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ФилосоФия

В начале 60-х годов прошлого столетия 
Т. Адорно констатировал симптомы кризи-
са традиционной эстетики как философской 

науки. «Понятие философской эстетики произво-
дит впечатление чего-то устаревшего, так же как 
и понятие системы или морали» [1]. Ее место по его 
наблюдениям стали занимать своего рода теории 
художественного ремесла, в конечном счете сводя-
щиеся к узко позитивистскому взгляду на вещи.

Однако тогда, в 60-е, 70-е и даже в 80-е годы 
эти заметки Адорно казались совсем неочевид-
ными. Мы хорошо помним международные эсте-
тические конгрессы того времени, помним имена 
их ведущих участников, которые в те времена зву-
чали достаточно громко, во всяком случае в ака-
демическом сообществе. М. Дюфрен, П. Рикер, 

Ч. Дики — все они в разное время обогатили эсте-
тическую мысль оригинальными идеями и серь-
езными исследованиями. Казалось бы, о кризисе 
не могло быть и речи. Тем не менее предчувствие 
Адорно было во многом справедливым, и сегодня 
мы вряд ли сможем найти в каталогах зарубеж-
ных изданий какую-то новую фундаментальную 
работу, намечающую новые пути в эстетике. Да 
и у нас после периода бурного развития эстети-
ки, начавшегося в середине 50-х годов и давшего 
ряд плодотворно работающих школ, в том числе 
и московскую школу М. Ф. Овсянникова, наступил 
очевидный спад. Кто-то, в сущности говоря, подво-
дит итоги сделанному, а кое-кто из заметных фи-
гур эстетического движения 60-х-80-х годов дав-
но уже ушел в другие области знания — историю 

УДК 7.01(045)

Эстетика в ХХ веке:  
основные тенденции 
Навстречу ХIХ Международному эстетическому конгрессу
Кузнецова ТаТьяна виКТоровна, доктор философских наук, профессор кафедры «Эстетика» философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Е-mail: estet@philos.msu.ru

аннотация. В статье рассматривается многообразие форм эстетической деятельности в современных 
социокультурных условиях включая концепт Т. Адорно и московскую школу М. Ф. Овсянникова. Освещаются 
основные тенденции развития современной эстетики. Рассматриваются основные особенности 
некоторых влиятельных течений эстетической мысли ХХ в. — экзистенциализма, сайентистской эстетики, 
феноменологической эстетики, Франкфуртской школы.
Ключевые слова: эстетика; вкус; гармония; красиво/некрасиво; пластика; сайентистская эстетика; 
феноменология; философское знание; Франкфуртская школа; ценность; антиценность; экзистенциализм; эстетика.

Main Trends in the XXth Century Aesthetics
Forward to the Nineteenth International Aestetic Congress

TaTyana V. KuzneTsoVa, Ph. D. (Philos.), Professor, Depart of Chair of an Esthetics Faculty of Philosophical Moscow 
State University of M. V. Lomonosov
E-mail: estet@philos.msu.ru

abstract. The article discusses the structure of the core problem of aesthetics, including Adorno’s concept. Highlights the 
main trends in contemporize aesthetics. The main features of several in fluencies currents of aesthetics thought the 20 
th century — existentialism, phenomenological aesthetics and the Frankfurt school.
Keywords: aesthetics; existentialism; phenomenology; Frankfurt school; philosophical knowledge; values; anti-values; 
beautiful; ugly; taste; harmony; plastic.



5

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

Т. в. Кузнецова Эстетика в ХХ веке:  основные тенденции

философии, социологию и, конечно, политологию. 
А новые имена на эстетическом небосклоне почти 
не появляются…

Означает ли это, что те темы, над которыми 
традиционно работает эстетика, исчерпаны и за-
крыты? Рискнем предположить, что наступивший 
спад — временное явление, отражающее сужение 
горизонта духовных интересов общества.

