aspects; education ex-
penditures; student’s self-government; social leadership; personal quali-
ties; socialization; youth policy.

Особую актуальность проблема существования системы образо-
вания в коммуникативном пространстве современной цивилизации 
приобретает в связи с изменяющимися возможностями и перспек-
тивами трансформации социокультурной реальности в условиях ин-



117Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

формационной цивилизации или общества знаний. Термин «обще-
ство знаний» все чаще используется в современной научной и фи-
лософской литературе для конкретизации объема количественных 
и качественных изменений социальной среды под влиянием реалий 
постиндустриальной цивилизации. В данном процессе происходит 
усиление роли университетов как центров науки и культуры, кото-
рые конструируют образы социальной реальности с новых позиций.

Как показывает практика, личность и общество не могут суще-
ствовать без приобретения опыта коммуникативного поведения, 
которое формируется, прежде всего, в образовательном простран-
стве. Но перед лицом новых вызовов времени, люди, особенно мо-
лодежь, оказались в сложном положении не всегда успешного по-
иска новых механизмов адаптации к современным социокультур-
ным условиям. Кроме того, необходимо учитывать и один из важ-
нейших аспектов историко-культурного развития человеческого 
общества – опыт конструирования коммуникативной реальности, 
который накапливался веками. При отсутствии новых механизмов 
регламентации общественных связей между людьми основная на-
грузка по сохранению историко-культурной преемственности ло-
жится на институты образования и духовно-нравственные уста-
новки самого человека [6, c. 19].

Сложные процессы межкультурного взаимодействия, особен-
но в молодежной среде, вызваны, в том числе, и ослаблением мо-
рально-нормативной регуляции поведения человека [12]. Возника-
ет вопрос – как преодолеть разрушающее воздействие аномии на 
человека в рамках современной образовательной среды. И здесь, 
на наш взгляд, раскрываются широкие возможности системы об-
разования. Одним из способов выхода из кризиса на сегодняшний 
день в российском образовательном пространстве является студен-
ческое самоуправление. Одной из задач этого института является 
легитимация, т.е. создание процесса передачи новых институали-
зированных объективаций новым поколениям. 

Механизмы конструирования социокультурной реальности в 
процессе социализации молодежи реально осуществимы в совре-
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менной образовательной среде [1]. Во-первых, образовательная сре-
да дает многообразие видов деятельности и коммуникационных 
возможностей в ходе образовательного и воспитательного процес-
сов [13, с. 240], во-вторых, имеет узаконенные связи с другими со-
циальными институтами. 

Еще Э. Дюркгейм писал о механизмах конструирования соци-
альной реальности, рассматривая проблему взаимоотношения об-
щества и личности [2]. Вслед за ним Р. Мертон, рассуждая о воз-
никновении аномических ситуаций, говорил об определенных ус-
ловиях человеческой среды, понимаемой им как общественной, и 
вместе с тем, как культурной структуры. Э. Тоффлер рассматрива-
ет данную проблему с новой точки зрения, в контексте сравнитель-
ного анализа различных обществ [8].

Исследования Г. Бергера и Н. Лукмана о создании определен-
ных социальных структур, базирующихся на повторяющихся об-
разцах взаимодействия и механизмах социокультурного констру-
ирования реальности в рамках учебно-образовательной и воспи-
тательной деятельности, позволили нам предположить, что сту-
денческое самоуправление может изменить смысл и значение кол-
лективных установок в условиях изменяющейся реальности [9]. 
Именно в рамках образовательного пространства новые смыслы 
и значения имеют шанс стать актуальными, институализировать-
ся и быть переданными последующим поколениям. При этом они 
должны стать моральными и юридически установленными образ-
цами коммуникативного поведения. Поскольку воспитательный 
потенциал данных способностей формируется именно в образова-
тельной среде, обратимся к практике студенческого самоуправле-
ния, складывающейся в российских вузах.

Сегодня советы обучающихся созданы в 80% профессиональ-
ных образовательных организаций Российской Федерации. Феде-
ральная программа «Студенческое самоуправление» реализуется с 
2006 года. Целевая аудитория программы – студенты и аспиранты 
профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, органы студенческого са-
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моуправления, студенческие объединения, специалисты по работе 
со студенческой молодежью. 

В социально-философском аспекте самоуправление рассма-
тривается как черта высокоорганизованных целостных систем, 
поскольку самоуправление соотносится с саморегулированием и 
саморазвитием социокультурных институтов, входящих в эту си-
стему. Исторически самоуправление получило широкое развитие 
в России. Однако исследования на эту тему в основном касают-
ся административно-территориального управления, являющегося 
формой публичной власти. Мы полагаем, что подобная модель не 
может быть применена для концепции студенческого самоуправ-
ления, так как студенческое самоуправление нуждается в особом 
философском переосмыслении и теоретической разработке.

Особенности организации студенческого самоуправления можно 
рассмотреть с трех различных аспектов: социокультурного, право-
вого, экономического. 

Стабильность общества во многом зависит от развития ответ-
ственности его членов. В онтологическо-аксиологическом аспекте 
ответственность – это выбор максимально полезной, гарантирую-
щей успех позиции субъектов [10, с. 136]. Особое значение в связи с 
этим имеет воспитание у молодых людей стремления к ответствен-
ному поведению. Социокультурная практика предполагает взаимо-
действие духовной культуры со способами взаимодействия индиви-
дов по поводу создания и распределения духовных и материальных 
благ. Практическое закрепление навыков самоуправления и ответ-
ственного поведения молодежи обеспечит перенос опыта из одних 
социальных практик в другие. Человек, находясь в социальном ста-
тусе студента имеет взаимосвязь с социокультурной средой вуза, ре-
ализуя и развивая в ней свои навыки самоорганизации и ответствен-
ности, основополагающие навыки для начала трудовой деятельно-
сти, осуществления и реализации своих гражданских прав и свобод 
(избирать и быть избранным) [11]. Эти навыки в дальнейшем игра-
ют ключевую роль при смене социального статуса со студента на 
статус работника и при осознании своей гражданской ответственно-
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сти перед обществом и государством. В настоящее время остро сто-
ит задача развития студенческой активности и студенческого само-
управления, активизации деятельности студенческих объединений 
для достижения целей деятельности образовательного учреждения 
и государства, которые одновременно выступают точками роста в 
процессе развития гражданского общества [7, 15].

Социокультурное пространство, в котором действуют студенче-
ские объединения, охватывает все сферы жизни общества [5, с. 200]. 
Оно не имеет окончательно определённой формы и постоянно изме-
няется, в зависимости от потребностей общества, государства, сту-
денческих объединений и их участников. Чтобы получить представ-
ление о направлении деятельности студобъединений в российских 
вузах, мы провели исследование основных направлений обществен-
ной работы, в которой задействованы студенты МарГУ.

Рис. 1. Направления деятельности и проекты студенческих объединений МарГУ
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В структуру ССиА МарГУ входят 11 советов студентов и аспи-
рантов факультетов и институтов, а также студенческие объедине-
ния по направлениям деятельности (Рис. 1). Каждое из направлений 
представляет собой систему взаимосвязанных студенческих объ-
единений, реализующих программу развития в соответствующей 
сфере. Работа ведется в форме разработки и реализации студенче-
ских проектов.

Таким образом, студобъединения имеют статус общественного 
объединения, которые могут быть как зарегистрированы в качестве 
юридического лица, так и нет. Формы этих общественных объеди-
нений могут быть разными, имеющими разный объем юридиче-
ских прав и обязанностей. Так, например, среди студенческих объ-
единений МарГУ можно выделить такие формы как общественная 
организация, общественное движение, орган общественной само-
деятельности. Однако, статус юридического лица оказывается кра-
еугольным камнем в судьбе студенческого объединения [3, с. 85].

Общественное движение и орган общественной самодеятель-
ности не подразумевают членства, что обуславливает непостоян-
ный состав их участников и по кругу лиц и по количеству. В каче-
стве примера можно привести динамику увеличения участников 
волонтерского движения: в 2015 году наблюдается резкое увели-
чение числа волонтеров в связи с массовым участием студентов в 
деятельности «Волонтерского корпуса 70 лет Победы» и меропри-
ятиях патриотической направленности (Рис. 2).

 Тем не менее, студенты сотрудничают преимущественно в 
рамках проектной деятельности, объединяясь для реализации кон-
кретной инициативы, после реализации проекта они, как правило, 
покидают его. С другой стороны, время участия студента в проек-
те ограничено временем его обучения в вузе [14, с. 105]. Подобные 
обстоятельства определяют нестабильность и текучесть кадрового 
состава участников студенческих объединений.

В целях развития деятельности студенческих объединений го-
сударством выделяются специальные средства в размере двукрат-
ного месячного размера стипендиального фонда по образователь-
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ным программам высшего образования для организации культур-
но-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной ра-
боты со студентами. Все эти направления являются составной ча-
стью внеучебной работы со студентами. Оба направления стиму-
лируют общественную гражданскую активность. Таким образом, 
цели этих форм воспитательной работы совпадают с соответству-
ющими направлениями студенческого самоуправления. 

Рис. 2. Динамика изменения доли обучающихся МарГУ                                                    
в волонтерском движении

В ходе опроса студентов МарГУ выявлена любопытная зако-
номерность: удовлетворенность качеством культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами коррелиру-
ет с удовлетворенностью работой студенческого самоуправления 
(Рис. 3). Это свидетельствует о тесном взаимопроникновении вос-
питательной работы и студенческого самоуправления, что в вос-
приятии студентов они неразрывно связаны.

В связи с присоединением России к Болонскому процес-
су студенческое самоуправление стало частью организационной 
структуры вуза [4]. В соответствии с федеральным законом от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на создание и участие в обществен-
ных объединениях обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. Студенческие объединения создаются по ини-
циативе обучающихся в целях учета мнения обучающихся при 
принятии образовательной организацией локальных норматив-
ных актов, затрагивающих их права и законные интересы. Реа-
лизацию этих прав студенческих объединений мы можем видеть, 
например, в том, что руководитель объединенного совета обуча-
ющихся согласует Программу развития деятельности студенче-
ских объединений (ПРДСО).

Рис. 3. Сравнение удовлетворенности студентов качеством направлений                      
воспитательной работы и работы студенческого самоуправления

Положение о конкурсном отборе ПРДСО указывает, что «от-
ветственность за реализацию и конечные результаты программы 
несет руководитель образовательной организации и руководитель 
Совета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и разделом 4 Программы». Однако, здесь возникает коллизия. 
Поскольку средства, выделяемые на реализацию программы, яв-
ляются финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания образовательными организациями высшего образования, 
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расходование средств происходит строго в соответствии с порядком 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности вуза. Зако-
нодательно ответственность за распоряжение денежными средства-
ми вуза возложена на руководящее органы и должностные лица, но 
руководитель объединенного совета обучающихся таковым стату-
сом не обладает. То же самое можно сказать и о правовой природе 
финансирования культурно-массовой, физкультурной и спортив-
ной, оздоровительной работы со студентами. Таким образом, за-
кон указывает, что студенчество выступает в качестве объекта, на 
который направлена деятельность, финансируемая государством, 
но не субъекта этой деятельности. Студенческие объединения вы-
ступают исполнителями решений органов управления вуза и, не 
имея финансовой самостоятельности, лишены самоуправляемости 
как таковой.

Условия развития современной цивилизации ставят перед ин-
ститутами образования и воспитания новые задачи, вызванные 
целым комплексом гуманистическим проблем нашего времени. 
Очевидно, что не разработанность социокультурных механизмов 
адаптации молодежи к новым условиям усугубляет проблему вы-
бора ценностных ориентаций и поведения. Но сама система об-
разования в силу своей консервативности не в состоянии угнаться 
за изменяющимися социокультурными процессами и выработать 
механизмы адаптации молодежи к реалиям современного мира. 
При нынешней модели существования студенческого самоуправ-
ления – это скорее декларативная деятельность, основанная на 
элементах игры, не позволяющая молодежи в целом, и студенче-
ству в частности принимать активное участие в общественной де-
ятельности. Реализация инновационной модели управления обра-
зованием требует разработки новых методологических подходов к 
исследованию проблемы менеджмента образовательного процес-
са, и студенческого самоуправления, как его неотъемлемого ком-
понента.

Решением поднятой в статье проблемы могла бы стать реги-
страция студенческих объединений в качестве юридического лица. 
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В таком статусе студенческие объединения обладали бы граждан-
ской правосубъектностью, необходимой для ведения финансово-
хозяйственной деятельности, заключения сделок, несения граж-
данско-правовой ответственности. Только имея возможность са-
мостоятельно распоряжаться средствами, направленными на реа-
лизацию общественно полезных инициатив в области внеучебной 
деятельности, студенческая молодежь может эффективно прояв-
лять и развивать свои гражданские качества и ответственность в 
широком социальном пространстве. 
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О ПОНЯТИИ СОЦИОКОДА У М.К. ПЕТРОВА:                      
СМЫСЛ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМАТИКА

Соваков Б.Н.

Цель. В статье уточняется герменевтическое значение поня-
тия социокода и делается попытка определить его онтологиче-
ский характер. Объясняется, как использование этого понятия 
может углубить общую парадигматику феномена понимания и 
методологию исследований смыслообразования в философии, со-
циологии и культурологии. 

Методология проведения работы. В основе исследования 
лежит метод герменевтики и феноменологии, реферативный 
дискурс. 

Результаты работы заключаются в переосмыслении и интер-
претации основных понятий философского наследия М.К. Петро-
ва. При этом ставится вопрос об их адекватном толковании, ко-
торое в настоящее время может и должно быть гораздо более 
обширным, чем сложившееся в практике. В качестве результатов 
исследования обоснованно указываются сферы применения и ис-
пользования идей М.К. Петрова в широчайшем спектре современ-
ной философской и культурологической проблематики, касающей-
ся любых проблем понимания текстов как знаковых и смысловых 
структур. Выводы, предлагаемые автором статьи, задают на-
правление для дальнейших рассуждений и обрисовывают сферы 
возможного применения обсуждаемых понятий в методологии 
гуманитарных исследований.

Областью применения результатов исследования могут 
стать любые сферы гуманитарного знания, занимающиеся про-
блематикой понимания текста. В частности, это сфера феноме-
нологии, философской герменевтики, педагогики, культурологии, 
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социологии, философии культуры. Отдельной сферой применения 
может быть история русской философии.

Ключевые слова: социокод; культура; человекоразмерность; 
эквифинальность; фрагментирование; социальная адекватность; 
понимание; духовность.

SOCIO-CODE NOTION IN M.K. PETROV’S WORKS: 
SENSE, CONTENTS, CONSIDERATIONS

Sovakov B.N.

Aim. The article aims at giving a more precise definition of herme-
neutic meaning of socio-code notion and also an attempt to define its 
ontological character is undertaken. It is outlined how the application 
of this notion may actualize the general paradigmatic of understand-
ing phenomenon and the research methodology of sense creation by 
spheres of philosophy, sociology and cultural research studies.

Research Methodology. The research presented has in its basis the 
method of hermeneutics and that of phenomenology, also an essay dis-
course. 

The Results of the work present some new considerations and in-
terpretation of M.K. Petrov’s philosophical inheritance main notions. 
The question of their adequate understanding is discussed, taking into 
attention the fact that at present they are to be interpreted deeper and 
broader, compared to the traditional way of considerations. As the re-
sult of the study, the spheres of application of the ideas by M.K. Petrov 
are suggested, in the broadest aspect of modern philosophical and cul-
tural science problematic. These are any scientific fields, working with 
any text understanding problems, taken as sign and sense structures. 
The conclusions made by the author give some possible directions for 
further considerations and present a brief outline of possible applica-
tions of Petrov’s ideas in humanitarian research methodology. 

The sphere of research application may be any humanitarian fields 
working with text understanding problems. In particular, these may be 
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the spheres of phenomenology, philosophical hermeneutics, pedagogy, 
cultural science, social science, the philosophy of culture. A particular 
aspect may be that of the Russian philosophy history. 

Keywords: socio-code; culture; human perception measure; final 
equality principle; fragmentation; social adequacy; understanding; spiri-
tuality.

Имя М.К. Петрова хорошо известно философской аудитории со-
временной России. Несмотря на то, что время, в которое М.К. Пе-
тров создавал свои работы, не очень-то способствовало широте 
философского диапазона, М.К. Петров смог подготовить много-
численных учеников и последователей. Среди них условно можно 
выделить два направления: направление единомышленников [5] и 
дискуссионное [10]. Регулярно проводящиеся Петровские чтения 
(в 2016 году – XXIX-е Чтения) способствуют развитию творческо-
го осмысления наследия М.К.Петрова силами обоих направлений. 

Основным инструментом, которым пользуется М.К.Петров в 
своих исследованиях, является понятие социокода. М.К. Петров 
определяет социокод как основную знаковую реалию культуры, 
удерживающую в целостности и различении фрагментированный 
массив знания (выд. нами. – Б.С.), расчлененный на интерьеры 
мир деятельности и обеспечивающие институты общения. «Эта 
знаковая реалия культуры представляет собой совокупность мас-
сива знания и непосредственно связанных с ним институтов и ме-
ханизмов различного назначения. Основным средством общения и 
его орудием справедливо называют язык» [12, с. 39]. 

Иными словами, социокод представляет собой некий массив 
знания, накопленный и имеющийся в распоряжении у некоего со-
циума, при этом фрагментированный по контурам вместимости 
индивидов в расчете на «средний» тип индивида как представите-
ля данного социума с помощью определенного языка. 

За понятием «контуров вместимости индивидов в расчете на 
«средний» тип индивида» стоит вводимая М.К. Петровым кате-
гория человекоразмерности как совокупности физических и мен-
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тальных возможностей и ограничений человека [11, с. 26]. По на-
шему мнению, это именно категория, поскольку она может быть 
обусловлена самыми различными аспектами человеческой лично-
сти: личностной предрасположенностью, уровнем образования (и 
начитанности как осмысленного опыта обращения с текстами са-
мого разного содержания), психическими особенностью (скорость 
восприятия, особенности воображения, интерпретации, владения 
данным языком) и многими другими.

Обратим особенное внимание, что фрагментирование «по кон-
турам вместимости» имеет прежде всего знаковый характер, при-
сущий как отдельному языку, так и отдельно взятой культуре, но 
язык и знак на социальном уровне выступают как первичное [3, 
с. 411]. Функция знака как фрагментатора культуры приобретает 
новый методологический ракурс.

Термину «социокод» противостоит понятие эквифинальности, 
которое М.К. Петров определяет как многообразие способов до-
стижения одного и того же результата. Под этим понимается зна-
ковое обеспечение эффективности социальной практики и ее пре-
емственности как в смене поколений, так и в изменении ее состава, 
«в процессах включения новых составляющих и дренажа мораль-
но устаревших или теряющих опору в репродуктивной характери-
стике окружения» [11, с. 142]. Внешне это выглядит следующим 
образом: несколько человек, имеющие совершенно разный воз-
раст, воспитание, условия жизни и т.д., освоив некую знаковую 
конструкцию (текст), далее при сходных обстоятельствах действу-
ют одинаково. 