Одним из характерных симптомов сложившей-
ся на сегодня ситуации является вытеснение собс-
твенно эстетики в широком смысле этого слова 
более узкими и очень специализированными на-
правлениями анализа, такими, как семиотика или 
социология культуры, которые к тому же сосредо-
точили свое внимание не на всей сфере эстетичес-
ких явлений, а практически исключительно на од-
ном искусстве. Сегодня работа, посвященная такой 
традиционной теме, как эстетические категории, 
может быть воспринята как своего рода анахро-
низм. Поскольку разработка традиционной эсте-
тической проблематики как бы застыла на точке 
20–30-летней давности, не происходит и разви-
тия системы эстетического знания, его адаптации 
к современному полю культуры.

Не в этом ли истоки того снижения креативного 
потенциала эстетики, которые были предсказаны 
еще несколько десятилетий назад и которые мы 
сегодня отчетливо ощущаем?

Однако вряд ли можно рассчитывать на то, что 
позитивная тенденция сложится как-то сама со-
бой. Для этого требуются целенаправленные уси-
лия и, конечно, рефлексия, осмысливающая весь 
опыт развития эстетической мысли, в особенности 
в последние десятилетия.

Прежде чем коснуться современных проблем 
эстетики, хотелось бы сказать несколько слов об 
эстетике вообще.

Эстетика — это особый раздел философского 
знания. Само слово «эстетика» по-гречески значит 
«чувственный», «относящийся к чувствовоспри-
ятию». Предметом эстетики, если сформулировать 
это с современной точки зрения, является особое 
эстетическое отношение человека к окружающему 
миру. Есть другие виды: 1) утилитарно-практичес-
кое, 2) теоретическое (с точки зрения познания). 
А в чем же специфика эстетического отношения? 
Оно характеризуется двумя моментами. Во-пер-
вых, предметом отношения является чувственно 
воспринимаемая форма того или иного явления 
как особая выраженная форма. Во-вторых, это 
отношение носит, так сказать, неутилитарный 

характер. Форма выступает как объект незаинте-
ресованного любования. Маркс писал об эстети-
ческих отношениях: когда человек удрученный 
заботами, нуждающийся человек нечувствителен 
даже по отношению к самому прекрасному зре-
лищу, торговец минералами видит не красоту и не 
своеобразную природу минерала, а только мер-
кантильную стоимость. Вещь, воспринимаемая 
эстетически, фактически «просто нравится» (или 
не нравится) и все — соображения пользы и лю-
бые другие в расчет не принимаются. Поэтому 
эстетически значимая форма самоценна, она вос-
принимается как ценность (антиценность), а само 
эстетическое отношение является ценностным 
и предполагает оценку: нравится / не нравится, 
красиво / некрасиво и т. п. Эта ценность не дока-
зывается, она является объектом индивидуального 
предпочтения субъекта, делом его вкуса.

Хотя эстетическая ценность в этом смысле су-
веренна и как будто бы парит над миром, она вов-
се не оторвана от грешной действительности, от 
практических интересов человека, эти элементы 
связаны с практической ценностью вещей, содер-
жатся в эстетически привлекательных формах как 
бы в снятом виде. Например, нам нравятся обте-
каемые формы автомобиля. Почему? Символ ско-
рости. Таким образом, условием возникновения 
эстетического отношения является возникновение 
устойчивых ассоциаций с такими вещами, как бла-
го, целесообразность, престиж, богатство (с этим 
связаны эстетические свойства золота и серебра; 
для сравнения — у некого негритянского племени 
еще в XIX в. считалось красивым железо) Утили-
тарное, таким образом, присутствует и как бы про-
свечивает в эстетическом в качестве его второго, 
скрытого плана.

Эстетическое отношение может иметь разный 
оттенок, разную эмоциональную окрашенность. 
Поэтому оно характеризуется с помощью различ-
ных определяющих понятий. Эти понятия обычно 
именуются эстетическими категориями. Все эти 
категории обычно парные (+ и –). Наиболее важ-
ные — это прекрасное/безобразное; трагическое/
комическое; возвышенное/низменное. Но есть 
еще уточняющие, производные, промежуточные 
категории, например, изящное.