По нашему мнению, в работе с текстами культуры для адекват-
ного использования категории эквифинальности и понятия социо-
кода исследователю необходимо выйти за пределы социальности. 
Тематика рассуждений Петрова постоянно замыкается в сфе-
ру «знание – навык – профессия, и знаковое обеспечение этого». 
Стоит только принять во внимание проблему интерпретации, как 
понятие эквифинальности потеряет свою однозначность. Можно 
предположить, что конкретность понятия эквифинальности зада-
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ется социальностью и социальной практикой, но этому будет про-
тиворечить тот факт, что духовная культура общества не сводится 
к ним, не исчерпывается социальным бытием. С другой стороны, 
духовная культура непременно находит свое выражение на уровне 
социальности, и в этом плане понятие эквифинальности становит-
ся менее определенным. Необходимо обратиться к понятию верти-
кального контекста и фоновых знаний [7], которые в своем есте-
стве суть не что иное, как содержательное наполнение социокода. 
При этом, если трактовать процессуальную сторону понимания 
как продвижение духовного мира личности «вверх» по социоко-
ду, непременно актуализируется действие всех методологических 
констант герменевтики, из которых ведущим будет принцип «не 
интерпретировать текст в отрыве от контекста» [15]. 

Толкование смысла эквифинальности возможно и в более це-
лостном плане. В среде филологов и философов, исследующих 
проблемы понимания, бытует термин «социально-адекватное по-
нимание». Под ним подразумевают обычно такое понимание, ко-
торое наиболее полно отражает намерения автора текста, с одной 
стороны, и то, что понято читателем (слушателем) в плане развито-
сти субстанциальной и процессуальной сторон его понимания [1, 
с. 35]. Ведь пониманию, среди всего прочего, свойственно и чув-
ство меры как фактор культуры понимания [14]. Иными словами, 
интерпретация текста, учитывающая гармоничную, сбалансиро-
ванную работу методологических констант герменевтики, непре-
менно впишется в соответствующий социокод, точнее, социокоды 
автора и читателя (интерпретатора) станут доступнее усмотрению 
исследователя, что необходимо для полноты понимания смысла 
текста и усмотрением того, чем это понимание обеспечивается. 

Действие указанных механизмов задается такой сущностной 
особенностью языка, как его субстанциальный характер. Одна-
ко в текстах Петрова язык берется как знаковая система, а не как 
субстанция, что может накладывать определенные ограничения на 
понимание процесса интерпретации в данном ракурсе. Ведь язык 
как субстанция – это вообще человеческий язык. Понимание язы-
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ка лишь как знаковой системы условно; эта условность делает воз-
можным тот факт, что, как замечает и сам М.К. Петров, число язы-
ков и культурных типов различно, даже можно утверждать, что это 
число никогда не совпадает, поскольку на уровне социальном язык 
выступает в своем «редуцированном» виде, лишь как знаковая си-
стема. Это – принципиально важное соображение. Конечно, суб-
станциальность языка накладывает решающий отпечаток на тип 
культуры, но, поскольку язык как субстанция принадлежит не со-
циуму, а человечеству, то и становится невозможным точное со-
впадение числа типов культур и числа языков как знаковых систем, 
обслуживающих эти культуры и эти социокоды. С одной стороны, 
язык народа – это способ мировидения, «дух» этого отдельно взя-
того народа [4, с. 370–380], но именно субстанциальность языка 
делает языковые границы между народами проницаемыми, что и 
закладывает возможность собственно международного культурно-
го общения через однородность порождения феноменов языка его 
субстанциальностью [5, c. 181].

Поэтому можно настаивать, что тип культуры определяется 
социокодом в большей степени, нежели знаковой системой язы-
ка. Влияние характера и структуры языка более актуализируют-
ся в методе фрагментирования, присущем данному конкретному 
языку. Сама же проблема понимания как осваивающего движения 
«вверх» по социокоду более связана с субстанциальностью языка, 
нежели с его бытованием в отдельно взятой национальной культу-
ре в качестве знаковой системы. Можно сформулировать точнее: 
движение «вверх» по социокоду зависит более всего от того, на-
сколько субстанциальная сторона понимания развита у отдельно 
взятой человеческой личности, находя при этом свое выражение в 
действии процессуальной стороны понимания [1, c. 35].

Основой для усмотрения единства социальности и субстанци-
альности языка может быть ракурс, заданный религиозно-фило-
софским статусом языка по А.Ф. Лосеву [2, c. 912]. Однако, тогда 
картина будет выглядеть иначе: дело не в том, что личность, осва-
ивая социокод в своем движении «вверх» по нему, получает воз-
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можность занять свое социально обусловленное место и профес-
сиональную нишу. Язык как нечто, творящее человека [8, c. 882], 
являет себя в сложнейшем методологическом комплексе, обуслов-
ленном отдельной культурой. Язык как субстанция, раскрываясь 
человеку, сам ведет его «вверх» по социокоду [16]. Здесь, кстати, 
и закладывается основа для проблематики интерпретации как та-
ковой, поскольку язык как субстанция неизбежно включает в себя 
интерпретационный аспект [8], [9, с. 740–742]. 

Усмотрение проблем интерпретации получает новый ракурс 
через связь феномена фрагментирования с человекоразмерностью. 
Человекоразмерность представляет собой категорию, присущую 
некоей «единице социокода». В принципе, эта «единица социоко-
да» совпадает с личностью человека, взятой предельно абстрак-
тно. Поскольку знание усваивается человеком, то весь упомянутый 
массив знания должен иметь такие формы, которые должны обе-
спечивать усвоение знания человеком: «Индивид конечен не только 
как существо смертное, но и как существо, имеющее физические 
и ментальные ограничения. В процессе обучения-воспитания ин-
дивиду нельзя дать больше субъективности, чем он способен взять 
и пронести по жизни, развертывая субъективность в деятельность. 
И поскольку объем социально необходимого корпуса знания и со-
ответствующей ему деятельности всегда превышает возможности 
отдельно взятого индивида, его физическую и ментальную «вме-
стимость», корпус знания необходимо фрагментировать, иссекать 
по контурам вместимости индивидов, а также интегрировать эти 
части в целостность корпуса знания. Именно фрагментация и ин-
теграция, принятый в данном обществе способ фрагментации и 
интеграции знания определяют структурные контуры культурного 
типа, возможные для данного типа способы познания мира и изме-
нения суммы обстоятельств» [12, с. 31]. Именно поэтому феномен 
фрагментации знания является неотъемлемым свойством любой 
человеческой культуры, независимо от исторической эпохи. Объ-
ем фрагментирования лимитирован лишь трудоемкостью и слож-
ностью входящих в него программ деятельности [12, с. 32].
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Несколько иначе предстанет роль языкового знака как фрагмента-
тора. На уровне социума язык являет себя прежде всего в формаль-
ном аспекте, в виде знака и системы знаков. Знак и есть принци-
пиальный фрагментатор знания в рамках социокода. Все остальные 
фрагментирующие данности – слово, предложение, текст, система 
образования, культурные традиции, культура вообще – суть знако-
вые структуры, организованные в некие социально обусловленные 
формы, имеющие обязательное языковое оформление. «Мир выра-
зим в языковых реалиях и познаваем только в той степени, в какой 
он выразим в реалиях языка» [5, с. 67]. И именно поэтому «никто не 
волен описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны 
с определенными способами интерпретации» [17]. Интерпретация 
при этом понимается как необходимое освоения мира смыслов, по-
скольку все, рассмотренное нами выше, есть для человеческой лич-
ности смысл [9, с. 678], и не что иное. Полагание смысла как перво-
основы закладывает необходимый онтологический базис для всех 
исследований духовного мира личности.

В рассуждениях М.К. Петрова, с другой стороны, мир личности 
предстает как данность после акта вербализации. Однако духовный 
мир личности существует не в виде текстов или профессиональных 
тезаурусов. Великая загадка человеческого творчества, смысловых 
переживаний, волевая сфера личности и многое другое бытуют в 
этом мире не в вербализованной форме [6], [13]. Например, челове-
ка можно научить музыке с помощью соответствующего учебника. 
С помощью человеческой речи на конкретном языке педагог будет 
направлять обучение этого человека музыке, но сам мир пережива-
ний личности (мир переживаний музыкальных смыслов) ученика 
будет иметь отнюдь не только языковой характер. То есть, явление 
социокода будет присутствовать в своем полном спектре (учебник, 
педагог, методика, приемы игры на инструменте, отрабатывавши-
еся, возможно, столетиями). На уровне общения «педагог (учеб-
ник) – ученик», то есть уровне социальном, будут работать знаковые 
конструкции, но покрывает ли понятие знака все, что может быть в 
эмоционально-эстетическом мире личности? Разумеется, нет. 
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С другой стороны, и противоречия здесь нет. По нашему убеж-
дению, тут лежит начало для дальнейших рассуждений. Ведь знак 
выступает лишь как фрагментатор, но фрагментируется не только 
сама знаковая структура; фрагментации подвергается нечто совер-
шенно другое. Этим «другим» будет культура, как отдельный вид 
культуры (музыкальная, художественная), так и культура вообще, 
данная как смысл онтологически. Противоречия здесь нет потому, 
что сама культура как таковая на уровне социума предстает обяза-
тельно как знаковое образование, но, согласимся, культура не сво-
дится к нему в силу своей субстанциальности. Она задается как 
смысл, и в этой ипостаси далее воспринимается человеком через 
смысловые стороны языкового знака. 

Освоение творческого наследия М.К. Петрова может услож-
няться и еще одной особенностью его текстов. Он пишет о фраг-
ментации именно знания и проблемах, связанных с этим. Но ведь 
культура, даже в своем социальном явлении, отнюдь не сводится 
к знанию. Существуют и другие ипостаси культуры – искусство, 
религия и связанный с ней мистический опыт личности, личност-
ные мотивы, побуждающие к действию. Этот ряд понятий может 
быть очень длинным. Да и само знание как таковое отнюдь не од-
нородно: ведь может быть знание о чем-то, знание чего-то, зна-
ние как осведомленность, эрудиция, профессиональная компетен-
ция и так далее. В принципе, на каждом этапе работы социокода 
возможно подключение языкового знака, фрагментатора, и это за-
дается фактором человекоразмерности, его необходимостью. Но 
в мире личности, в мире ее психики, смысловых и несмысловых 
переживаний, творчества, – все будет гораздо сложнее. Человек не 
мыслит языковыми знаками, не переживает ими, не ощущает ими. 
К языковому знаку личность обращается на социальном уровне, 
при необходимости вербализации (опредмечивания) или понима-
ния (распредмечивания) смысла. Совершенно необходимо иметь 
в поле рефлективного усмотрения проблему интерпретации, и это 
задача для дальнейших исследований. Интерпретация языкового 
знака – тема достаточно разработанная в современной философии, 
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и понятие социокода как раз и станет существенно важных методо-
логическим вкладом в возможное рассуждение.

Можно только предполагать, почему М.К. Петров пишет о зна-
нии, и сравнительно немного о других формах духовной культуры. 
Вероятно, потому, что социокод универсален для человеческой куль-
туры в силу своего репродуктивного характера. То есть, каждая че-
ловеческая личность обязательно проходит через его освоение для 
того, чтобы вступить в полноценную жизнь в том или ином социу-
ме. Социокод имеет также бытийный характер – каждая человече-
ская личность живет в неких рамках действия, поведения, традиции, 
условий, заданных социокодом данной культуры. Описав действие 
социокода на духовном феномене знания, М.К.Петров, в принципе, 
дает схему действий для понимания того, как происходит работа че-
ловеческого духа, духа отдельной личности при «восхождении» по 
ступеням социокода к уровню культурной развитости, социальной 
адекватности, «нормативной» или, скажем, минимально-достаточ-
ной компетенции для участия в делах социума. 

Возможно, это не так. Заключительная часть монографии 
М.К. Пет рова «История европейской культурной традиции и ее 
проблемы», многократно цитируемая здесь, целиком посвящена 
вопросу так называемого «онаучивания» общества, при этом об 
освоении личностью других сторон духовной жизни социума го-
ворится мало. Собственно, и сама идея «онаучивания» социума на-
чинает выглядеть неполно: ведь многие согласятся с тем, что че-
ловек знающий и человек воспитанный – далеко не одно и то же. 
М.К. Петров не заостряет внимания и на проблемах развития суб-
станциальной стороны понимания у личности: его исследование 
целиком направлено на проблему социокода и смежные с ней по-
нятия человекоразмерности и эквифинальности. 

Мы полагаем, что это все представляет собой направления для бу-
дущих исследований, о чем нами сказано в самом начале статьи. Ведь 
духовный лик социума, как и личности – культура вообще, а не толь-
ко знание. Но тот аспект, что культура на уровне социума представ-
ляет собой знаковую конструкцию и выражается в ней, предполага-
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ет решение проблемы понимания текстов как знаковых образований. 
Это позволяет сделать вывод, что понятие социокода, включенное в 
общую проблематику понимания, соотнесенное с онтологией смыс-
ла, предоставит исследователю более широкие возможности толко-
вания процессов понимания, смыслообразования, интерпретации.
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МИФ В ТЕОРИИ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА

Шутова Т.Н.

Цель. Статья посвящена рассмотрению мифа в теории ком-
муникативной рациональности Юргена Хабермаса. Цель работы 
заключается в выявлении способов соотношения мифа и дей-
ствия, понятого как действие коммуникативное. 

Метод или методология проведения работы. В статье при-
водится концептуальный анализ понятия миф в контексте те-
ории коммуникативного действия, обобщение его результатов. 
Используется принцип историко-философской реконструкции и 
принцип системности.

Результаты. В ситуации, когда истина перестает быть кри-
терием достоверности, а на его место приходит адекватность 
соответствующему контексту, миф понимается как возможный 
контекст истины. Вывод статьи включает положение о соотноси-
мости коммуникативного действия и мифа в теории Юргена Хабер-
маса.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в научной и образовательной сферах. По-
скольку действие есть орудие взаимодействия человека, мира и 
общества, то конкретизация понятия действие значима в реше-
нии как теоретических задач, так и индивидуальных, социальных, 
этических и политических проблем.

Ключевые слова: коммуникативное действие; коммуникация; 
интерсубъективность; миф; рациональность; язык.

MYTH IN JüRGEN HABERMAS’S THEORY                                            
OF COMMUNICATIVE ACTION

Shutova T.N.

Purpose. The article points out the correlation between myth and 
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action within Habermas’s theory of communicate rationality.
Methodology. The concepts of communicative action and myth are 

analyzed within the methodological scope of philosophical reconstruc-
tion and principle of systematicity. 

Results. It is argued, that myth, understood as a possible context of 
truth, does not contradict with the principles of communicative ratio-
nality, because truth itself is no longer an undependable validity claim, 
but it rather complies and changes with the context.

Practical implications. The research’s results might be widely used 
in academic and educational environments. Moreover, it is crucial to 
concretize the concept of action for solving not only theoretical issues, 
but also personal, social, ethical and political problems, since action 
is a medium through which man, society and world interact with each 
other.
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Мифологический и рациональный типы мышления историче-
ски сменяют друг друга, и в этом смысле противопоставляются 
друг другу. Продемонстрировать корреляцию мифа и рациональ-
ности позволяет интерсубъективное пространство коммуникации, 
ставшее предметом рассмотрения теории коммуникативного дей-
ствия Юргена Хабермаса. В настоящее время концепция комму-
никативного действия выглядит особенно актуально в связи с тем, 
что она раскрывает многочисленные аспекты взаимодействия лю-
дей, «в том числе в виде социально-философских и философско-
правовых исследований, затрагивающих движение современного 
мира, в частности Европы, к единству континента и к глобальному 
объединению» [7, c. 20]. 

Отметим для начала, что Ю. Хабермас проблематизирует 
коммуникативную рациональность в контексте общественной 
системы, где коммуникация совершается. Субъект вступает в от-
ношения с общественной системой либо внешним образом – то 
есть с «материальными ресурсами не-человеческого происхож-
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дения», либо внутренним – «с органическим субстратом членов 
общества» [9, с. 20]. Вступая в отношение с внешней природой, 
субъекту необходимо технически применимое знание, правила, 
которые разуму требуется соблюдать: скажем, «правила для руко-
водства ума» [4] или освобождение ума от «идолов познания» [1]. 
Инстанция разума, противопоставленного внешней среде, здесь 
носит инструментальный характер. Внутренняя природа обще-
ственной среды является внутренней же взаимосвязью элемен-
тов, устанавливаемой нормативно. Нормы в отличие от правил 
способствуют упорядочиванию элементов, а не присвоению или 
возделыванию внешней природы. Разум выявляет и легитимизи-
рует нормы, соотносящие субъекта с другим субъектом и обще-
ством, что возможно в коммуникативном пространстве. Если ин-
струментальный разум стремится к истинному знанию, которое 
выражает внешнюю природу в ее объективности, то критерием 
достоверности для коммуникативного разума является адекват-
ность (соответствие) элементов внутренней природы другим эле-
ментам. Отметим, что критерий достоверности у Ю. Хабермаса 
разворачивается как притязание на значимость в трех аспектах: 
как истинность ассерторических предложений, правильность 
норм поведения и правдивость высказываний [8, с. 91]. Комму-
никативный разум определяет нормативное поведение субъекта, 
и как субъекта мыслящего, и как поступающего, и как субъекта 
коммуникации в общественной системе. Теория коммуникатив-
ного разума является логичным выходом из инструментальной 
рациональности, характерной для эпохи модерна. Ю. Хабермас, 
в отличие от М. Хоркхаймера и Т. Адорно, не завершает проект 
критикой, а выводит его на новый уровень модерна. В тождестве 
мифа и Просвещения обнаруживается противоречие: любая по-
пытка дезавуации мифа, «расколдовывания мира» [11, с. 17] сама 
оказывается мифом. Ю. Хабермас обходит это противоречие с по-
мощью коммуникативного действия. 

Субъект действия предвосхищает упорядоченную действитель-
ность коммуникантов. Для инструментального разума мир – это 
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случайность элементов, которые разум собирает согласно прави-
лам по своему принципу, подчиняя их себе и приспосабливая под 
себя. Для него характерна «рефлексия определенного рода объек-
тивизации, являющейся неизбежной с учетом отношения между 
первым и вторым лицом, а также меняющейся мысленной пер-
спективы наблюдателя» [10, с. 180]. Рассмотрение коммуникатив-
ного разума возможно с условно феноменологической позиции, 
когда мир выносится за скобки: «субъективность как самоотноше-
ние познающего и действующего субъекта предстанет тогда в виде 
взаимосвязи с саморефлексией на двух уровнях. Фигурант оста-
нется прежним, однако субъективности будет позволено занять 
место объекта» [10, с. 186]. Субъект уже не является наблюдателем 
со стороны, но сама субъективность сопряжена с действием. Здесь 
коммуникация выводится на первый план как интеракция субъек-
тивности, а действующий субъект сам является предпосылкой объ-
ективного мира. В определенном таким образом коммуникативном 
пространстве мы находим место мифу.