Объектом эстетического отношения мо-
гут быть явления самые разные. Это отдельные 
предметы естественного происхождения и сама 
природа в целом, предметы рукотворные, в час-
тности (и прежде всего) произведения искусства, 
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окружающая человека природная среда, наконец, 
сам человек и различные формы его деятельности. 
Мы можем говорить, например, об эстетике спор-
та, об эстетической привлекательности бытовых 
форм (этикет). Математики говорят о красивых ре-
шениях, шахматисты — об изящных ходах и ком-
позициях и т. п.

Эстетическая форма не имеет познавательного 
статуса, через эстетическую ценность мы не по-
лучаем собственно знания. Но она способствует 
познанию, активизирует его, служит нашей ориен-
тации в окружающем мире. Характерный пример 
приводит авиаконструктор Антонов: интуитивно 
наиболее красивая форма обычно оказывается 
и наиболее целесообразной, как это потом показы-
вает расчет. В эстетическом отношении важная для 
нашего познания информация как бы «свернута», 
и оно позволяет охватить как бы сразу, единым 
взглядом множество параметров в их взаимной 
увязке. Соответственно этому содержание сов-
ременной эстетики довольно многообразно. Оно 
включает в себя такие группы проблем, разработ-
ка которых дает целые теоретические разделы: как 
сущность художественного творчества, природа 
эстетического вкуса и механизмы формирования 
эстетического отношения, законы эстетического 
освоения мира человеком, структура и закономер-
ности функционирования эстетической культуры 
(а под эстетической культурой мы понимаем всю 
ту часть культуры, которая представляет собой 
сферу эстетической ценности) и ряд др.

В ходе развития культуры и эстетической спо-
собности как ее неотъемлемого элемента обога-
щалась также и система эстетических категорий. 
Каждая из категорий при этом внутренне диф-
ференцировалась, закрепляя таким путем ус-
ложнившиеся эстетические представления. Так 
появляется представление о различных видах пре-
красного (изящное, грациозное и т. п.) или коми-
ческого (юмор, сатира, ирония и т. д.). Появляются 
и новые категории, отражающие развитие соци-
ального и художественного опыта, такие, как ме-
лодраматическое, гротескное, романтическое. Эти 
новые категории, однако, более специальны и уже 
по сфере охвата, чем основные эстетические кате-
гории. Как правило, они не могут быть отнесены 
ко всей действительности в целом и характеризуют 
специфические особенности поведения и пережи-
ваний человека.

Эстетическое отношение реализуется прак-
тически во всех сферах жизни. Вместе с тем 

в процессе развития человечество выработало спе-
циальные формы деятельности, задачей которых 
является целенаправленное культивирование 
и развитие нашей эстетической способности. Со-
держанием этих форм деятельности является эс-
тетическое оформление человеческого поведения, 
окружающей предметной среды, производство 
особого вида продукции — эстетических ценностей.

Способность относиться к явлениям эстети-
чески детерминирована культурно-исторически, 
а также социально. Еще Чернышевский отметил, 
что идеал светской красавицы отличается от на-
родного идеала красоты. Или: в эпоху классициз-
ма эстетичной считалась «украшенная», подчер-
кнуто сформированная человеком природа (что 
объясняется вообще идеалом уравновешенности 
и упорядоченности (в противовес хаотическому 
и многоцветному миру средневековья), а в эпо-
ху романтизма — «естественность» той же самой 
природы [2].

Из того что эстетическая способность обус-
ловлена социальными и культурными факторами, 
следует, что круг проблем эстетики, способ поста-
новки и анализа этих проблем исторически ме-
нялись [3]. Менялось и место эстетики в системе 
знания. Например, античные мыслители актив-
но ставили эстетические проблемы, но эстетика 
как наука у них не выделялась в самостоятель-
ную область. Дело в том, что у них то, что сей-
час называем эстетикой, — это учение о мировой 
гармонии и пластически оформленном бытии, 
трактующее прекрасное прежде всего как теле-
сную соразмерность. Поэтому эстетика у них по 
существу совпадает с философией природы или 
если употребить специальный термин — натур-
философией [4, с. 628–644.].