В «Философском дискурсе модерна» [10] миф читается как по-
нятие, регулирующее диалог представителей франкфуртской шко-
лы на тему Просвещения, историко-философского проекта, крити-
куемого М. Хоркхаймером и Т. Адорно. Здесь надо понимать, что 
Просвещение есть и проект, который «выражает действительное 
движение буржуазного общества в целом с точки зрения олице-
творяемой личностями и институтами его идеи» [11, с. 11], и ин-
дивидуальная практика познания. В XX веке миф становится акту-
альным концептом. Особенно после Второй мировой войны остро 
ставится вопрос идеологии и властных отношений, описывать 
который становится удобно в категориях мифа («Общество спек-
такля»[3], «Миф сегодня» [2], «Нацистский миф» [5] и т.д.). Сим-
волическая структура мифа используется для выражения идеоло-
гического дискурса, поскольку миф являет собой репрезентатив-
ную коммуникативную систему. Уже в 1991 году Ф. Лаку-Лабарт и 
Ж.-Л. Нанси в предисловии к «Нацистскому мифу» отмечали, что 
«миф всегда был мифом какого-нибудь события или пришествия, 
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мифом абсолютного, основополагающего События», такого собы-
тия, в котором «поистине берет начало наше грядущее» [5, с. 12]. 
Просвещение и было таким событием, которое не воспринималось 
как миф, но привело к состоянию мифа. 

Уместно спросить, откуда появляется миф сегодня, если со-
циальное, политическое, научное, духовное в целом состояние 
европейской общности понимается как следствие Просвещения. 
Из этого проекта и появляется, поскольку сам он и есть миф. Ха-
бермас критикует эту самозамкнутую логику М. Хоркхаймера и 
Т. Адорно, поскольку круг образует неразрешимое противоречие: 
как критический (курсив мой – Т.Ш.) проект Просвещения может 
развернуть критику на собственную слепоту о самотождестве с 
мифом? Это тупик, который порождает депрессию общности, тео-
ретически выраженную в честном витализме (смерти богов, субъ-
екта, человека и т. д.) или в ее замещении «бездушным» позити-
визмом. Естественной тогда кажется реакция раннего немецкого 
романтизма на Просвещение – искоренить миф из языка, и по ука-
занной выше причине естественно и развитие этого замысла – по-
следующий романтизм возвел миф в абсолютный источник вдох-
новения языка, а затем и в идеал универсального языка. С этого 
момента миф и Просвещение идут рука об руку.

Поскольку миф представляет собой коммуникативную систему, 
целесообразно рассматривать это понятие в контексте коммуника-
тивной рациональности. Отметим, что миф – проблема, которая 
не интересует Ю. Хабермаса специально, однако можно задать, по 
крайней мере, два вопроса к теории коммуникативного действия 
в аспекте отношения к мифу: если в «Философском дискурсе...» 
критикуется принцип Просвещения, то в каком отношении будет 
находиться коммуникативный разум, как принцип нового этапа 
Просвещения, и миф, ранее отождествленный с самим Просве-
щением?; есть ли место для мифа в интерсубъективном порядке 
коммуникативного действия, приписываемого современному ли-
беральному обществу? 

Юрген Хабермас не видит таких критериев, которые могут 
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описывать миф вне системы инструментального разума [12; 
13]. Миф не обладает уникальными свойствами, а просто опи-
сывается теми же характеристиками, что и инструментальное 
мышление. Мифологическое мышление однако решает конкрет-
ные практические проблемы. То есть, с одной стороны, нет не-
обходимости для мифа иметь полное и адекватное выражение 
в языке. С другой стороны, он полагает, что мифологическое 
мышление свойственно для «закрытых» сообществ, в которых 
сама система языка является закрытой, а значит, язык не устра-
няет собственные пробелы [12, с. 75]. В языке мифа отсутствует 
всякая дифференцированность – этим объясняется «раздражен-
ность» [13, p. 102] человека модерна на миф. Таким образом, 
миф прочитывается в контексте инструментального мышления, 
а не уникальным для него способом, что может являться одной 
из посылок критики проекта М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Вну-
тренняя ошибка тождества мифа и ratio обусловлена их описа-
нием как разных уровней инструментального мышления, т. е. 
здесь все же не тождество, а противоречие, выходом из которого 
может являться интерсубъективное пространство коммуника-
тивного действия. 

Описание архаического мифа также выявляет два аспекта в 
корреляции мифа и действия. Во-первых, структуралисты отмеча-
ют, что для мифологического мировоззрения категория действия 
имеет конститутивное значение. Актор и способность действо-
вать, интенция и постановка целей, успех и провал, активность и 
пассивность, атака и оборона – это все категории, в которых вы-
ражается фундаментальный опыт архаических сообществ – опыт 
незащищенности от неосвоенной среды, то есть все эти понятия 
выражают необходимость контролировать поток случайностей. 
Действие, иначе, собирает мифологическую действительность в 
некоторый порядок, поскольку действие и миф соответствуют в 
моменте праксиса. Таким образом, коммуникативная сущность 
мифа утверждает его в области коммуникативного действия, по-
скольку а) миф и действие разворачиваются в едином простран-
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стве коммуникации и б) действие является характеристикой мифа 
по существу. Второй аспект связан с необходимостью различе-
ния мифа в области коммуникации. Все внутриплеменные свя-
зи родства, полов, поколений, не могут обосновываться только 
лишь категориями чистой мысли, равно как моделями описания, 
взятыми из природы. То есть проблема возникнет тогда, когда не-
дифференцируемый внутри себя миф будет противопоставляться 
субъекту как объективное поле мысли (как это делали представи-
тели модерна). Напрашивается вопрос о дифференциации мифа 
в дискурсивном пространстве. Полагаем, что такая дифференци-
ация возможна в качестве акторной дифференциации в дискурсе, 
который определяется действием. 

Если истина как критерий достоверности нивелируется, а на 
место истины приходит адекватность референции, соотнесенность 
с контекстом, то миф понимается как один из возможных контек-
стов истины, он, как любое вероятно коммуникативное поле об-
ладает потенциалом рациональности, понятой как действие. Миф 
не противоречит коммуникативной (в отличие от теоретической) 
рациональности, потому может являться областью коммуникатив-
ного действия.
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Цель. Настоящее исследование представляет собой сопоста-
вительный анализ лексем tolerance в английском языке и толерант-
ность и терпимость в русском. Сравниваются как словарные, так 
и контекстуальные значения данных лексем на материале данных 
языковых корпусов. 

Метод и методология проведения работы. В работе использу-
ется метод словарных дефиниций, метод сплошной выборки, срав-
нение и сопоставление, интерпретация, анализ, классификация.

Результаты. В результате проведения исследования выявляют-
ся такие словарные значения лексемы tolerance, как 1) стойкость / 
выносливость (endurance), 2) позволение / допущение (permission), 
3) терпимость / снисходительность (forebearance) и 4) допустимое 
отклонение (an allowable amount of variation); лексемы толерант-
ность: 1) стойкость / переносимость (в медицине и физиологии), 2) 
терпимость / снисходительность; и лексемы терпимость: 1) выно-
симость (как качество объекта), 2) снисходительность / широта 
взглядов. Однако при анализе контекстов употреблений слов толе-
рантность и терпимость выявляются также значения позволение 
/ допущение и стойкость / выносливость, не указанные в словарях. 
Данный факт может служить указанием на изменение значений 



152 Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

слов вследствие влияния английского языка. Из-за неопределенно-
сти значения лексемы толерантность в русском языке у адресан-
тов иногда возникают сложности с ее коннотацией. 

Область применения результатов. Результаты данного ис-
следования могут найти широкое применение в области теории и 
практики межкультурной коммуникации, а также теории и прак-
тики перевода и лексикологии.

Ключевые слова: лексическое значение; сопоставительные ис-
следования; толерантность; корпусный анализ.

ANALYSIS OF MEANING OF THE TOLERANCE, 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ AND ТЕРПИМОСТЬ LEXEMES               

(IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)

Didenko V.V.

Purpose. The study is devoted to the comparative analysis of lex-
emes tolerance in the English language and толерантность and 
терпимость in the Russian language. It compares the dictionary defi-
nitions as well as contextual meanings. The material of study is based 
on the data obtained from the relevant language corpora.  

Methodology. The main methods used in the study are the method of 
dictionary definitions, comparative and interpretative methods, analy-
sis, and classification. 

Results. The study reveals the following dictionary meanings of the 
lexeme tolerance: 1) enduarance, 2) permission, 3) forebearance, and 
4) an allowable amount of variation; of the lexeme толерантность: 
1) endurance (in medicine and physiology), 2) forebearance; and of 
the lexeme терпимость: 1) endurance (as the quality of the object), 
2) forebearance. Although the analysis of the contextualizations shows 
such the meanings of the lexemes толерантность and терпимость 
as “permission“ and “an allowable amount of variation” as well. This 
fact can be an indicator to the change of lexical meaning as the result 
of the English language influence. Because the meaning of the Russian 
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lexeme толерантность is unclear, some recipients can have difficul-
ties with its connotations.

Practical implications. The results of the study can be applied in the 
sphere of theory and praxis of intercultural communications, translat-
ing and interpreting, and lexicology.

Keywords: lexical meaning; comparative researches; tolerance; cor-
pora analysis.

Введение
Настоящее исследование представляет собой сопоставительный 

анализ лексем tolerance в английском языке и толерантность и 
терпимость в русском. В настоящее время в российских средствах 
массовой информации наблюдаются случаи использования слова 
толерантность в метаязыковом значении (ср., напр.: Но при чем 
здесь толерантность вообще? К чему она? И к кому толерант-
ность? (Вести недели 27.03.2016); Толерантность в ее лучшем по-
нимании – это компромисс, терпимость. (РБК Daily, 17.11.2013). 
Это говорит о попытках понимания и интерпретации значения дан-
ной лексемы. При этом она иногда противопоставляется по смыслу 
таким словам, как уважение, взаимопонимание (ср. напр., Нам не 
нужна толерантность, нам нужна интеграция и взаимоуважение. 
(Новости Федерации 31.03.2016), хотя в словарях указывается на 
их синонимичность (ср: толерантность: 2. Терпимость человека 
к кому-либо или к чему-либо. В культурологии и социологии этот 
термин используется для обозначения понимания и уважения к дру-
гой культуре, к отличиям представителя другой культуры – этни-
ческим, национальным, расовым, религиозным, языковым. [1]). Еще 
одним наблюдением, повлиявшим на выбор цели данного иссле-
дования, является указание на чуждость самого явления толерант-
ности для русского дискурса и восприятие слова толерантность 
как «чужого», например, в таких контекстах, как «Нам не нужна 
толерантность, нам нужна интеграция и взаимоуважение. Нам 
необходимо возрождать все лучшее, что было в советском союзе 
и в царское время» (Новости Федерации 31.03.2016); «Потому что 
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в идеологии человечества изначально заложены терпимость, до-
брожелательность и толерантность. Мы, к сожалению, такую 
идеологию не пропагандируем [...]» (Труд-7, 10.02.2011). Как пишут 
И.А. Стернин и К.М. Шилихина в монографии, посвященной ком-
муникативному аспекту толерантности, в конце ХХ века слово то-
лерантность окончательно вошло в русский язык, однако, концепт 
«толерантность» до сих пор является лакунарным в русской наци-
ональной концептосфере [13]. Причины такой лакунарности иссле-
дователи видят в русском менталитете, характеризующимся сле-
дующими особенностями: тенденцией к биполярному мышлению, 
нелюбовью к компромиссам и ко всему среднему. Авторы иссле-
дования считают, что русскому сознанию требуется концепт толе-
рантность, однако, его принятие вызывает споры и дискуссии [13]. 
Настоящее исследование представляет собой попытку объяснения 
такого спорного понимания значения слова толерантность и сопо-
ставление его значений, словарных и контекстуальных со значени-
ями английской лексемы tolerance и русской лексемы терпимость.

Таким образом, в задачу исследования входит 1) анализ и со-
поставление словарных дефиниций лексем tolerance, толерант-
ность и терпимость; 2) поиск контекстов употребления данных 
лексем в языковых корпусах и распределение их по группам со-
гласно словарным значениям (если слово является многозначным); 
3) интерпретация и сопоставление найденных примеров актуали-
заций исследуемых лексем (выявление контекстуальных синони-
мов и антонимов, оценок и коннотаций). 

2. Анализ словарных значений                                                            
лексем tolerance, толерантность, терпимость

Для поиска дефиниции лексемы tolerance использовался «Ок-
сфордский словарь английского языка» [20]. В нем приводится че-
тыре основных значения данного слова:

1. а. Действие или практика терпения или переносимости боли 
или трудностей; способность или возможность выносливости; вы-
носливость.
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The action or practice of enduring or sustaining pain or hardship; 
the power or capacity of enduring; endurance.

b. В физиологии: Способность, конституциональная или приоб-
ретенная, к переносимости больших доз действующих медикамен-
тов или к противостоянию действию ядов и т. д. из-за снижения 
реакции на медикамент после длительного применения.

Physiol. The power, constitutional or acquired, of enduring large 
doses of active drugs, or of resisting the action of poison, etc.; hence 
diminution in the response to a drug after continued use. 

c. В лесном хозяйстве: Способность дерева переносить тень.
Forestry. The capacity of a tree to endure shade. 
Более распространено в биологии: Способность любого орга-

низма противостоять какому-либо особенному условию окружаю-
щей среды. 

More widely in Biol., the ability of any organism to withstand some 
particular environmental condition. 

d. В биологии: Способность организма выживать или развиваться 
несмотря на влияние паразита или другого патогенного организма. 

Biol. The ability of an organism to survive or to flourish despite in-
fection with a parasite or an otherwise pathogenic organism.

Из всех четырех пунктов первого значения слова tolerance для 
нас представляет интерес самый первый, в котором значение яв-
ляется общеупотребительным, а не специфичным для отдельной 
области. В общем виде его можно обозначить как стойкость / вы-
носливость (endurance).

2. Действие допущения, позволения, разрешения, осуществля-
емое властями.

The action of allowing; licence, permission granted by an authority.
Второе значение можно представить как позволение / дозволе-

ние (permission). 
3. Действие или практика терпимости; терпимость; склонность 

быть терпимым и снисходительным к чужим мнениям или практи-
кам; свобода от нетерпимости или чрезмерной строгости в осуж-
дении поведения других; снисходительность; широта взглядов.
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The action or practice of tolerating; toleration; the disposition to be 
patient with indulgent to the opinions or practices of others; freedom 
from bigotry or undue severity in judging the conduct of others; for-
bearance; catholicity of spirit. 

Третье значение можно охарактеризовать одним словом как 
терпимость / снисходительность (forbearance).

Кроме трех приведенных значений, в «Оксфордском словаре» 
также указывается на специальные использования слова tolerance: 
в чеканке монет и механике оно обозначает «допустимое откло-
нение» (an allowable amount of variation). После данных значений 
приведены три устойчивых сочетания: tolerance dose (в медицине – 
доза, например, радиации, которая может быть воспринята без 
вреда [20]), tolerance limit (лимит, который накладывается на до-
пустимое отклонение параметров продукта [20]) и tolerance zone 
(обозначенная территория, в которой проституция разрешена 
властями [20]). Последнее сочетание представляет определенный 
интерес при сопоставлении с русским выражением «дом терпи-
мости», поэтому мы вернемся к нему, когда обратимся к обзору 
значений русской лексемы терпимость. 

Таким образом, выделяется четыре основных значения лексемы 
tolerance, которые можно обозначить как 1) стойкость / выносли-
вость, 2) позволение / допущение, 3) терпимость / снисходитель-
ность и 4) допустимое отклонение.

Для поиска словарных дефиниций русских лексем толерант-
ность и терпимость использовались «Большой толковый сло-
варь» [2] и «Толковый словарь Ушакова» [14]. 

В «Большом толковом словаре» приводится три значения лексе-
мы толерантность: 

1. Иммунологическое состояние организма, при котором он не-
способен синтезировать антитела в ответ на введение определен-
ного антигена при сохранении иммунной реактивности к другим 
антигенам. Проблема толерантности имеет значение при пересад-
ке органов и тканей.

2. Способность организма переносить неблагоприятное влия-
ние того или иного фактора среды.
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3. Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Как можно заметить, в значении стойкость / выносливость то-

лерантность используется только в специальных областях – ме-
дицине и биологии, а общее употребление, в отличие от лексемы 
tolerance, отсутствует. Кроме того, полностью отсутствуют второе 
и четвертое значения слова tolerance – позволение / допущение (со 
стороны властей) и допустимое отклонение (в технике). Третье 
значение можно сопоставить со значением терпимость / снисхо-
дительность. Таким образом, обращаясь к использованию лексе-
мы толерантность в общеупотребительном значении, мы ограни-
чиваемся лишь смыслом «терпимость». 

Лексема терпимость в «Толковом словаре Ушакова» имеет два 
значения:

1. Отвлеч. сущ. к терпимый во 2 знач. 
2. Свойство, умение терпимо относиться к чему-нибудь, тер-

петь что-нибудь.
Кроме того, после определений лексического значения указано 

сочетание «дом терпимости» (публичный дом) [14]. В данном слу-
чае значение слова терпимость соответствует значению tolerance 
в сочетании tolerance zone. Примечательно, что в русском языке та-
кое выражение является калькированным переводом с французско-
го maison de tolerance. Интересно отметить, что французское сло-
во tolerance переведено на русский язык именно как терпимость. 
Причем, если в русский язык слово толерантность напрямую про-
никло из латинского (в «Современном толковом словаре» читаем: 
«от лат. tolerantia – терпение»), то в английский оно пришло 
опосредованно через старофранцузский (via Old French from Latin 
tolerantia, from tolerare – OED [20]). Очевидно, что слово tolerance 
начинает активно использоваться во французском языке раньше, 
чем в английском или русском. Вероятно, что ранее (в XVIII–XIX 
веках), при частых контактах русского языка с французским, зна-
чение лексемы толерантность было не таким, как в настоящее 
время, при влиянии английского языка. Однако подобные предпо-
ложения требуют проведения диахронических исследований, а в 
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данной работе мы концентрируемся на синхроническом описании 
языковых явлений. 

Прилагательное терпимый во втором значении определяется 
как «такой, что можно, должно терпеть» [14].

Иными словами, в первом значении терпимость является свой-
ством объекта (напр., терпимая погода), а во втором – субъекта 
(напр., веротерпимость народа). Второе значение слова терпи-
мость, как и третье значение слова толерантность, можно от-
нести к категории «forebearance» (терпимость / снисходитель-
ность). Кроме того, можно провести параллель между первым 
значением слова терпимость (как свойства объекта) и значением 
стойкость / выносливость (если что-то является терпимым, то это 
можно выстоять / вынести). Однако ни у одного из двух русских 
слов не указано значений позволение / допущение и допустимое 
отклонение. Таким образом, у лексем толерантность и терпи-
мость присутствуют лишь два из четырех значений лексемы 
tolerance, причем одно из них у двух русских лексем не совпадает. 
Очевидно, такие различия будут наблюдаться и при конкретных 
актуализациях данных лексем. В этом можно убедиться, если за-
действовать анализ контекстов употребления, взятых из языковых 
корпусов. 

3. Корпусный анализ
Для поиска контекстов употреблений исследуемых лексем ис-

пользовались «Корпус современного американского английского 
языка» (Corpus of Contemporary American English) и «Националь-
ный корпус русского языка». Корпус английского языка содержит 
520 миллионов слов (20 миллионов слов за каждый год с 1990 по 
2015) и является самым большим и используемым корпусом ан-
глийского языка в свободном доступе. Общий объем основного 
корпуса русского языка составляет 265 401 717 слов. Для анализа 
методом сплошной выборки было отобрано и проанализировано 
100 контекстов, содержащих лексему tolerance и по 50 контекстов, 
содержащих лексемы толерантность и терпимость.
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При выборе контекстов мы не исключали также и специальные 
издания (например, медицинские или философские журналы). Це-
лью являлось разделить все контексты на группы согласно словар-
ным значениям и сопоставить между собой употребления англий-
ской и русских лексем. 

Что касается статистических данных, то всего в американском 
корпусе оказалось 6651 вхождение со словом tolerance, из них 
большинство относится к темам «философия / религия» (59,49 на 
1 млн), «религия» (34,19 на 1 млн), «медицина» (32,53 на 1 млн), 
«история» (32,42 на 1 млн) и «новости (СМИ)» (32,36 на 1 млн). 
Самое частое употребление зафиксировано в 2000 (18,19 на 1 
млн), 1996 (17,87 на 1 млн) и 2012 (17,60 на 1 млн) годах. Частое 
употребление слова tolerance в 1996 году характерно для СМИ. В 
подобных контекстах tolerance часто используется с выражением 
«same-sex marriages» (однополые браки). Возможно, такой скачок 
актуализаций данной лексемы связан с принятием в 1996 «Закона 
о защите брака», запрещающим однополые браки, и его активным 
обсуждением в СМИ. 

После распределения контекстов по словарным значениям на-
блюдается следующая картина: 

1) стойкость / выносливость (enduarance) – 30 контекстов из 
100 (из них 17 относятся к первой группе – общему употреблению, 
а остальные 13 к специальному – к области медицины / физиоло-
гии / биологии);

2) позволение / допущение (permission) – 21 контекст из 100;
3) терпимость / снисходительность (forebearance) – 42 контек-

ста из 100;
4) допустимое отклонение (an allowable amount of variation) – 7 

контекстов из 100.
Далее рассмотрим несколько особенностей и примечательных 

примеров, относящихся к каждой из выделенных групп. 
1. Стойкость / выносливость (enduarance).
Значения лексемы tolerance, относящиеся к данной группе мож-

но разделить на стойкость по отношению к физическим раздражите-
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лям с одной стороны и моральным неудобствам с другой. В первом 
случае tolerance используется в таких сочетаниях, как tolerance for 
sounds, smells, and touches (переносимость звуков, запахов и прикос-
новений); tolerance of the heart rate monitor (способность терпеть 
монитор сердечного ритма); exercise tolerance (переносимость 
спортивных упражнений); tolerance for high-impact sports (переноси-
мость активных видов спорта); а во втором – tolerance for anything 
that’s not what we want (способность вынести то, что мы не хо-
тим); tolerance for risk (стойкость к риску); tolerance for ambiguity; 
tolerance for uncertainty (способность вынести неопределенность); 
stress tolerance (стойкость к стрессу). Как видно, в данном случае 
все слова, использующиеся в сочетании с tolerance, обладают отри-
цательной коннотацией в данном контексте, то есть такие действия 
или явления могут нанести физический вред или способствовать 
некомфортному существованию. Примечательно, что ни в одном 
из данных примеров не представляется возможным при переводе 
использовать слово толерантность (будет ошибкой сказать: толе-
рантность к спортивным упражнениям / толерантность к риску). 
Иногда представляется возможным употребить слово терпимость 
в первом значении (как свойство объекта): терпимость риска / тер-
пимость звуков, запахов и прикосновений. В некоторых случаях, 
кроме того, возможно использовать глагол терпеть: способность 
терпеть то, что мы не хотим. Сходным образом перед некоторыми 
существительными возможно использовать прилагательное тер-
пимый: терпимые звуки, запахи и прикосновения / терпимый риск.  
Одним из примечательных примеров является следующее предло-
жение: Otherwise, our love is mere tolerance, and we become enablers, 
not evangelizers. – С другой стороны, наша любовь – это всего-
навсего терпимость, и мы становимся пособниками, а не пропо-
ведниками евангелия. В данном случае от выбора значения слова 
tolerance меняется ракурс предложения: в значении «терпение или 
переносимость трудностей / чего-то неприятного» понятна его 
отрицательная коннотация, особенно при сопоставлении со сло-
вом love (любовь). Если бы слово tolerance здесь использовалось 
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в значении «снисходительность к чужим мнениям / отсутствие 
строгости при осуждении других / широта взглядов», то оно каза-
лось бы не совсем уместным в данном контексте, так такие прак-
тики тоже относятся к религиозным ценностям, о которых здесь 
идет речь. 

Если обратиться к использованию слова tolerance в контекстах 
из области медицины, то практически во всех случаях его возмож-
но перевести на русский язык словом толерантность в первом или 
втором значении: They were followed and tested, chiefly for tolerance 
of the drug, over the next 10 weeks. – За ними наблюдали и проводи-
ли анализы, главным образом на толерантность к медикаменту, в 
течении 10 недель. Иная картина наблюдается, если рассматривать 
контексты из области биологии. Во многих из них адекватнее будет 
передать на русский язык слово tolerance как стойкость / устойчи-
вость: heat tolerance (устойчивость к высоким температурам), cold 
tolerance (морозоустойчивость), drought tolerance (засухоустойчи-
вость). Слово терпимость не представляется возможности исполь-
зовать ни в одном из данных контекстов. В значении медицинского 
термина представляет интерес следующий пример метаязыкового 
использования лексемы tolerance: In medical terms we hear the word 
referring to transplanted organs: liver tolerance, heart tolerance. Here, 
the organ is an alien, a guest in the original body. – В медицинском 
значении мы часто слышим это слово по отношению к пересажен-
ным органам: толерантность к печени, толерантность к сердцу. В 
этом случае орган – это пришелец, гость в своем теле. Такая мета-
фора и перенос значений слова (медицинское значение переносится 
на значение «терпимость / снисходительность к чужим практи-
кам, мнениям») является важным показателем осмысления данной 
лексемы и интереса к ее значению пользователей языка. 

2. Позволение / допущение (permission).
В таком значении tolerance чаще всего встречается в сочетании 

zero tolerance или zero tolerance policy – нулевая терпимость / пол-
ная нетерпимость; политика полной нетерпимости. Наиболее ча-
стыми объектами такой политики являются corruption (коррупция), 
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discrimination (дискриминация), racism (расизм), disorder (беспоря-
док), drinking and driving (вождение в нетрезвом виде). Примеча-
тельно, что некоторые из этих слов выступают контекстуальными 
антонимами самого слова tolerance (см. таблицу ниже), но уже в 
значении «терпимость / снисходительность к чужим нениям и 
практикам». То есть, фраза «zero tolerance for intolerance» теряет 
свою парадоксальность, если учесть, что в первом случае tolerance 
употребляется в значении позволение / допущение, а во втором – тер-
пимость / снисходительность. 

3. Терпимость / снисходительность (forebearance).
Это значение является единственным, которое совпадает у всех 

трех анализируемых лексем. При рассмотрении примеров актуа-
лизации лексемы tolerance в данном значении удалось выявить до-
вольно большое количество ее контекстуальных синонимов и ан-
тонимов. В таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся 
объекты, субъекты, антонимы и синонимы слова tolerance. 

Таблица 1.
Субъекты Объекты Синонимы Антонимы

Islamic religion 
(исламская ре-
лигия)
Muslims (мусуль-
мане)
Christian tradition 
(христианская 
традиция)
Christians (хри-
стиане)
society (общество)
political culture 
(политическая 
культура)
democrats (демо-
краты)

other religions (другие 
религии)
differences (различия)
(sexual) diversity (сексу-
альное) разнообразие)
persons with AIDS 
(люди, больные СПИ-
Дом)
immigrants (иммигранты)
foreigners (иностранцы)
other cultures (другие 
культуры)
the others (другие)
outsiders («чужие»)
dissent (инакомыслие)

peace (мир) understanding 
(понимание) democracy 
(демократия) 
respect (уважение) 
compassion (сострадание) 
openness (открытость) 
dialog (диалог) solidarity 
(солидарность) recognition 
(признание) 
juctice (справедливость) 
equality (равенство) 
empathy (сочувствие) 
compromise (компромисс) 
pluralism (плюрализм) 
civility (вежливость) human 
rights (права человека)

militarism (ми-
литаризм)
bulling (травля)
discrimination 
(дискримина-
ция)
prejudice (пред-
убеждения)
racism (расизм)
chauvinism (шо-
винизм)
nationalism (на-
ционализм)
bigotry (нетер-
пимость)

4. Допустимое отклонение (an allowable amount of variation).
В этом значении tolerance употребляется в технических контек-

стах, например: 1% tolerance and 0.5% optimization (1% допусти-
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мого отклонения и 0,5% оптимизации); the tolerance was set at <1 
in the model (в модели допустимое отклонение было установлено 
на отметке <1). 

Для сопоставления обратимся к примерам актуализации рус-
ских лексем толерантность и терпимость.

В национальном корпусе русского языка обнаруживается 433 
вхождения слова толерантность и 1381 вхождение слова терпи-
мость. Из 50 контекстов употребления лексемы толерантность 
ни в одном не выявлено значение стойкость / переносимость (в 
медицинском или физиологическом смысле). Возможно, это объяс-
няется отсутствием в корпусе специальных текстов, посвященных 
данным темам. Распределение контекстов по темам выглядит сле-
дующим образом: 27,02% приходится на сферу политики и обще-
ственной жизни, 15,01% – на религию, 14,55% – науку и техноло-
гии, 7,62% – искусство и культуру. 

В большинстве контекстов (43) слово толерантность исполь-
зуется в значении терпимость / снисходительность, однако, в не-
которых можно проследить значения позволение / допущение (4) и 
стойкость / выносливость (3) в общем смысле. Такое наблюдение 
представляет особый интерес, так как два последних значения от-
сутствуют в русско-русских толковых словарях. Примеры таких 
значений приведены ниже:

стойкость / выносливость: В конце концов, наша толерант-
ность чаще всего лишь вышколенное умение закрывать глаза на 
очевидные вещи ради того, чтобы не случилось каких-либо более 
страшных вещей. 

В данном случае на значение «способность переносить / тер-
петь боль или трудности» [ср.: 21] указывает сочетание «более 
страшные вещи», то есть «очевидные вещи», по отношению к ко-
торым испытывается толерантность, являются нежелательными 
или неприятными. 

позволение / допущение: Но все должно иметь пределы! А ее 
толерантность не имеет пределов.

Полная толерантность: молись кому хочешь, главное – не за-
бывай, что ты японец, и не выпадай из социума. 
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Невиданный разгул толерантности невольно вызывает к жиз-
ни конспирологические концепции о сговоре. 

В данных случаях наличие указанного значения подтверждает-
ся возможностью заменить выражения с лексемой толерантность 
на выражения с такими словами как позволительно / разрешено 
без изменения смысла: она позволяет слишком многое; разрешено 
молиться кому хочешь; невиданная вседозволенность.

Для сравнения с англоязычными контекстами приведем табли-
цу, содержащую субъекты, объекты, контекстуальные синонимы и 
антонимы толерантности:

Таблица 2.
Субъекты Объекты Синонимы Антонимы

американское 
общество
русское 
общество
Европа

религии
культуры
традиции других народов
расы
убеждения
чужое мнение
русские
другие

диалог
уважение
политкорректность
мир
веротерпимость
сочувствие
терпимость
демократия
равноправие
совесть
миролюбие
разнообразие
плюрализм
болезнь

отсталость
раскол

Кроме контекстуального синонима с отрицательной коннотацией 
(болезнь) обращают на себя внимание следующие контексты упо-
требления, где толерантность также оценивается отрицательно:

Причем данный системный дефект американского общества ре-
шать с нынешним уровнем толерантности будет крайне сложно. 

Но чиновник демонстрирует фантастическую толерантность: 
стекла вставляет, а на мусорные горы не обращает внимания.

Кроме того, во многих случаях говорится об отсутствии толе-
рантности в русской культуре, и о традициях толерантности в дру-
гих странах:
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Нынешние Соединенные Штаты – это страна, где идея толе-
рантности и равенства возведена в абсолют.

Российское общество пока не очень толерантно. 
Швейцария – первая страна, которая в современном мире ассо-

циируется с понятием толерантности. 
Примечательно, что такой факт находит свое выражение и в ан-

глоязычных контекстах:
I wish we could be more compassionate with one another and adopt 

some of the tolerance I witnessed while in the country that gave us the 
Statue of Liberty.

Я бы хотел, чтобы мы проявляли друг к другу больше сочувствия 
и переняли немного толерантности, которую я наблюдал в стране, 
подарившей нам Статую Свободы [речь идет о Франции].

С предыдущим связано также такое наблюдение: если в англоя-
зычных контекстах нередко говорится об исторических традициях, 
связанных с толерантностью, в русских подчеркивается некоторая 
ее чуждость и современность:

A rediscovery of the Christian tradition of tolerance and interreligious 
dialogue [...]

Открытие заново христианской традиции толерантности и 
межрелигиозного диалога [...]

[…] for promoting the values of tolerance, democracy, human rights 
and good governance that I believe are universal 

[…] за распространение ценностей толерантности, демокра-
тии, прав человека и хорошего правительства, которые мне ка-
жутся универсальными.

Не выглядят ли все эти поиски исторических оснований слиш-
ком архаичными на фоне нынешней толерантности и политкор-
ректности? 

Возможно, это была его личная толерантность, как сказали 
бы сейчас.

Что касается лексемы терпимость, ее частотность (1381 вхожде-
ние) на половину превышает частотность лексемы толерантность. 
В 50 рассмотренных контекстах не было выявлено значений, отно-
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сящихся к объекту, однако, среди значений, относящихся к субъекту, 
также возможно выделить позволение / допущение (3), стойкость 
/ выносливость (боли / чего-то неприятного) (10) и снисходитель-
ность / широта взглядов (37). Примечательно, что первые два из 
них отсутствуют в словаре, так же, как и соответственные значения 
слова толерантность. В качестве примеров можно привести следу-
ющие контексты:

стойкость / выносливость: Таким образом, финансовые вла-
сти, кажется, добились своего, установив экспериментальным 
путем порог терпимости граждан к глубине девальвации нацио-
нальной денежной единицы.

Можно осознавать силовое превосходство зла и лжи, но тер-
петь это, не выходя из пространства действия этих сил – и тог-
да это терпимость.

позволение / допущение: Среди требований демонстрантов 
была легализация наркотиков и выдача каждому участнику разре-
шения на безвизовое перемещение по всему миру. Отчет организа-
торов об акции хорошо отражает контекст безразличной терпи-
мости властей, столь контрастирующий с современным периодом.

Во многом такое положение вещей связано с терпимостью к 
распространению наркокультуры в богемной среде.

снисходительность / широта взглядов: Так что мы учимся в 
семье многому: характеру, твердости… и в то же время уступчи-
вости, мягкости, терпимости. 

Восстанавливаются навыки общения, терпимость к чужому 
мнению.

Таким образом, значения лексем толерантность и терпимость 
в принципе совпадают. Однако в случае терпимости отсутствуют 
контексты с указанием на новизну и чуждость данного понятия, а 
также на то, что оно более характерно для других культур (амери-
канской / европейской). Что касается коннотаций, то в некоторых 
случаях терпимость также оценивается отрицательно:

[…] нельзя было ослаблять бдительность и проявлять снисхо-
дительность и терпимость к малейшим вражеским проискам. 
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контекст безразличной терпимости властей (см. пример выше).
Однако в большинстве случаев наблюдается положительная 

оценка слова терпимость, например:
Если все не могут думать одинаково, то, без сомнения, гораздо 

полезнее, благоразумнее и соответственнее духу христианства – 
относиться с терпимостью к этим отпавшим частям, нежели 
стремиться к их насильственному слиянию.

Устойчивость глобального информационного общества осно-
вывается на стимулирующих развитие человека демократических 
ценностях, таких как свободный обмен информацией и знаниями, 
взаимная терпимость и уважение к особенностям других людей.

Выводы
1. Выявлены следующие словарные значения лексем tolerance, 

толерантность и терпимость:
tolerance: 1) стойкость / выносливость (enduarance), 2) по-

зволение / допущение (permission), 3) терпимость / снисходитель-
ность (forebearance) и 4) допустимое отклонение (an allowable 
amount of variation);

толерантность: 1) стойкость / переносимость (в медицине и 
физиологии), 2) терпимость / снисходительность;

терпимость: 1) выносимость (как качество объекта), 2) снис-
ходительность / широта взглядов.

2. При анализе контекстов употреблений слов толерантность и 
терпимость выявляются также значения позволение / допущение и 
стойкость / выносливость, не указанные в словарях. Данный факт 
может служить указанием на изменение значений слов вследствие 
влияния английского языка. Иными словами, в некоторых контек-
стах лексема толерантность используется в значении английского 
слова tolerance, и такие же значения переносятся на лексему терпи-
мость, которая выступает ее синонимом. Из-за тонкой грани меж-
ду значениями стойкость / выносливость (по отношению к боли 
/ чему-то неприятному) и терпимость / снисходительность (по 
отношению к чужим практикам / мнениям, которые не являют-
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ся вредными, а лишь отличными от собственных) адресант может 
неверно воспринять коннотацию предложения. Например, в данном 
контексте: хваленая европейская толерантность, похоже, трещит 
по швам – вон как швейцарцы поднялись на дыбы против минаре-
тов можно воспринять толерантность как способность к стойко-
сти, выносливости, и, соответственно, сделать вывод о негативной 
оценке «минаретов», то есть мигрантов и представителей иных 
культур. Хотя в данном случае лексема толерантность использова-
на в значении терпимость / снисходительность, и толерантность к 
мигрантам в данном случае будет означать «терпимость, принятие 
чужих мнений и практик (не негативных, а отличных от собствен-
ных)». Возможно, этот факт выступает одной из причин негативной 
оценки толерантности во многих русскоязычных контекстах.
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АДАПТИВНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО МЕХАНИЗМА                         
В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ

Измайлов А.З., Абдуллаева З.Р., Багдасарова И.Ю.

Коммуникативный процесс, выявляющий характер и сущность 
языковой личности, продолжает оставаться одним из самых ак-
туальных вопросов прикладной лингвистики. Для выяснения осо-
бенностей индивидуального языкового проявления в контексте 
речевого взаимодействия необходимо, в первую очередь, опреде-
лить те условия, которые способствуют достижению речевого 
равновесия между участниками диалогического общения. Новизна 
предлагаемой статьи заключается в том, что механизм языко-
вой адаптации рассматривается в соотношении с адаптогенным 
(фоновым) состоянием самой коммуникативной среды (ситуации) 
и коммуникативными намерениями речевых оппонентов. Выводы 
работы заключаются в определении трех основных факторов, так 
или иначе влияющих на движение адаптивного языкового меха-
низма в направлении достижения равновесного положения всех 
участников речевого процесса, а именно: благоприятный эмоцио-
нальный фон диалога, речевая статусность участников и вариа-
тивное использование ими экспрессивно-вербального потенциала.  

Цель. Предлагаемая вниманию статья рассматривает термины 
«субъективно-личностная вариативность» или «коммуникативная 
компетентность» с точки зрения экспрессивно-вербального потен-
циала говорящего. Авторы статьи ставят целью выяснить осо-
бенности проявления адаптивных языковых возможностей речево-
го субъекта в постоянно меняющихся условиях коммуникативного 
процесса. 