В средние века эстетическое утрачивает те-
лесный характер и приобретает характер спи-
ритуальный, духовный. Красота трактуется как 
символическое отображение божественного со-
вершенства. В такой системе мировоззрения эс-
тетика тоже выделиться не могла, она сливалась 
с философией религии. Отделяется она от других 
отраслей знания тогда, когда в полной мере была 
осознана суверенность человека как субъекта 
познания и действия, нет «вписанного» в мир, но 
и противостоящего ему, когда в полной мере мож-
но стало говорить о самоопределении человека 
в сфере оценки и вкуса. Это произошло в фило-
софской мысли Нового времени — XVII и особен-
но XVIII в. Тогда же, в середине XVIII в. возникает 

ФилосоФия
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и сам термин «эстетика», который предложил не-
мецкий философ-просветитель А. Баумгартен [5]. 
В этот период эстетика развивалась преимущест-
венно как философия искусства.

Современная эстетика тоже сохраняет характер 
философской дисциплины, но она уже не носит 
исключительно философского характера, а опира-
ется на данные конкретных наук, которые в XVIII 
и даже XIX в. не существовали либо были еще в за-
родыше. Это психология творчества и восприятия, 
социология, семиотика и ряд др. [6]

До последнего времени весьма влиятельным 
направлением в эстетике, наряду с марксизмом 
был экзистенциализм [7]. Типичным примером 
экзистенциальной эстетики является эстетика 
одного из его теоретиков — Сартра, который был 
также крупным писателем. Экзистенциальная 
эстетика отражает характерные черты экзистен-
циональной философии в целом. Эта философия 
обращена к человеку, к его эмоциональному са-
мочувствованию. Человек — это существо, «забро-
шенное» в мир и ощущающее в нем тоску и отчая-
ние. Фундаментом для экзистенциализма является 
различение подлинного и неподлинного бытия. 
Человек как личность раскрывается таким обра-
зом в подлинном, но в повседневной реальности 
он ведет неподлинное, стереотипное, обезличен-
ное существование. Подлинное существование до-
стается в те редкие минуты жизни, когда человек 
осуществляет свой подлинно свободный выбор. 
Это его звездные минуты, это минуты трагические, 
так как такой выбор осуществляется обычно перед 
лицом смерти, в совершенно особых — «погранич-
ных» ситуациях. Свобода, осуществляемая в та-
ком выборе, это высшая ценность, но вместе с тем 
бремя — человек «обречен» на свободу. Примером 
такой экзистенциальной ситуации можно считать 
ситуацию комбата Сотникова в «Восхождении» 
Л. Шепитько.

Вот как Сартр рассматривает в свете этой кон-
цепции творчество Бодлера, как он интерпрети-
рует его темы и мотивы. Творчество, рассуждает 
Сартр, это чистая свобода, которая теряет себя 
в сознании человека, а по сути в «ничто», так как 
сознание есть всегда продолжение бытия за его 
пределами и в этом смысле его отрицание, небы-
тие [8]. Бодлер стремится к этой свободе и в то же 
время испытывает страх перед ней, как и перед 
одиночеством и небытием. Стремление избежать 
тревоги, которую вызывала у него перспектива 
полной свободы, порождало в нем стремление 

ограничивать свободу как чистую субъективность 
рамками объективного, стремиться к компромиссу 
с объективным. Отсюда двойственность сознания 
поэта, постоянно преследующее его чувство ви-
новности, которое видно в его стихах.

Основной и конечной целью искусства по Сар-
тру является присвоение совокупной целостности 
бытия человеком. Делает это искусство, показывая 
мир не таким, каким он является на самом деле, 
а таким, каким он был бы, если бы имел достаточ-
ную степень свободы для человека и, следователь-
но, не был бы отчужден от людей, а соответствовал 
бы их стремлениям. Показателем того, что эта цель 
достигнута, является возникновение эстетическо-
го наслаждения при восприятии произведения ис-
кусства.

Раскрытие мира осуществляется в художес-
твенном творчестве и восприятии не иначе как 
только в действии, ибо только в действии человек 
может почувствовать себя как бы стоящим над 
ситуацией реального мира, т. е. способным изме-
нить его. Творческая активность, стимулируемая 
восприятием произведения, затем переносится на 
реальный мир и проявляется в стремлении к спра-
ведливости и свободе. Следовательно, искусству 
свойственно внушать чувство моральной ответс-
твенности за несправедливость, совершающуюся 
на Земле, учить нести эту ответственность. В ран-
ний период своей деятельности Сартр утверждал 
идею этической нейтральности искусства, зрелый 
Сартр, прошедший через опыт войны с фашизмом 
и сопротивления, делает заключение о связи эсте-
тического и этического аспектов и даже выдвигает 
последний на первый план: «в основе эстетичес-
кого императива, — пишет он, — лежит импера-
тив моральный» [8]. Создать хорошее произведе-
ние без этически оправданной идеи невозможно. 
В этом эстетика Сартра перекликается с Толстым 
и Достоевским.

Исходя из такого понимания функций искус-
ства, Сартр утверждает, что основным условием 
свободы является демократия, когда угрожают де-
мократии, угрожают и искусству. И не всегда де-
мократию можно защитить пером; приходит день, 
когда перо откладывается и писатель берется за 
оружие [8].

Сартр и другие представители леворадикаль-
ной эстетики, различных ее направлений, не яв-
ляются апологетами капитализма, но и выступают 
с решительной его критикой. Об этом, наверное, 
надо задуматься некоторым нашим современным 

Т. в. Кузнецова Эстетика в ХХ веке:  основные тенденции
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общественным деятелям, которые именуют себя 
левыми радикалами (это, кстати, не случайно, 
потому что вообще-то они правые). Инвекти-
ва Сартра против капитализма включает в себя 
констатацию того факта, что буржуазия стремит-
ся включить искусство в обычные рыночные от-
ношения, рассматривая его не как бескорыстное 
и незаинтересованное творчество, а как оплачи-
ваемую услугу.

В какой ситуации только истинные художники 
остаются верными миссии искусства. Каждое их 
произведение является предпосылкой не только 
отображения мира, но и его изменения. В какой 
то мере из этой мысли Сартра вышла леворади-
кальная эстетика 60–80-х гг., тесно связанная 
с бунтующим студенческим движением. Стараясь 
изменять мир, она попыталась снять ту «прозрач-
ную стену», которая отделяет искусство от мира, 
преодолеть грань между искусством и жизнью, со-
здавая своего рода хеппененги, в которых грань 
между искусством и политическим действием 
стиралась. Но все же этот опыт показал, что в ка-
честве непосредственного катализатора искусст-
ва недостаточно эффективно. Гораздо важнее его 
функция отражения, убеждения. Отражая разоча-
рование в этом опыте, Сартр признал, что искус-
ство само по себе не может изменить современное 
общество. «Я долго принимал перо за шпагу, на-
писал он в 60-е годы, — теперь я убедился в нашем 
бессилии» [8].

Это изменение точки зрения на искусство вы-
звало существующий сдвиг в эстетике Сартра. Те-
перь в качестве практики он рассматривает уже 
не философское или художественное творчест-
во, т. е. не деятельность сознания, как это было 
у него раньше, а труд, производство. В этом пла-
не на последней стадии своей идейной эволюции 
он существенно сблизился с марксизмом. В про-
цессе любой деятельности, по Сартру, нет ничего 
предопределенного. Реализуя эту деятельность 
человек, художник не основывается на какой-
либо заранее заданной установке, а вовлекается 
в жизнь, не зная к чему приведет избранный им 
путь. Например, когда художник пишет картину, 
он не знает в точности, какой она будет. В этом 
смысле художественное творчество является как 
бы обобщенной моделью человеческой деятель-
ности вообще [8].

При этом Сартр различает две основные мо-
дели творчества: «искепистскую» и «вовлечен-
ную» [8]. Первая из них характеризуется бегством 

в прошлое, в мир иллюзий, стремлением к вечной 
неподвижности и спокойствию материального 
бытия. Этой модели он противопоставляет «вовле-
ченное» (или «ангажированное») искусство. Сартр 
выступает против снобистской точки зрения, буд-
то это ослабляет эстетическое значение искусства. 
Художник вовлечен в общественную жизнь, «за-
вербован» ею, и это не только не плохо, но и ес-
тественно. Он должен содействовать изменению 
наличных социальных ситуаций с целью содейс-
твия человеческой свободе. Но при этом художник 
не должен служить какой-либо конкретной партии. 
Таким образом, несмотря на некоторое созвучие, 
концепция «ангажированного» искусства проти-
воположна известной концепции партийности.