Метод или методология проведения работы. Проводимый в 
работе анализ языкового материала базируется на индуктивном 
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методе анализа: от конкретных языковых фактов к установле-
нию системных взаимоотношений между ними и формулирова-
нию на этой основе теоретических положений и выводов.

Результаты. Результатом работы является переосмысле-
ние понятия «субъективно-личностной вариативности», данного 
Б.Ю. Норманом, в контексте диалогической ситуации. Выясняется 
сущность процесса адаптации при спонтанном взаимодействии 
коммуникантов, направленном на передачу исходного смысла. Ав-
торы выводят понятие адаптогенности речевой ситуации как 
одной из важнейших условий проявления адаптивности речевого 
субъекта и определяют ее основные параметры.

Область применения результатов. Рeзультaты исслeдовaния 
мoгут быть испoльзoвaны в кaчествe дополнитeльнoгo мaтериaлa 
при изучeнии курсoв: «Языкoзнaниe», «Теoрия языкa» и «Психo линг-
вис тикa».  

Ключевые слова: мeхaнизм речевой адаптивности; субъeктивнo-
личнoстнaя вaриaтивнoсть; адаптогенность речевой ситуации; 
социально-коммуникативная среда; рeчeвая статуснoсть; рeчeвaя 
толeрaнтнoсть; рeчeвaя aгрeссия.

LANGUAGE MECHANISM ADAPTABILITY                                  
IN SOCIAL COMMUNICATIVE ENVIRONMENT

Izmailov А.Z., Abdullaeva Z.R., Bagdasarova I.Yu.

The communicative process, being capable of revealing the nature 
and essence of the language persona, continues to be one of the most 
pressing issues of applied linguistics. In order to determine the charac-
teristics of the individual language manifestations in the context of ver-
bal interaction, it is necessary to define the conditions that contribute to 
achieving speech balance between dialogue counterparts. The novelty 
of the article is that the mechanism of language adaptation is consid-
ered in relation to the adaptogenic (background) state of the commu-
nication environment (situation) itself and speech opponents’ commu-
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nicative intentions. The conclusion of the study includes determination 
of three major factors, that one way or another affect the movement 
of the language adaptive mechanism towards the equilibrium position 
of all the speech process counterparts, namely: a favorable emotional 
background of the dialogue, the participants’ speech status and their 
variable use of expressive verbal potential.

Purpose. The study considers the terms ‘subjective-personal variabil-
ity’ or ‘communicative competence’ from the point of view of the speak-
er’s expressive-verbal potential. The authors are aimed to determine the 
characteristics of the way the speech subject’s adaptive language capa-
bilities manifest themselves in ever-changing conditions of the communi-
cative process.  

Method and methodology of work. The analysis of the linguistic ma-
terial is based on an inductive method, i.e. the analysis of particular lan-
guage facts followed by establishing the system of relations between them 
and further formulation of theoretical propositions and conclusions.

Results. The concept of ‘subjective-personal variability’, proposed 
by B.Ju. Norman, gets its reinterpretation in the context of dialogue 
situation. It is the essence of the adaptation process in terms of the 
spontaneous interaction of communicants, aimed at transferring of the 
original meaning, that is found out. The authors derive the concept of 
adaptogenic characteristic of the speech situation as one of the most 
significant conditions for the manifestation of adaptability of the speech 
subject and determine its basic parameters. 

Practical implications. The results of the study can be used as a 
source of additional material while teaching linguistics, theory of lan-
guage, psycholinguistics.

Keywords: speech adaptability mechanism; subjective-personal vari-
ability; adaptogenic characteristic of the speech situation; social-commu-
nicative environment; speech status; speech tolerance; speech aggression.

Возможности проявления языкового механизма в социально-
коммуникативной сфере являются практически неисчерпаемыми. 
В одной из работ Б.Ю. Нормана свойство адаптивности языкового 
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механизма, обусловленное его экспрессивно-вербальным потенци-
алом, обозначается как «субъективно-личностная вариативность» 
или «коммуникативная компетентность» и включает следующие 
основные характеристики: 1) наличие индивидуального запаса раз-
нообразных лингвистических и экстралингвистических приемов 
для актуализации когнитивной, эмоционально-экспрессивной и 
прикладной функций коммуникации; 2) ситуативно-адаптивное ва-
рьирование средствами коммуникации в процессе реального диало-
гического общения; 3) корректировка нормативности высказывания 
с учетом действующих правил речевого этикета [6, c. 147]. 

Указанное определение ключевого понятия Б.Ю. Норманом 
представляется нам наиболее адекватным в контексте настоящего 
исследования, поскольку отражает изменчивую сущность коммуни-
кативного процесса, который, в свою очередь, отражает существен-
ный характер многоуровневых и неоднозначных взаимоотношений 
между языком и социумом. 

Реализация речевой адаптивности (как способности) в контексте 
спонтанного диалога, предполагает некие ограничения семантиче-
ского свойства (умаление исходного смысла для целей быть наибо-
лее адекватно и точно воспринятым собеседником), что, в конечном 
итоге, не может не накладывать отпечаток на полную и озвученную 
финальную структуру [12, c. 123]. Триггерным фактором, запуска-
ющим механизм речевой адаптивности в его самых разнообразных 
проявлениях, является сама речевая ситуация, ее адаптогенность, 
или, другими словами, уровень ее стрессовости. Чем выше уровень 
адаптогенности речевой ситуации, тем ярче проявляется способ-
ность (или отсутствие таковой) языкового субъекта к моделирова-
нию глубинной (базовой) речевой конструкции. 

Речевая адаптивность как характеристика речевого субъекта 
складывается из трех основных составляющих: 1) коммуникативно-
вербальной; 2) эмоционально-волевой и 3) компетентностной. Вы-
делить преимущество какого-либо одного из названных компонен-
тов не представляется возможным по той простой причине, что в 
зависимости от конкретной речевой ситуации указанные компонен-
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ты могут играть доминантную либо субординативную роль. Скорее 
следует отметить, что для достижения устойчивого речевого статуса 
в окружающей коммуникативной среде необходимо сбалансирован-
ное наличие в субъекте всех трех компонентов [3, c. 12]. 

Что касается речевой статусности участников диалогического 
общения, то она проявляется как в количественном (квантитатив-
ный), так и в качественном (эмоционально-экспрессивном) аспек-
тах. Количественный (квантитативный) аспект отражает объем ре-
чевого высказывания каждого из коммуникантов, в то время, как 
качественный (эмоционально-экспрессивный) отражает выполне-
ние целевой установки диалога (разумеется, при наличии послед-
ней). В том случае, если характер взаимодействия коммуникантов 
не способствует запуску механизма речевой агрессии, можно го-
ворить о толерантности в архитектонике данного диалога (диало-
гической ситуации) [13, c. 78]. Речевая толерантность может пред-
ставлять собой результат усилий обоих коммуникантов или одного 
из них по преодолению назревающей конфликтной ситуации как, 
например, в следующем примере:

“Winslow had suddenly awakened from his dream. That braid that 
bound his decent black coat – it was a trifle loose – caught against the 
catch of the shop door, and was torn away. This suddenly turned his 
wretchedness to wrath. …then with a spiteful clutch tore the braid loos-
er, and went in to Minnie.

“Here,” he said with infinite reproach; “look here! You might look 
after a chap a bit.”

“I didn’t see it was torn,” said Minnie.
“You never do,” said Winslow, “until things are too late.”
“Minnie looked suddenly at his face. “I’ll sew it now, Sid, if you like.”
“Let’s have breakfast first,” said Winslow, “and do things at their 

proper time.” [10, p. 23] 
 Участник диалога (Winslow) находится в подавленном состоя-

нии и используя незначительный повод (tearing away the braid of his 
coat), готов демонстрировать аффективное речевое поведение по от-
ношению к другому участнику (Minnie). Реплика Минни (в особен-
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ности последняя) направлена на ослабление возможной конфликт-
ной ситуации. Технически это достигается выражением намерения 
выполнить действие по исправлению ситуации (I’ll sew it now), пря-
мого обращения (Sid) и вводной преференциальной конструкции, 
используемой по отношению к собеседнику (if you like). Уровень 
адаптогенности продемонстрированного отрывка достаточно ни-
зок и этот факт позволяет решить ситуативную речевую проблему 
минимумом речевых средств (Минни использует только одну кон-
струкцию). При этом необходимо отметить сохранение общего по-
зитивного эмоционального фона диалога (об этом свидетельствует 
последняя приглашающая фраза Сида) и сохранение речевой ста-
тусности участников. 

Рaзвитиe диaлогичeскoй ситуaции, часто прoисхoдит пo иници-
aтиве oдного из учaстникoв (активнoго кoммуникaнта), в тo 
врeмя кaк у другoго (пaссивнoго кoммуникaнта) eсть выбoр по 
oпре дeлению сoбствeнной пoзиции, кaк к прeдмету рaзговорa, 
тaк и к личнoсти говoрящeго (т.е. aктивного коммуникaнтa). При 
этoм опрeделяющим фaкторoм для дoстижeния кoнструктивнoго 
oбщения являeтся имeнно личнoстноe взаимooтношение учaст-
никoв. Привeдем примeр:

«Ральф вдруг шагнул к нему:
– Я же тебе велел. Я велел тебе список составить.
– А как? – орал в неистовстве Хрюша. – Один то я как?
Они две минутки посидели и в море посигали, по лесу разбежались, 

все подевались куда-то. Откуда же я разберусь-то, который кто?
Ральф провел по белым губам.
– Значит, ты не знаешь, сколько нас тут должно быть?» [2, c. 231].
Пассивный коммуникант (Хрюша) изначально занимает суборди-

нативную речевую позицию (низкий речевой статус). Он вынужден 
оправдываться и для этого использует широкий арсенал имеющихся 
в его распоряжении речевых средств: повторяющихся конструкций, 
риторических вопросов, эмоционально-усилительных слов. Комму-
никативная задача Хрюши заключается в том, чтобы доказать свою 
невиновность в создании ситуации, и он достигает ее, о чем свиде-
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тельствует последняя фраза Ральфа, которой он как бы нейтрализует 
эмоциональное состояние своего оппонента. Адаптогенность дан-
ной ситуации выше, чем в предыдущей и, следовательно, требует от 
ее участников использования больших средств для своего разреше-
ния, тем не менее, и в данной ситуации конфликта удается избежать. 
При этом большая инициатива в разрешении речевых задач принад-
лежит активному оппоненту.

Когда участники речевого диалога являются представителями 
разных социальных слоев и, соответственно, имеют разный уровень 
вeрбaльнoго интeллeкта (высокий уровень адаптогенности речевой 
ситуации), задача создания речевого равновесия еще более усложня-
ется. При этом выполнение такой задачи может осознаваться толь-
ко одним из участников (при отсутствии намерения уравновесить 
ситуацию обеими участниками диалога просто не получается). В 
качестве наглядного примера подобной речевой ситуации мы ис-
пользовали отрывок из пьесы «Что случилось в зоопарке» Э. Олби., 
участниками которой являются два человека. Коммуникативной це-
лью инициатор диалога, Джерри, является самовыражение и само-
утверждение. Он – активный коммуникант и, соответственно, задает 
тему и тональность разговора:

«Джерри (молча глядит на Питера, пока тот, смущенный, 
не поднимает на него глаза). Может, поговорим? Или вам не хо-
чется? 

Питер (с явной неохотой). Нет... отчего же.
Джерри. Я вижу, вам не хочется.
Питер (кладет книгу, вынимает трубку изо рта. Улыбнув-

шись). Нет, право же, я с удоволь ствием.
Джерри. Не стоит, раз вам не хочется.
Питер (наконец решительно). Нисколько, я очень рад.
Джерри. Это, как его... Сегодня славный денек.
Питер (без всякой надобности воззрившись на небо). Да. Очень 

славный. Чудесный.
Джерри. А я был в зоопарке.
Питер. Да, кажется, вы уже говорили... не правда ли? [8, c. 201].
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Его оппоненту, Питеру, приходится не просто быть пассивным 
слушателем, но и реагировать ожидаемым образом. Питер, является 
не просто, выходцем из другого класса, но и речевым антагонистом 
Джерри. Темы, навязываемые Джерри, не воспринимаются Пите-
ром на глубинном уровне. Сказанное может быть отнесено и к вер-
бальному потенциалу Джерри (грубая, ненормативная лексика), ко-
торая также не находит речевого отклика у Питера. В результате вза-
имного непонимания и нежелания достигнуть речевого равновесия 
ситуация перерастает в конфликт и заканчивается гибелью одного 
из участников. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ме-
ханизм защитной языковой адаптации в данном случае не сработал. 

Необходимо помнить также о том, что речевая статусность 
не всегда является прямым следствием социальной статусности. 
Другими словами, более высокое социальное положение одного 
из коммуникантов, не всегда тождественно обязательному пре-
имущественному положению последнего в речевом акте. Речевое 
преимущество, безусловно, является следствием глубокого знания 
обсуждаемого предмета (компетентностный компонент) и экс-
прессивных речевых средств языка-участника (коммуникативно-
вербальный компонент). 

Говоря о проявлении в диалогической речи языковой адаптации 
нельзя обойти вниманием и такую форму субъективного речевого 
проявления как молчание [5, c. 81]. Последнее, по нашему убеж-
дению, может репрезентировать акцентуированное отношение к 
собеседнику и в этом смысле часто представляется более красно-
речивым, чем любое из возможных высказываний [16, p. 102]. Для 
наглядности можно привести отрывок из Евангелия от Матфея, где 
Иисус говорит с Пилатом:

Иисус предстал перед наместником. «Ты “царь иудеев”»? – 
спросил Его наместник. «Так говоришь ты», – ответил Иисус.

Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять 
Его, Иисус ничего не отвечал им.

«Ты что, не слышишь? – говорит Ему тогда Пилат. – Смотри, 
сколько против тебя обвинений!»
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Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил намест-
ника [2, с. 1094].  

Как видим из примера, молчание Иисуса предваряется фразой, 
которая, с одной стороны, показывает, что Пилат имеет право на 
собственное или навязанное окружающими мнение (проявление 
речевой толерантности), а с другой, обозначает речевую позицию 
Говорящего. Этот, поистине уникальный образец молчания, абсо-
лютно лишенный эмоционального свойства (агрессии, антипатии 
и т.п.), коммуникативная цель которого состоит в том, чтобы пока-
зать бессмысленность продолжения разговора в заданном ключе. 

Делая вывод, можно заключить, во-первых, что процессу раз-
вертывания адаптивного механизма речевого субъекта способству-
ют многочисленные факторы внешнего порядка (условия, в кото-
рых развертывается диалог), которые могут быть благоприятными 
или неблагоприятными для целей достижения ситуативного диа-
логического равновесия. Во-вторых, на указанный процесс влияет 
речевая статусность говорящих и состояние их взаимоотношений 
в момент речевого процесса. И, наконец, в-третьих, эффективность 
действия языкового механизма в каждом конкретном случае ини-
циализируется экспрессивно-вербальным потенциалом каждого из 
участников, а также умением вариативно использовать данный по-
тенциал для достижения поставленной задачи. 
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ЭТНОЯЗЫКОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МИРА: КОНЦЕПТ 
«МИЛОСЕРДИЕ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Кобякова Т.И., Галиуллина С.Д., Сунцова Н.Л.

В статье лингвистическая проблема взаимосвязи языка и мыш-
ления освещена с точки зрения лингвокультурологии и лингводидак-
тики, основной задачей которых является формирование лингвоког-
нитивного сознания и национального менталитета личности. Цель 
работы – охарактеризовать понятие «милосердие» как концепт 
русской духовности и определить его место в русской лингвокульту-
ре. Объектом исследования и материалом для анализа послужили 
лексемы русского языка (благотворительность и попечительство), 
образующие ядро концепта «милосердие», а предметом – русская 
языковая картина мира. Методологическая база: метод дескрип-
тивного анализа, интроспективный, диахронический, синхрониче-
ский и типологический и лингвистические методы.  

Ключевые слова: благотворительность; лингвокультура; ми-
лосердие; концепт; попечительство; этносознание; языковая кар-
тина мира.

ETHNOLINGUISTIC PERCEPTION                                               
OF THE WORLD: CONCEPT OF “MERCY”                                      

IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE

Kobiakova T.I., Galiullina S.D., Suntsova N.L.

In this article the issue of interrelationship between language and 
consciousness is considered from the point of view of Cultural Science 
and Linguistics and its task is the formation of language consciousness 
and national mentality.
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The aim of the study is to describe the concept of “mercy” as be-
longing to Russian spirituality only and to define its place in the Rus-
sian linguistic culture. The lexemes of the Russian language (charity 
and guardianship) were taken as the object and material for analysis as 
they form the core of the concept of “mercy” and as the subject for the 
analyses was taken the Russian language picture of the world. Meth-
odology: the method of descriptive analysis, introspective, diachronic, 
synchronic, and typological and linguistic methods.

Keywords: charity’ linguoculture; mercy; concept; guardianship; 
ethnic awareness; linguistic worldview.

1. Введение
Язык определяет национально-культурную специфику этноя-

зыкового сознания личности, позволяющего ей стать полноправ-
ным членом этнокультурного сообщества. Этноязыковое сознание 
как неотъемлемый компонент познавательной деятельности че-
ловека определён нами в качестве инструмента этнокультурного 
воздействия, в процессе которого личность осознаёт свою этни-
ческую принадлежность. Высшая форма проявления этноязыко-
вого сознания – это национальное языковое сознание (включает 
совокупность вербализованных с помощью слов-концептов в со-
знании личности энциклопедических знаний, которые отражают 
суть сформированных в процессе её социализации, практических 
связей и отношений и с предметным, и с научным миром). Нацио-
нальное языковое сознание как основа национального менталите-
та определяет модель поведения и общения членов этноса, спосо-
бы и формы их жизнедеятельности, обусловленной прежде всего 
духовным аспектом мировосприятия.

Теоретической базой для обоснования концепта как лингвокуль-
турного знака стали основные положения когнитивной лингвисти-
ки, этнопсихолингвистики и лингвокультурологии, представлен-
ные в трудах Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина, 
В.Г. Костомарова, В.В. Красных, Д.С. Лихачева, А.Д. Шмелева, 
Ю.С. Степанова и других ученых. 
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В нашей работе мы рассматриваем слово-концепт прежде всего 
как феномен культуры, являющийся лингводидактической едини-
цей, способствующей вхождению человека в мир языка и культу-
ры. В своей структуре он концентрирует все этапы абстрагирования 
культурного, в том числе и художественного образа, и отражает в эт-
ноязыковом сознании личности культурный фон, созданный путем 
присвоения репрезентирующей единице (слову-наименованию кон-
цепта) вторичного значения. Структура вербализованного концепта 
как дидактически интегрированной и культурологически насыщен-
ной языковой единицы представляет собой многомерное образова-
ние [2, 3, 12], которое способствует развитию когнитивного мышле-
ния личности [6]. Цель работы – представить понятие «милосердие» 
как концепт русской духовности и определить его место в русской 
лингвокультуре. Объектом исследования и материалом для анализа 
послужили лексемы русского языка с национально-культурным ком-
понентом значения, а предметом – русская языковая картина мира.

2. Методы исследования
Методологическую базу исследования составляют: 1) метод де-

скриптивного анализа, с помощью которого произведён тщатель-
ный отбор литературы по поставленной в исследовании проблеме 
и её изучение для установления общих и частных закономерностей 
лингвистических и экстралингвистических факторов; 2) интро-
спективный метод, на основе которого построен основной способ 
изложения информации – принцип свободного изъяснения мате-
риала; 3) диахронический, синхронический и типологический ме-
тоды, в совокупности позволившие сопоставить разные научные 
мнения по данной проблеме; 4) лингвистические методы: лекси-
ко-семантический, этимологический, морфологический и линг-
вокультурологический анализы, помогли определить внутреннее 
значение рассматриваемых слов-концептов; 5) так как исследова-
ние выполнено на стыке историографии и лингвистики, то исполь-
зован приём междисциплинарной интеграции, включающий в себя 
историографический и лингвистический анализы.
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3. Результаты исследования
Феномен милосердия – неотъемлемая часть функционирова-

ния общества, так как он представляет собой систему действий, 
направленных на благодеяния, на улучшении жизни членов соци-
ума и основанных на дружелюбии, любви и справедливости. Дан-
ный концепт в русской языковой картине мира, в первую очередь, 
образован семантическими полями «благотворительность» и «по-
печительство» и является ядерным в русской концептосфере «Ду-
ховность» [13, 23]. Он занимает ключевое место, так как отражает 
систему мировоззрения русского народа, основанную на христи-
анской морали. 

Включающий в себя прежде всего лингвокультурологический 
анализ синергетический подход к изучению данного культурного 
феномена наглядно показывают, что в результате расширения со-
циальных практик милосердие-попечительство и милосердие-бла-
готворительность стали неотъемлемой частью прогрессивного об-
щества, с одной стороны, и глубинной интенцией человеческого 
сознания – с другой.

В русской лингвокультуре попечительство – социальный институт 
в рамках государственного управления и самоуправления по защите 
интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, которая ре-
гулируется гражданским и семейным законодательством и осущест-
вляется на безвозмездной основе. Благотворительность, основанная 
на безвозмездной, добровольной материальной и моральной помо-
щи, является только формой осуществления попечительства.

4. Обсуждение результатов исследования

4.1. Милосердие как лингвокультурный феномен                                 
русского этноязыкового сознания

Важный концепт русской духовности репрезентирован в рус-
ском языке словом «милосердие», которое является наивысшей нрав-
ственной ценностью, положительной и созидательной (А. Камю, 
Г. Марсель, Ж.-П. Сартр), воплощённой в действиях, направлен-
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ных, с одной стороны, на удовлетворение интересов других людей, 
признании их как личности, с другой – на стремлении к собствен-
ному совершенству (Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов). 

В нашем исследовании феномен «милосердия» рассматрива-
ется как один из ядерных концептов русской лингвокультуры, его 
внутреннее наполнение составляет основу русского националь-
ного сознания – идею активного сострадания, реальной помощи 
нуждающимся, умения поделиться с ближним. Милосердие – это 
своеобразная система мировоззрения, основанная на самоотвер-
женном альтруизме, органичная естественная потребность делать 
добро, которая не воспринимается ни дающим, ни принимающим 
как что-то особенное и требующее благодарности. Отсюда связь 
концепта «милосердие» с философией «соборности» (А.С. Хомя-
ков), идея которой состоит в единении свободы духа, нравственно-
го закона и всеобщей любви.

С точки зрения когнитивной лингвистики и лингвокультуроло-
гии представляется интересным рассмотреть внутреннее содержа-
ние слова «милосердие», вербализующего данный концепт в си-
стеме русского языка.

В дореволюционных справочных и энциклопедических изда-
ниях «милосердие» определено в двух ипостасях: с одной сторо-
ны, – это Божье милосердие, проявляющееся в спасительной люб-
ви Бога ко всем людям, с другой – это милосердие человеческое, 
основанное на сострадании к ближнему [9; 15]. В современных 
толковых словарях «милосердие» трактуется как готовность при-
йти на помощь или простить кого-нибудь из сострадания и чело-
веколюбия; это эмоционально-чувственная сфера человеческой 
деятельности – осознание человеком своих взаимоотношений с 
другими людьми, мотивов поведения своих поступков и действий 
[10; 16], соотнесённых с понятием справедливости [20, 21].

Слово заимствовано из старославянского языка, образовано с 
помощью суффикса uj от именного прилагательного милосрьдь – 
жалостливый, жаление, сострадание, жалость. Прилагательное 
милосрьдь – калька латинского прилагательного misericors, кото-
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рое является сложением miser – достойный сожаления, милости и 
cor, родительный падеж единственного числа cordis – сердце [22]. 
Отсюда сохранившиеся в языке выражения сестра милосердия, 
проявить милосердие, оказать милосердие, быть милосердным. 
Особую функцию в составе данного слова-концепта играет корень 
серд, так как отражает суть милосердия – именно сердечность как 
основа духовного самосознания даёт возможность личности по-
стичь идею милосердия. Об этом рассуждают Ф.М. Достоевский в 
романе Преступление и наказание», Л.Н. Толстой в романе-эпопее 
«Война и мир», А.С. Пушкин в повести «Капитанская дочка». Для 
христианской добродетели сердечность – это духовное и душев-
ное состояние человека, совмещающее и жалость (сострадание – 
сочувствие, вызываемое чьим-то несчастьем, горем), и милость 
(доброе, человеколюбивое отношение или благодеяние), и любовь 
(чувство самоотверженной и глубокой привязанности) ко всему, 
что окружает человека. 

Формами проявления милосердия являются благотворитель-
ность как благодеяние, направленное на оказание бескорыстной 
услуги или помощи, и попечительство как социальный институт 
защиты личных и имущественных прав и интересов несовершен-
нолетних и малоимущих слоёв населения.

4.2. «Милосердие-благотворительность»                                                  
в русской языковой картине мира

Возникнув на Руси с принятием христианства, «благотвори-
тельность» прошла долгий эволюционный путь. Вначале она име-
ла форму личной религиозной благотворительности, в том числе 
княжеской, распространённым видом которой была милостыня 
(подаяние нищему). Устав (Х век), разработанный князем Влади-
миром, дело благотворительности закрепил за церковью, и, наряду 
с личной благотворительностью, начинает развиваться приходская 
благотворительность [5, 7]. Начиная с ХII века на Руси появляют-
ся общественные организации, оказывающие попечительские ус-
луги, – братчины или братские союзы. В этот период зарождается 
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Верховное попечение – партнёрство государства с общественно-
стью – и впервые вводится должность блюстителей (прообраз ку-
ратора, в последующем попечителя). Со времени христианизации 
Руси до петровских реформ дело общественной благотворитель-
ности находилось в руках духовенства.

В отечественной науке феномен благотворительности определён 
прежде всего как негосударственная, нередко институционализи-
рованная, добровольная безвозмездная деятельность по оказанию 
материальной помощи нуждающимся физическим лицам и органи-
зациям [11, 19]. В современном социуме благотворительность мно-
гоаспектна: это и филантропия, и спонсорство, и меценатство [14].

В словарно-справочной литературе конца ХIХ – начала ХХ века 
под благотворительностью подразумевается: 1) проявление состра-
дания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить 
на помощь неимущему» [9, 15]; 2) система основанных на чувстве 
дружелюбия действий, имеющих целью оказания помощи слабым 
членам общества, лишённым по той или иной причине возможно-
сти собственными силами обеспечить себе минимум средств су-
ществования (подробно: С.Н. Южаков, П.Н. Милюков «Большая 
энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отрас-
лям знания» (С.-Петербург, 1901, Т.3)); 3) «приятный долг сердца, 
которое любит отчуждать свою собственность в пользу ближнего, 
то есть любить с ними делиться достоянием, услугами, сведения-
ми и прочее» («Энциклопедический лексиконъ» (СПб., 1856)); 4) 
делание добра, благодеяние (см.: «Словарь церковно-славянского 
и русского языка» (СПб.: Типография Императорской Академии 
Наук, 1847, Т.1) и прочие). В таком значении слово впервые было 
употреблено русским писателем-сентименталистом Н.М. Карам-
зиным в романе «О Петре и Магилене» [18].

В современных толковых словарях русского языка под «бла-
готворительностью» подразумевают благотворительную деятель-
ность, то есть безвозмездные действия и поступки, направленные 
на общественную пользу, в том числе и материальную помощь не-
имущим [10, 16].
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Слово «благотворительность» является производным от глагола 
«благотворить», которое пришло в русский язык как калька с древ-
негреческого в процессе восприятия христианской религии и визан-
тийской литературы [11, 17]. Этот факт подтверждается перевода-
ми литературных памятниках ХIII–ХV веков (например, «Хроники 
Георгия Амартала», «Жития Варлаама и Иоаосфа»), где феномен 
«благотворительства» связан с заботой праведного христианина о 
душе, «благо» означает восстановление райского общения с богом 
в будущей вечной жизни, с дачей милостыни нищим и подношени-
ем даров церкви (подробно: «Полный православный богославян-
ский энциклопедический словарь». (Спб.: 1912, Т.1. (Репринт 1992 
года издания П.П. Сайкина), Р.И. Аванесов и др. «Словарь древ-
нерусского языка (ХI–ХIV вв.)» (М., 1988, Т.1), И.И. Срезневский 
«Материалы для словаря древнерусского языка по письменным па-
мятникам» (Репринт 1893 г.; М., 1989) и прочие). 

Два корня составляют основу внутренней структуры данного сло-
ва-концепта: один из них старославянский -благ(о)- («добро, счастье, 
то, что хорошо»), а другой – общеславянский -твор(ить) – «делать 
прочным», в современном русском языке применительно к «благо-
творительности» глагол «творить» означает делать, совершать благо-
пристойные, основанные на гуманизме и альтруизме поступки [4, 22].

Для нашего исследования особо значим корень -благ-, лежащий 
в основе многочисленных слов русского языка (ср.: благостный, 
благодатный, благотворительный, благо и др.), формирующих 
шкалу духовных ценностей не только русского, но и российско-
го менталитета. При достижении блага человек обретает счастье 
и радость, потому как удовлетворяются его потребности. Услов-
но различают: 1) блага естественные (результат стихийных при-
родных процессов); 2) блага общественные (результатом деятель-
ности человека); 3) блага материальные (пища, одежда и т.п.); 4) 
блага духовные (поступки людей и т.п.). А среди них абсолютное 
благо (Бог) и субъективное благо (добро, красота, радость и т.п.). 
В русском этносознании «благо» прежде всего ассоциируется с 
общеславянским понятием «добро», с помощью которого человек 
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оценивает свои поступки; это объективная характеристика пред-
мета с точки зрения эмоционального одобрения, отражающая по-
ложительное «нравственное качество человека и его поступков» 
(ср.: Земные блага – все, что служит для удовлетворения матери-
альных потребностей человека; На благо – действовать в интере-
сах кого / чего-либо; для пользы; Всех благ – фамильярная форма 
прощания, выражающая пожелания благополучия (фразеологиз-
мы) и прочие).

Итак, лингвистический и историографический анализ позволил 
раскрыть денотативное содержание слова «благотворительность» 
как формы милосердия: 1) негосударственная, общественная де-
ятельность – занятие в конкретной сфере общественных отноше-
ний, не связанных с государством, осуществляемые, как правило, 
частными лицами; 2) безвозмездная услуга – действие, осуществля-
емое для удовлетворения чьих-либо нужд и потребностей и не тре-
бующее платы за оказанную помощь; 3) бескорыстие – отсутствие 
стремления к личной выгоде, наживе, обогащению; 4) помощь – со-
действие как способ сохранения жизнеспособности другого челове-
ка; 5) финансовая поддержка – снабжение денежными средствами.

4.3. «Милосердие-попечительство»                                                         
как феномен русской духовности

В эпоху петровских реформ постепенно начинает оформляться 
государственная организационная форма попечительства и част-
ной благотворительности.

На рубеже ХVII–ХVIII вв. заложены основы государственного и 
общественного призрения, которое основано на сострадании, рели-
гиозных верованиях, нравственных воззрениях, патриотизме, созна-
нии гражданской солидарности между членами общества, желании 
получить признательность со стороны правительства, которое таким 
образом пыталось устранить социальную напряжённость. Сложив-
шаяся правительственная практика предусматривала партнёрские 
отношения, когда ответственность со стороны государства и част-
ных лиц была равной. Однако по этой же причине должность по-



195Современные исследования социальных проблем, № 4-2(28), 2016

печителей образовательных учреждений порой воспринималась как 
повинность [5, 7]. В ХIХ веке в России заложена уникальная модель 
правительственного попечения, которое стало оформляться как фор-
ма государственной службы и социального института, закреплённо-
го нормативно-правовыми документами. В «Малом энциклопедиче-
ском словаре» [15] к отличительным особенностям попечительства 
относятся: 1) организация, которая может осуществляться двумя спо-
собами – по отношению к получающим помощь и к оказывающим 
её; 2) субъектом попечительства являются земства, учебные округа; 
3) мотивы деятельности, проявляющиеся в осознании гражданской 
солидарности членами попечительской общины, общественный ин-
терес, забота правительства о благе населения; 4) цель попечитель-
ства – разумное обеспечение нуждающихся и борьба с нищетой.

Этимологический анализ слов «попечительство», «попече-
ние», «попечитель» указывает на тот факт, что они имеют один 
и тот же старославянский корень -пек- / -печ(а)- (в общеславян-
ском языке означал «забота» [22] и восходят к заимствованно-
му из польского языка в ХVI веке «опека», которое буквально 
означало «управление» и являлось словообразовательной каль-
кой латинского слова procuratio «опека, управление». В древне-
русском языке было много заимствований с этим корнем, напри-
мер, «печа», «печаль» – 1) забота, попечение (мирские печали); 
2) грусть, скорбь [1, 4], «печальник» – попечитель, заступник, по-
кровитель (о земле великой печальник) (И.И. Срезневский «Ма-
териалы для словаря древнерусского языка по письменным па-
мятникам» (СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 
1902)), «печаловатиса», «печаловати», «печалою», «печися» – за-
ботиться, хлопотать, просить, «опекувати», «опекальник» – забо-
та, старание [1, 4]. В последующем слово «печися» трансформи-
руется в новую форму «печься» (хлопоты и участие, беспокойное 
попеченье, радушное беспокойство о ком или о чём-либо). Имен-
но от слова «печися» образуется «попечение» (подробно: «Пол-
ный церковнославянский словарь» Г. Дьяченко, 1900), имеющее 
в современном русском языке синонимы – забота, курация, опе-
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ка, покровительство, попечительство; призор, призрение, при-
смотр, радение, рачение (архаизмы) [1].

В дореволюционной научно-справочной литературе понятия 
«опека» и «попечительство» рассматриваются как тождественные. 
Например, в «Энциклопедическом словаре Русского библиографи-
ческого института Гранат» подчёркивается, что опека и попечи-
тельство – юридический институт, его цель – попечение о личности 
опекаемого и управление его имуществом. В «Настольном словаре 
для справок по всем отраслям знаний», изданном в 1864 году под 
редакцией В.Р. Зотова и Ф. Толля, уже отмечается разница в трак-
товании данных понятий: опекун – юридическое лицо, ответствен-
ное за сохранность имущества опекаемого; попечитель – человек, 
который, управляя имением, заботится о приращении достатка. В 
«Малом энциклопедическом словаре» [15] указано, что значения 
слов «попечение», «попечительство» и «попечители» соединялись 
с правомочием на управление имуществом, в отличие от терминов 
«опека» и «опекун». Это выборная «должность», так как попечите-
ли назначались сословными органами и обязательно утверждались 
властями. В последующем слово-концепт «попечительство» рас-
ширило своё лексическое значение – от заботы о судьбе конкретно-
го лица к попечению о целых отраслях жизни общества.

Согласно современным толковым словарям русского языка, по-
печительство – это либо форма защиты личных и имущественных 
прав и интересов несовершеннолетних и некоторых других кате-
горий граждан, либо в царской России учреждение для попечения 
о ком / или чём-нибудь. Слово «попечение» имеет два значения: 
во-первых, это забота, оказание помощи, наблюдение; во-вторых, 
внимание к потребностям, нуждам кого-либо, охрана чьих-либо 
интересов. «Попечитель» – 1) тот, кто заботиться, печётся о чьих-
либо нуждах, потребностях; 2) лицо, в общественном порядке по-
могающее несовершеннолетним и недееспособным в защите их 
законных прав и интересов; 3) должностное лицо, руководившее 
некоторыми учреждениями, учебными заведениями и т.п. (в Рос-
сийском государстве до 1917 года) [10, 16].
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На основе проведённого историографического и лингвистическо-
го анализа выделим семы, составляющие ядро внутренней структу-
ры слова «попечительство»: 1) забота (помощь) и правовая защита, 
оформленная, как правило, законодательно, 2) государственная де-
ятельность, 3) государственная служба (должность), 4) социальный 
(общественный) институт (попечительства), 5) система меропри-
ятий, 6) повинность – общественная или государственная обязан-
ность граждан, 7) благотворительное учреждение [8].

5. Заключение
Неотъемлемой частью русской лингвокультуры большинство ис-

следователей считают феномен милосердия. Лингвокультуроогиче-
ский анализ выявил идейное содержание данного концепта – это са-
моотверженность, доброжелательность, стремление к справедливому 
обществу, а главное – понимание другого человека и деятельное уча-
стие в его жизни.

В русском этносознании данный концепт прежде всего реализо-
ван двумя понятийно-семантическими полями – «милосердие-благо-
творительность» и «милосердие-попечительство», – построенных на 
идее сострадания и милости по отношении к страждущим. Изначаль-
но попечительство было формой благотворительности, но начиная с 
ХIХ века оформилось как социальный институт гражданского обще-
ства. Попечительство подразумевает систему законодательно оформ-
ленных, нормативно регулируемых действий по защите прав и инте-
ресов недееспособных лиц и их опеке, благотворительность основана 
на добровольном пожертвовании средств при оказании помощи, в том 
числе попечительстве, гражданам (не обязательно недееспособным). 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ, ОБРАЗНЫЙ СМЫСЛ, ЯЗЫКОВАЯ 
СПЕЦИФИКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ М.А. ШОЛОХОВА)

Кочетова Л.П.

Цель. Цель проводимого изыскания заключается в выявлении за-
кономерностей формирования образного смысла в речевом общении 
между персонажами. Раскрывается понятие художественного ди-
алога как архе типической формы отражения повседневного взаи-
модействия в авторском универсуме, определяется конструктивная 
роль двусмысленности, противоречий, юмористического воспроиз-
ведения действительности и парадоксов в читательской интер-
претации целостного литературного произведения. Делается вы-
вод, что, конструируя художественный диалог, автор апеллирует 
к особой разновидности реализма и достоверности, репрезентируя 
такие языковые характеристики, которые признаются читателем 
как типичные, хотя и идеализированные для определенной речевой 
ситуации. Межличностное общение, имеющее место между персо-
нажами, внедряется в общий коммуникативный процесс, неизмен-
ными участниками которого являются рассказчик и читатель.

Метод проведения работы. В изыскании анализируются фраг-
менты художественных диалогов, отражающих личностные ха-
рактеристики персонажей. Материалом исследования послужи-
ли примеры взаимодействия персонажей, извлеченные из второго 
тома романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Конкретная методика, 
применяемая в анализе речевого материала, является комплекс-
ной, сочетающей в себе элементы описательного, компонентно-
го, прагматико-семантического методов. 

Результаты. В ходе развития художественного диалога ак-
туализуются личностные характеристики говорящих персона-
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жей. Свойства личности участников речевого общения, их раз-
личное соотношение предопределяют авторский выбор языковых 
средств в процессе конструирования речевого общения, отраже-
ния вербального поведения взаимодействующих персонажей. Диа-
лог конструируется автором таким образом, что разнообразные 
(психологические, интеллектуальные, социокультурные) свойства 
личности персонажей начинают оказывать влияние на общий ход 
конструируемого межличностного взаимодействия, предопреде-
лять внешний контекст протекания диалога. В результате чита-
тель, интерпретируя художественный диалог, восстанавливает 
разнообразные характеристики говорящего персонажа, исполь-
зует план выражения в целях реконструкции плана содержания.

Область применения результатов. Изложенный материал 
может быть задействован в практическом курсе интерпретации 
художественного текста, в преподавании лингвистики текста и 
теории художественного повествования.

Ключевые слова: художественный диалог; персонаж; неодно-
значность; противоречие; юмористическое воспроизведение дей-
ствительности; парадокс; реагирующая реплика персонажа.  

FICTIONAL DIALOGUE: PATTERN DESIGN,                            
FIGURATIVE MEANING, LANGUAGE SPECIFICS                     

(BASED ON M.A. SHOLOKHOV’S PROSE)

Kochetova L.P.

Purpose. The purpose of the conducted research is revealing the 
pattern design of the figurative meaning forming in the characters’ 
speech conversations. We develop the notion of fictional dialogue as the 
archetypical form of reflecting the daily life interaction in the author’s 
universe. The article defines the constructive role of ambiguity, con-
tradiction, humorous reality reproduction and paradox in the reader’s 
interpretation of the coherent literary piece of work. The deduction is 
made that on constructing the fictional dialogue the author appeals to 
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the specific form of realism and authenticity, representing the language 
characteristics which the reader admits as typical, though idealized 
for the particular speech situation. Interpersonal conversation taking 
place between the characters is embedded into the general communi-
cative process where the narrator and the reader invariably take part. 

Methodology. The research analyzes the fictional dialogue frag-
ments reflecting the characters’ personal characteristics. The material 
for investigation is based on the examples of the characters’ interaction 
taken from the second volume of M.A. Sholokhov’s “And Quiet Flows the 
Don”. The concrete methodology applied to the analysis of the speech 
material is characterized as a complex combination of the elements of 
descriptive, componental and pragmatic and semantic methods. 

Results. In the course of fictional dialogue development, the speak-
ing character’s personal characteristics are actualized. The speech 
conversation partakers’ features, their various correlation determine 
the author’s choice of the linguistic means in the process of speech con-
versation constructing, reflecting the verbal behavior of the interacting 
characters. The author constructs the dialogue in such a way that var-
ious (psychological, intellectual, social and cultural) characters’ per-
sonality features start to have influence upon the basic development of 
interpersonal interaction being constructed , as well as determine the 
external dialogic context. Thus, the reader interpreting the fictional di-
alogue uses the expression plan to reconstruct the content plan. 

Practical implications. The material investigated can be used in the 
practical courses on literary text interpretation and in teaching text 
linguistics and fictional narrative theory. 

Keywords: fictional dialogue; character; ambiguity; contradiction; 
humorous reality reproduction; paradox; character’s reactive reply. 

В современных лингвистических концепциях текст анализиру-
ется преимущественно как самоорганизующаяся кибернетическая 
система, предполагающая решение многомерных задач в процес-
се интерпретации [4], [5], [10], [12]. Текст непрерывно регулирует 
функции своих конституентов. В процессе восприятия текста адре-
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сат соотносит актуализуемые в нем явления со своим общим фон-
дом знаний языка, закономерностей реализации семантического со-
держания речевого произведения и исходных целей его реализации. 

Р. де Богранд и В. Дресслер указывают, что, если в данном соот-
ношении обнаруживается диспропорция, т.е. адресат оказывается 
неспособным объяснить те или иные текстовые явления с опорой 
на соответствующий опыт и компетенцию, стабильность тексто-
вой системы нарушается, но может быть восстановлена посред-
ством модификации знаний адресанта [14, с. 36]. В связи с этим 
в рамках коммуникативного сообщества действенными являются 
следующие две взаимозависимые тенденции:

– объем знаний, оптимальных для осознания текста, постоян-
но расширяется;

– уровень данных знаний предопределяет определенные гра-
ницы на функциональные возможности текста.

В отношении последней тенденции создатель текста, как пра-
вило, не проявляет жесткой последовательности, поскольку текст, 
структура и содержание которого исчерпывающе соответствуют 
уровню читательских знаний о его функциональном потенциале, 
на практике обладает низкой информативностью. Факт наложе-
ния ограничений на структурно-содержательные потенции текста 
обладает значительными следствиями: процессы расшатывания 
и восстановления стабильности текстовой системы материализу-
ются через проблемное столкновение с неизвестными текстовыми 
явлениями и их осознание в результате расширения знаний о функ-
циональных возможностях текста [14, с. 36]. 

При этом интерпретация текста проливает свет на понимание 
авторской творческой манеры текстопорождения. Однозначной 
интерпретации со стороны адресата, как считают Р. де Богранд и 
В. Дресслер, не поддаются такие классы текстовых явлений, как 
двусмысленность, противоречия, юмористическое воспроизведе-
ние действительности и парадоксы [14, p. 37], которые, согласно 
нашим наблюдениям, частотно обнаруживаются в художественном 
диалоге, в частности, в рамках текста романа М.А. Шолохова «Ти-
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хий Дон». При этом художественный диалог является архитипиче-
ской формой репрезентации повседневного общения в авторском 
воображаемом универсуме. Ср. следующие фрагменты диалогов:

(1) «А Аксинья при встречах смутно улыбалась, темнея зрачка-
ми, роняла вязкую тину слов: – Здорово, Гришенька! Как живешь-
любишься с молодой женушкой? – Живем… – отделывался Григо-
рий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласково-
го Аксиньиного взгляда» [13, c. 239]: ответная диалогическая репли-
ка персонажа характеризуется смысловой неопределенностью, не 
выявляет однозначного ответа на исходно заданный вопрос;

(2) «Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, 
перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы 
переночевать. Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на 
отшибе, у самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое 
братишек – вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное 
окошко саманной хаты. – Кто такой? – Михаил дома?» [13, c. 
243]: между стимулирующей и реагирующей репликами персона-
жей обнаруживается логическое противоречие, поскольку они не 
соотносятся в иллокутивном плане, между речевыми намерениями 
персонажей наблюдается явное смысловое несовпадение;

(3) «– Гришка, а как же с Аксюткой? – А что? – Небось, жалко 
кидать? – Я кину – кто-нибудь подымет, – смеялся тогда Гришка. 
– Ну, гляди, – и Петро жевал изжеванный ус, – а то женишься, да 
не в пору… – Тело заплывчиво, а дело забывчиво, – отшутился Гриш-
ка» [13, c. 234]: в третьей реплике лексема кидать актуализуется в 
переносном значении, в последующей реагирующей реплике данная 
лексема воспринимается персонажем в прямом значении; в результа-
те между диалогическими действиями персонажей обнаруживается 
языковая игра, моделирующая в общении комический эффект, кото-
рый подкрепляется соответствующим смыслом пословицы, воспро-
изводимой персонажем в финальной реагирующей реплике;

(4) «– Отступись, дед! – просил Тихон. – Я, дружок, рябых лю-
блю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дю-
жей ряба – дюжей нашего брата, шельма, любит» [13, c. 271]: 
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ответная диалогическая реплика персонажа содержит парадок-
сальное суждение, отражающее его уникальный жизненный опыт.

Образный смысл, ярко проявляющийся в вышеприведенных 
фрагментах диалогического общения персонажей, проливает свет 
на то, что модель текста как саморегулирующейся системы, предло-
женная Р. де Бограндом и В. Дресслером, не всегда оказывается дей-
ственной. Семантическая неопределенность, реализуемая в двус-
мысленных, противоречивых, комических и парадоксальных тек-
стовых явлениях не блокируют интерпретативные процессы адре-
сата, как полагают эти исследователи, а делают восприятие текста 
более увлекательным, являясь, фактически, центральным аспектом 
осознания отражаемой автором художественной действительности.

Если автор предоставляет персонажам право голоса, значит, у 
них возникает настоятельная потребность озвучивать информа-
цию, важную для целостного понимания речевого произведения, 
что стимулирует читателя принимать активное участие в воссозда-
ваемой автором модели диалогического текста на правах неявного 
участника коммуникативного процесса. В рамках художественного 
текста наблюдается функциональное разграничение сфер диалога 
персонажей и повествования о персонажах, за которыми закрепля-
ется различная степень репрезентации голосов, принадлежащих 
участникам воображаемых событий [2], [3], [9], [15]. 

М.М. Бахтин указывает на то, что язык, который использует-
ся персонажами, манера их речевой деятельности в вербальном и 
семантическом плане являются автономными феноменами (более 
подробно см. [6], [11]). Речь каждого персонажа основывается на 
уникальной индивидуальной системе воззрений на окружающий 
мир, отражает не авторскую манеру говорения, а авторский талант 
имитировать вербальную деятельность индивида, типичную для 
воспроизводимой художественной ситуации [8, c. 1085]. 

Порождая автономный образ персонажа, автор: 
– осуществляет жесткий контроль над его повествовательным 

голосом;
– наделяет этот голос специфическими речевыми (фонетиче-

скими и грамматическими) характеристиками, которые до-
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стоверно и типично соответствуют воспроизводимой худо-
жественной ситуации;

– прибегает к актуализации тех или иных текстовых явлений в 
целях создания семантической неопределенности в речи пер-
сонажей.

В этом отношении, как представляется, теория текста Р. де Богранда 
и В. Дресслера обладает двумя ценными исследовательскими находка-
ми, а именно тем, что теоретики именуют такими понятиями, как:

– «воспроизведение художественной ситуации»: элементарная 
реакция на ситуацию, в которой производитель текста пове-
ствует о чем-либо; имеет место, когда различные участники 
ситуации (персонажи) выявляют противоположные взгляды 
на то, что происходит [14, p. 165];

– «осуществление авторского контроля над этой ситуацией»: 
производитель текста отмечает тот или иной объект в ситуа-
ции или событие и делает его темой текста; это дискурсивное 
действие, которое изменяет текущий ход ситуации, когда ав-
тор делает попытку направить ситуацию к реализации опре-
деленной цели [14, p. 123].

Полагаем, что указанные понятия оказываются ключевыми в 
объяснении того, как организуются и упорядочиваются художе-
ственные тексты. Вместе с тем, функция голоса рассказчика (за ко-
торым скрывается имплицируемый автор [1], [7]) усматривается в 
обеспечении беспристрастного освещения воспроизводимой в тек-
сте ситуации. В противовес данному мнению мы считаем, что голос 
рассказчика в рамках художественного текста является механизмом 
контроля над процессом обмена диалогическими репликами между 
персонажами, обеспечения читателя актуальной текстовой инфор-
мацией для оптимальной переработки отдельно взятого неоднознач-
ного явления в воспроизводимой диалогической ситуации. 

В романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» голос рассказчика вос-
производит художественную ситуацию в качестве стратегии обе-
спечения информации, актуальной для читательской интерпре-
тации обмена диалогическими репликами между персонажами. 
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Так, образ Григория Мелихова является одним из центральных в 
тексте романа, а поэтому его диалогические реплики воспроизво-
дятся рассказчиком в минимальном объеме, получая детализацию 
исключительно в случаях отражения поведенческих, эмоциональ-
ных и вербальных реакций персонажа на происходящие события, 
характер взаимоотношений с другими персонажами. Ср.:

(5) «– … ты его берегись. Остерегайся. Мне переказывали каза-
ки, дескать, пьяный Степан грозился: как первый бой – даст тебе 
пулю. – Ага. – Он тебе не простит. – Знаю» [13, c. 324]: рассказчик 
воспроизводит ответные реакции персонажа в минимальном объ-
еме, поскольку для их читательской переработки не требуются при-
влечения каких-либо дополнительных параметров воспроизводи-
мой ситуации, эта ситуация ясна из текущего общения персонажей 
и предшествующего хода развития художественного повествования; 

(6) «Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено. – То-то 
благодать! Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От 
мокрых Аксиньиных волос тек нежный волнующий запах. Она 
лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом. – 
Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком 
белым… – шепнул, наклонясь, Григорий» [13, c. 43]: реагирующая 
реплика персонажа сопровождается введением контекста ее реа-
лизации, речевой манеры произнесения реплики; рассказчик пре-
рывает диалог персонажей повествованием, в котором содержатся 
внешние факты относительно действий участников общения.

Таким образом, автор речевого произведения, бессознательно 
учитывая позицию текста как особой кибернетической системы, 
одновременно пренебрегает данной позицией. В связи с этим в 
сферу актуальных интересов исследователей попадают проблемы, 
связанные с функционированием диалога как независимой пере-
менной художественного текста. Художественный диалогический, 
несомненно, привлекает читательское внимание, а поэтому автор 
призван задавать процессу обмена речевыми репликами между пер-
сонажами оптимальную тональность, сопровождать инициируемые 
персонажами высказывания оптимальной фоновой информацией. 
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Читатели воспринимают художественный диалог как проявление 
значимой коммуникации, которая оказывается релевантной для ин-
терпретации целостного текста. Адресанты признают, что персона-
жи – в процессе общения друг с другом – занимают в тексте сильную 
смысловую позицию, их диалогические реплики выявляют исчерпы-
вающую информацию о психологической и языковой личности пер-
сонажа. Художественный диалог фиксирует, как тот или иной персо-
наж концептуализует текущие события, преломляет свой экзистенци-
ональный опыт во всех возможных типах речевого взаимодействия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДНА                                                            
ИЗ ОСНОВНЫХ ЭТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ                              

МИШЕНЕЙ РЕЧЕВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ И СРЕДСТВА                                                                    
ЕЕ АКТУАЛИЗАЦИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Полякова А.А.

Основная цель нашего исследования состоит в изучении это-
физиологических мишеней речевой манипуляции и средств ее ре-
чевой реализации на примере политического дискурса. В данной 
статье рассматривается такая этофизиологическая мишень ма-
нипуляции, как «безопасность». 

Объектом исследования являются предвыборные агитаци-
онные речи кандидатов на пост главы США Д. Трампа и Х. Клин-
тон. Особенности реализации этофизиологических мишеней на 
эторецептивном уровне составляют предмет данного исследо-
вания. 

Для достижения основной цели исследования послужили сле-
дующие методы: метод структурного моделирования для интер-
претации речевого намерения, интерпретативный метод, метод 
интроспекции и понятийного анализа. 

Результаты исследования вносят определенный вклад в раз-
витие теории манипулятивного речевого поведения в политиче-
ском дискурсе и в предвыборном агитационном дискурсе как его 
разновидности. Практическая значимость исследования предпо-
лагает возможность использования его результатов в вузовских 
лекционных курсах по общему языкознанию, теории грамматики и 
стилистики, теории дискурса, а также при руководстве диплом-
ными и курсовыми работами.

Ключевые слова: безопасность; манипуляция; этофизиологи-
ческие мишени; предвыборная кампания.
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SECURITY AS ONE OF THE MAIN                                                                                              
ETHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL TARGETS                                                                                               

OF THE SPEECH MANIPULATION AND MEANS                                                                                  
OF ITS SPEECH ACTUALISATION                                                              
IN THE POLITICAL DISCOURSE

Polyakova A.A.

The aim of our research is to analyze ethological and physiological 
targets of the speech manipulation and means of its actualization as 
based on the political discourse. Such aetophysiological target as “se-
curity” is analyzed in this paper. The study subject is the pre-election 
agitational speeches of the candidates for presidency Donald Trump 
and Hillary Clinton, whereby we can research aspects of the ethologi-
cal and physiological targets actualization. 

The basis of the research is the structural modelling method for inter-
preting the speech intention, interpretative method, method of introspec-
tion and conceptual analyse. The results of the study contribute to the 
development of the theory of manipulative speech behavior in the politi-
cal discourse and in the pre-election agitational discourse as its subtype. 

The results may be used in lecture courses on general linguistics, 
theory of grammar and stylistics, theory of discourse as well as for 
graduate and course papers supervision. 

Keywords: security; manipulation; ethological and physiological 
targets; pre-election campaign.

Целостное, единое государство представляет собой гарант без-
опасной и стабильной жизни человека, и политика, которая ведет-
ся лидером страны в отношении социальной сферы, экономики, 
внешней и внутренней безопасности, напрямую влияет на жизнь 
гражданина, на его успешное и стабильное существование [1, с. 6]. 
При выборе главы государства именно эти аспекты жизни в каче-
стве мишеней манипуляции массовым реципиентом могут подвер-
гаться основному воздействию [6, с. 90]. Настоящее исследование 
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посвящено анализу манипулятивного воздействия кандидатов на 
пост главы государства на сознание электората, а также речевым 
способам влияния на мысли и сознание массового реципиента для 
достижения запланированного перлокутивного эффекта, который 
заключается в завоевании наибольшего доверия электората и полу-
чении большинства голосов в день выборов [4, с. 15]. То, насколько 
убедительнее будут обращения кандидатов, затронут ли их пред-
выборные программы действительно актуальные проблемы насе-
ления – станет поворотным моментом для исхода голосования. Од-
ной из ключевых посылок нашего исследование является тот факт, 
что при агитационной работе продуцент затрагивает определен-
ные инстинкты реципиента – мишени манипуляции, которые отра-
жают насущные потребности электората. Проанализировав совре-
менные реалии жизни населения, мы выделили основные аспекты 
манипулятивного воздействия в политическом дискурсе:

– социальная политика (образование, медицина, пенсионный 
вопрос);

– экономика;
– безопасность (внешняя политика, проблема миграции) [2, 

с. 27].
Кроме социальной политики, экономического положения госу-

дарства, первостепенное, на наш взгляд, значение имеет безопас-
ность населения, поскольку она определяет жизнеспособность 
человека. Потребность человека в безопасности представляет со-
бой внутреннюю и приоритетную цель, которая не ограничивается 
инстинктом самосохранения, а связана также с намерением обе-
спечить безопасность своих близких и общество в целом. На се-
годняшний день, ввиду различных природных катаклизмов, реаль-
ных угроз со стороны терроризма, военных действий различного 
характера для многих стран основной задачей стало обеспечение 
безопасности человека [7, c. 490]. 

Большое влияние на психологию человека, его мысли и миро-
воззрение оказывает внешняя политика государства, о которой до-
кладывает лидер страны. Хорошо продуманные и подготовленные 
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обращения продуцента, освещающие оценку внешних действий 
других государств, выражение своего мнения по этому поводу так-
же способствуют формированию у реципиента подобного отноше-
ния к этим странам, сходного с отношением продуцента. Некоторые 
государства, бывшие некогда союзниками, могут восприниматься 
реципиентом в качестве врага, способного нарушить безопасность 
их страны [5, с. 56]. 

Другая сторона вопроса о безопасности касается пробле-
мы миграции населения с Востока. До настоящего момента мир 
стремился к глобализации и интеграции, к свободе границ между 
странами, теперь, в условиях продолжительных войн на Ближнем 
Востоке и в следствии этого постоянного потока беженцев, для 
европейских стран это обернулось внутренним кризисом, кото-
рый стал одним из факторов кризиса экономики, а также негатив-
но повлияло на безопасность местного населения. Поэтому, для 
большинства кандидатов вопрос обеспечения безопасности яв-
ляется обязательным пунктом предвыборной программы. Лишь 
правильно выстроенная политика, социальная организация и 
поддержка со стороны социума способны решить проблему без-
опасности, которая обязательно найдет отклик в сознании реци-
пиента, поскольку затрагивает основной инстинкт – инстинкт са-
мосохранения [3, с. 30]. 

Нами были рассмотрены предвыборные речи кандидатов на 
пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа и 
проанализированы их предложения по решению проблем внутрен-
ней и внешней безопасности страны. Основной научный интерес 
для нас представляют те лексические средства, употреблением ко-
торых продуцент может иметь воздействие на массового реципи-
ента и актуализировать соответствующие мишени манипуляции. 

Необходимо отметить, что вопрос безопасности освещается 
кандидатами практически во всех публичных выступлениях и де-
батах Трампа и Клинтон, это объясняется важностью и срочно-
стью решения данной проблемы, которая влияет на многие аспек-
ты жизни граждан США.
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Рассмотрим некоторые примеры из агитационных речей Хил-
лари Клинтон. 

a) So we have a third fight: to harness all of America’s power, smarts, 
and values to maintain our leadership for peace, security, and prosperity.

No other country on Earth is better positioned to thrive in the 
21st century. No other country is better equipped to meet traditional 
threats from countries like Russia, North Korea, and Iran – and to deal 
with the rise of new powers like China.

No other country is better prepared to meet emerging threats from 
cyber attacks, transnational terror networks like ISIS, and diseases that 
spread across oceans and continents.

As your President, I’ll do whatever it takes to keep Americans safe [8].
Хиллари Клинтон делает ставку на силу и мощь страны, ее цен-

ности и интеллект, которые сохранят лидерство Америки и обе-
спечат миру безопасность и процветание. В период предвыборной 
агитации, когда основное внимание уделяется будущему страны, 
на массового реципиента хорошо воздействуют слова о мощи и 
силе их государства, поэтому лексемы-ассоцианты (power, smarts, 
leadership, prosperity) создают хорошую основу для достижения 
планируемого перлокутивного эффекта, который также может 
быть достигнут благодаря лексемам-номинантам (peace, security). 
Традиционно можно встретить в речи оратора мнение о своей ис-
ключительности, которое выражается с помощью гиперболы “no 
other country on Earth”, включающего в себя название нашей пла-
неты, что звучит достаточно убедительно. Особая сила воздей-
ствия этого выражения проявляется в анафорическом повторе, 
которым мы наблюдаем в данном отрывке. Хиллари Клинтон пози-
ционирует действия США как наиболее оснащенную и имеющую 
определенную стратегию для борьбы в XXI веке с «традиционны-
ми» угрозами со стороны России, Северной Кореи, Ирана и Ки-
тая. Можно сказать, о том, что продуцент, говоря об этих странах, 
создает образ врага США, тем самым воздействуя на продуцента. 

Продуцент также убеждает массового реципиента в готовности 
отразить кибератаки, ИГИЛ и новые болезни. Лексемы-ассоциан-
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ты (cyber attacks, transnational terror networks, ISIS, diseases) вы-
зывают у людей чувство тревоги, опасности и незащищенности, 
однако повтор выражения “No other country is better positioned/
equipped/prepared” дает людям уверенность в том, что государство 
способно защитить их. 

При победе на выборах 2016 Клинтон уверяет избирателей, что 
сделает все, что угодно, чтобы американцы были в безопасности. 
Данное предложение имеет мощный эмоциональный посыл, осо-
бую роль здесь играет производное наречие “whatever” и сужа-
ющая лексема-номинант “Americans”, что демонстрирует заботу 
кандидата не о стране в целом, а о ее жителях.

Что касается Дональда Трампа, то проблему безопасности по-
литик поднимает с вопроса об эмиграции. 

b) We agreed on the importance of ending the illegal flow of drugs, 
cash, guns, and people across our border. 

We will build a great wall along the southern border. The most basic 
duty of government is to defend the lives of its citizens [9].

Упоминая большой поток эмигрантов со стороны Латинской Аме-
рики и, следовательно, незаконный ввоз наркотиков и оружия, Трамп 
предлагает построить стену вдоль южной границы, которая бы огра-
ничила доступ в США. Для того, чтобы убедить массового реципиен-
та в правильности избранных мер по решению проблемы эмиграции, 
необходимо грамотно подойти к выбору лексических средств, кото-
рые найдут отклик у аудитории и смогут оказать необходимый перло-
кутивный эффект. На наш взгляд, в речи Трампа каждое слово имеет 
свое значение и выполняет свою функцию. Во-первых, большин-
ство предложений оратора начинается с местоимения “we”, которое 
служит объединению оратора, его команды с электоратом. Осознан-
ность важности решения проблемы эмиграции выражена глаголом 
“agreed” и лексемой-ассоциантом “importance”. Лексемы-ассоциан-
ты (illegal flow of drugs, cash, guns, people across our border) порож-
дают в сознании реципиента чувство незащищенности, опасности и 
уязвимости, но продуцент заверяет, что решение этой проблемы со-
стоит в строительстве стены, что выражается глаголом действия и 
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лексемой-ассоциантом (we will build a great wall). Само по себе слово 
“wall” имеет внутренние семы «что-то прочное», «крепкое» и «ста-
бильного», что дает людям чувство уверенности и безопасности, а в 
сочетании с определением “great”, можно предположить, что дан-
ные слова оратора будут иметь большую силу убеждения. Не менее 
убедительно звучат слова политика об основной обязанности прави-
тельства, которая заключается в защите жизней граждан страны. На 
сознание массового реципиента эффективно воздействуют лексемы, 
указывающие, что государство ему что-то должно и обязано. В дан-
ном примере словосочетание “duty of government” сочетается с опре-
делением в превосходной степени “the most basic”. Глагол действия 
“defend” в отношении к лексемам-номинантам (the lives of its citizens) 
не может не воздействовать на сознание реципиента, поскольку соз-
дает чувство уверенности в безопасной жизнедеятельности.

c) I also believe that we could find common ground with Russia in 
the fight against ISIS. Immediately after taking office, I will ask my 
generals to present to me a plan within 30 days to defeat and destroy 
ISIS. We will defeat Radical Islamic Terrorism, just as we have defeat-
ed every threat we have faced in every age before [10].

Что касается отношения к России, то позиция Трампа кардиналь-
но отличается от позиции его оппонента Клинтон. По крайней мере 
на словах. Основное отличие состоит в том, что Д. Трамп видит в Рос-
сии союзника в борьбе с ИГИЛ. Однако в речи можно найти опреде-
ленное противоречие: с одной стороны, глагол мышления “believe” 
подчеркивает уверенность оратора, но с другой, сочетание модаль-
ного глагола со смысловым ”could find” сеет некую неуверенность 
в конечном результате объединения с Россией против ИГИЛ. Далее 
речь продуцента можно назвать смелой, поскольку Трамп обещает 
не только победить терроризм, но и ставит определенный срок – 30 
дней для победы над ИГИЛ. Речь продуцента очень уверенна, у мас-
сового реципиента может не остаться сомнений в том, что все бу-
дет действительно так, как говорит политик. Мишень манипуляции 
«безопасность» актуализируется благодаря наречию “immediately”, 
лексеме-ассоцианту “plan”, которая ассоциируется с конкретными 
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действиями, имени числительному “30 days” и употреблению сино-
нимичных глаголов действия “destroy” и “defeat”. Финальную точ-
ку в своем выступлении Трамп ставит повтором глагола “defeat”, 
напоминая о том, что их государство вновь даст отпор любой угро-
зе, как это было и до этого (We will defeat Radical Islamic Terrorism, 
just as we have defeated every threat we have faced in every age before).

Таким образом, как показывают результаты анализа агитаци-
онных речей кандидатов на пост главы США Хиллари Клинтон и 
Дональда Трампа, мишень манипуляции «безопасность» является 
одним из наиболее популярных аспектов для воздействия на созна-
ние массового реципиента на эторецептивном уровне этофизиоло-
гических мишеней. В таблице 1. мы привели примеры актуализа-
ции мишени «безопасность» посредством языковых средств.

Таблица 1.
Актуализация этофизиологической мишени «безопасность»                                

языковыми средствами
Средство актуализации 

мишени «безопасность»:
Пример:

глаголы действия destroy, defeat, defend, build, believe, find;
лексемы-номинанты peace, security, Americans, lives of citizens;

лексемы-ассоцианты

power, smarts, leadership, prosperity, сyber attacks, 
transnational terror networks, ISIS, diseases, illegal 
flow of drugs, cash, guns, people across our border, 
great wall, plan, importance;

определения positioned, equipped, prepared, great, the most basic
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КАК КРИТЕРИЙ                                     
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ                          

РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Файзуллина Э.Ф.

Русский язык играет важную роль в деятельности духовных 
лидеров. Знание русского языка, основ ораторской речи, культуры 
и этики речевого общения позволят будущим проповедникам рас-
пространять религиозные знания.

Цель работы – описание речи проповедника как одного из эле-
ментов его профессиональной компетентности. Объектом ис-
следования выступают речевые ошибки в текстах проповедей, 
звучащих на русском языке. Предметом исследования являются 
нарушения орфоэпических, лексических, грамматических норм 
устной речи. 

Основу исследования образуют индуктивный метод, состоя-
щий в сборе и фиксации конкретных языковых фактов с после-
дующим их обобщением; дедуктивный метод, предполагающий 
проверку реальности языковых фактов на их соответствие (или 
несоответствием) наблюдаемым нормам, а также лингвистиче-
ское описание, необходимое для описания языковых выражений и 
языковых правил.

Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действу-
ющих языковых норм, которые влияют на эффективность обще-
ния, в связи с чем возникает риск быть недопонятым, а от этого 
зависит личный успех говорящего, в нашем случае, проповедника. 
Результаты работы свидетельствуют, что речевая культура ре-
лигиозных деятелей, владеющих законами построения выступле-
ния, а главное – грамотной речью, является важным элементом 
профессиональной компетентности духовного лидера. 
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Результаты исследования должны быть учтены при ут-
верждении единых религиозных образовательных стандартов 
высшей школы и способствовать введению в такие стандарты 
дисциплин, связанных с изучением русского языка, культуры речи, 
ораторского искусства.

Ключевые слова: русский язык; культура речи; исламские учеб-
ные заведения; религиозные стандарты.

CULTURE OF SPEECH                                                                       
AS THE CRITERION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF RELIGIOUS LEADERS

Faizullina E.F.

The Russian language plays an important role in the religious lead-
ers’s activities. The knowledge of the Russian language, basics of public 
speaking, culture and ethics of speech communication will contribute to 
spreading religious knowledge by future preachers.

The research basis is formed by the inductive method, as well as 
means of linguistics description.

The results of the study show, that speech culture of the religious 
leaders, who have skills of speech building, and, what is more import-
ant, of well-bred speech, is an important part of professional compe-
tence of the spiritual leader. 

The research results should be taken into consideration while de-
veloping uniform religious standards for higher educational institutions 
and promoting adding into the educational standards disciplines, relat-
ed to studying of Russian language, culture of speech, public speaking.

Keywords: Russian language; culture of speech; Islamic education-
al institutions; religious standards.

В современном российском обществе произошли существенные 
изменения в отношении к религии, а потому «…слово священника 
зазвучало не только … перед прихожанами, но и по радио, по теле-
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видению; представители духовенства выступают в парламенте, на 
митингах, на всевозможных презентациях…» [4, с. 136]. Следова-
тельно, необходимым становится изучение языковой сущности и 
языковых принципов построения религиозных текстов. Активное 
развитие религиозных изданий, появление новых программ и пу-
бликаций, касающихся различных религиозных аспектов, требу-
ют внимательного отношения к слову и его форме, что обязывает 
современного мусульманского религиозного деятеля обращаться 
не только к первоисточникам (Корану, хадисам, жизнеописани-
ям Пророка и т.д.), но и к справочной литературе по языку, быть 
искусным оратором, формирующим сознание добропорядочных 
граждан, распространяющим достоверные знания об исламе как 
религии мира и добра. 

К сожалению, в современном обществе наблюдается тенденция 
к снижению уровня речевой культуры. Естественно, смысл фра-
зы, в которой звучит речевой недочет или нарушена прописанная 
грамматикой норма, нам понятен, но такая речь отвлекает наше 
внимание, а в некоторых случаях и раздражает, не позволяя сосре-
доточиться там, где это необходимо. Нарушаются нормы как в пе-
чатных изданиях, так и в публичных выступлениях, в том числе и 
в выступлениях религиозных деятелей. 

Безусловно, исламское религиозное образование – это образо-
вание, основанное на Коране и сунне, это изучение основ вероу-
чения, Корана, хадисов, биографии Пророка, морально-этических 
норм ислама, правоведения  (фикха), всеобщей истории, включая 
историю мусульманских народов, хорошее знание арабского языка 
и литературы. Многие ученые, в том числе М.Н. Аль-Аттас, И. Га-
спринский, М.З. Закиев, М.И. Махмутов, подчеркивали и подчер-
кивают научную природу арабского языка как языка ислама. Но 
вместе с тем это и осведомленность в области гуманитарных наук, 
высокий  уровень общего интеллектуального   развития. Полага-
ем, что «обязательным является изучение других языков, способ-
ствующих взаимопониманию, упрочению мира и согласия между 
народами, исповедующими разные религии» [6]. Поэтому весьма 
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актуальным является изучение русского языка, который и сегодня 
сохраняет позиции языка межнационального общения. 

Знания об исламе все чаще распространяются на русском языке 
в образовательных учреждениях, на курсах, нередко и в мечетях. 
Опрос среди студентов Казанского исламского университета по-
казал, что, посещая пятничные и праздничные намазы, молодые 
люди не всегда понимают проповеди, читаемые на татарском язы-
ке. Полагаем, что прихожанам, не знающим татарского языка, про-
поведь на русском языке будет более доступна. 

Обратим внимание на следующий факт: при изучении многих 
вышеперечисленных дисциплин, защите курсовых и выпускных 
квалификационных работ, на международных конференциях, про-
водимых в том числе и в исламских религиозных учебных заведе-
ниях, используется русский язык. Сборники статей, публикуемые 
по итогам конференций, выходят также на русском языке. Однако 
религиозные образовательные стандарты утверждаются в отсут-
ствии дисциплин, связанных с изучением русского языка, культу-
ры речи, ораторского искусства.

Между тем в проповедях, звучащих из уст имамов на русском 
языке, отмечаются нарушения норм русского литературного языка. 
Проведенный анализ выступлений мусульманских религиозных 
деятелей выявил типичные речевые ошибки (несмотря на богатый 
лексический запас, логичность и аргументированность выступле-
ний, что, безусловно, говорит об опыте публичных выступлений). 
Выделим наиболее часто повторяющиеся ошибки в речи религи-
озных деятелей: 

1. Ошибки, связанные с произношением слов и постановкой уда-
рения: вероисповедАние (вместо вероисповЕдание); намерЕния 
(вместо намЕрения); бАлованный (вместо балОванный); исчерпАть 
(вместо исчЕрпать); новорОжденный (вместо новорождЁнный); об-
лЕгчить (вместо облегчИть), Умерший (вместо умЕрший) и т.д.;

2. Ошибки, связанные с использованием разговорного варианта 
произношения некоторых слов: «щас» (вместо сейчас), «чо» (вме-
сто что), «нету» (вместо) нет; 
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3. Ошибки, связанные с употреблением в речи слов-сорняков 
или слов-паразитов: значит, как бы, короче, так сказать, это самое. 
(«Он как бы женат»; «Ведь у них уже есть как бы дети!»; «Во вре-
мя Рамадана будут, так сказать, разные трудности»); частиц «мол», 
«вот». («Думают, мол, прочитают намаз и все..»; «Вот у одного 
брата...», «Вот такой случай...»);

4. Ошибки, связанные с употреблением слов и словосочетаний 
в не-нормативном значении, с нарушением лексической сочета-
емости: «вкусить вкус», «делайте благие дела», «если эти слова 
застрянут у нас в голове и в сердце…», «впервые познакомились 
с исламом» (вместо впервые узнали об ис-ламе), «не стоит делать 
напрасных обещаний» (вместо давать обещаний), «знания имеют 
большую роль» (вместо играют роль) и т.д.; 

5. Ошибки, связанные с неправильным построением словосоче-
таний и предложений. Так, например, в проповеди, посвященной 
отношению к женщине, звучит: «..бьет и кричит на жену» (вме-
сто бьет жену и кричит на нее). Или «хранить верность к мужу», 
«контролировать за учебой детей».

Стоит отметить, что рассматривались выступления проповед-
ников в различных коммуникативных ситуациях, например, про-
поведи по случаю мусульманских праздников, когда хорошо под-
готовленная речь звучит в присутствии журналистов, представи-
телей общественности, или пятничные проповеди для небольшо-
го количества прихожан, во время которых слышна менее подго-
товленная речь, с большей свободой в выборе языковых средств; 
анализировались как небольшие «спонтанные» выступления, так 
и хорошо подготовленные проповеди; изучались тексты, разные 
по временной протяженности. При анализе учитывалось, что для 
публичной речи характерна спонтанность, а потому, естествен-
но, встречаются некоторые отступления от строгих литературных 
норм. Нарушением признавалась лишь та ошибка, что приводила 
к искажению смысла высказывания.

Русский язык остается языком межнационального общения, 
удобным средством общения для представителей разных нацио-
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нальностей, обучающихся в исламских религиозных учебных заве-
дениях в том числе. Я.З. Гарипов, Р.В. Нуруллина приводят данные 
соцопросов, проведенных среди различных слоев населения. Выбор 
языка преподавания в исламских учебных заведениях, с точки зре-
ния экспертов, обусловлен потребностями контингента: «Мы не не-
дооцениваем татарский язык. Здесь учатся шакирды разных нацио-
нальностей и из уважения к ним... Во-вторых, цель уроков – пере-
дать знания, надо, чтобы они понимали, используется способ более 
доступный. Третье – язык никак не связан с религией, если какой-то 
язык и связан с исламом, то это арабский…» [1, с. 231]. Таким обра-
зом, русский язык используется в преподавании как более понятный 
для большинства учащихся, в том числе иностранцев, зачастую из-
учавших его у себя на родине в рамках школьной программы. 

Безусловно, религия, имеющая почти полуторатысячелетнюю 
историю, требует того, чтобы ее изучали. В отличие от политиков 
и журналистов, мусульманским религиозным деятелям предстоит 
огромная просветительская, «проповедническая работа … по рас-
пространению истинно исламских идей, принципов, ценностей и 
знаний..» [2].

Способствовать этому, по нашему убеждению, будет и речевая 
культура религиозных деятелей, владеющих законами построения 
выступления  (логикой изложения, актуальностью материала, эмо-
циональностью и убедительностью  выступления, грамотной ре-
чью). Безусловно, эти знания являются одними из составляющих 
профессиональной компетентности духовного лидера. 
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