Следующее весьма влиятельное направле-
ние — это сайентистская эстетика. В ней много 
различных течений и концепций, а объединяет их 
одно — стремление к применению для описания 
и анализа искусства общенаучных понятий, осо-
бенно разработанных в естествознании и точных 
науках. К числу последних причисляются лингвис-
тика, логика, семиотика, теория информации, ко-
торые весьма активно проникают в исследование 
искусства и в значительной степени определяют 
лицо сайентистской эстетики.

Одним из самых характерных примеров сай-
енистского подхода является эстетика Н. Гудме-
на. Гудмен рассматривает искусство как форму 
познания и выявляет ее специфику через сопос-
тавление искусства с научным познанием. Даже 
критерии эстетического совершенства он связы-
вает не с прекрасным или приятным, а с позна-
вательной эффективностью искусства как особой 
символической системы. Изъян этой эстетики, 
как и большинство других сайентистских концеп-
ций в том, что субъект творчества и восприятие 
берется изолировано. Это своеобразная эстети-
ческая робинзонада. Тем не менее применение 
к искусству понятий, разрабатываемые в логике 
и математике, дает порой неожиданный эффект 
и высвечивает некоторые неожиданные моменты 
искусства.

Характеризуя познавательную специфику ис-
кусства, Гудман учитывает интеллектуализацию 
современного искусства. Поэтому он отказывает-
ся от традиционной схемы, согласно которой наука 
обретает мир в понятиях, а искусство в образах. По 
его мнению, отличие искусства от науки состоит не 
в этом, а в доминировании символов с различны-
ми специфическими характеристиками [7].

ФилосоФия



9

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

Специфику эстетически знаковых систем он 
связывает с некоторыми признаками (или как он 
их называет, — «симптомами») эстетического [7].

• Отношение между знаком и обозначаемым 
по типу экземплификации (пример: у Эйзенш-
тейна в «Октябре» кадры, на которых сняты часы, 
подают идею исторического времени. Проблема 
в том, что экземплификация многозначна.

• Компактность. Это термин, который взят из 
области математики и характеризует внутреннее 
строение некоторого множества. Множество ком-
пактно, если между любыми двумя его элемента-
ми всегда существует третий элемент. Используя 
понятие компактности, Гудмен стремится фор-
мально-математическим языком указать на то 
обстоятельство, что при эстетическом воспри-
ятии учитываются малейшие нюансы начертания, 
характер штриха и т. п.

• «Синтаксическая насыщенность». Это поня-
тие введено с тем, чтобы различать наглядные 
элементы научного и художественного языка. 
Сравним, к примеру, моментальную кардиограм-
му с рисунком Хокусая, изобразившего гору Фуд-
зи. Контур может быть одним и тем же. В чем же 
разница? Для восприятия произведения искусст-
ва важны: цвет линии, толщина штриха и т. п. Это 
значит, что значимыми являются больше компо-
нентов изображения, чем на кардиограмме, оно 
синтаксически более насыщено.

Другой пример сайенистской эстетики — тео-
ретико-информационная эстетика А. Моля. Моль 
берет некоторое художественное произведение 
и расчленяет на простейшие элементы: отдельные 
звуки, изображение по принципу телевизионного 
растра, каждый из элементов может рассматри-
ваться как единица в двоичной системе инфор-
мации — бит [7]. Затем подсчитывается общее 
количество информации в произведении, а на 
этой основе формулируются качественные оцен-
ки произведения «содержательность» и т. п. Про-
изведение рассматривается как информационная 
структура со сложной архитектоникой уровней. 
Так произведение несет как общую информацию, 
так и эстетическую. Эстетическая информация 
связана с возможностью вариации одного и того 
же знака или сообщения (так, оценивая красоту 
женщины, мы берем ведь не общую особенность 
строения женского тела, а именно уникальность 
данного тела).

Следующий тип эстетической теории, которую 
мы кратко охарактеризуем, это феноменологическая 

эстетика. Рассмотрим ее на примере концепции 
Г. Зедльмайра. Формирование научных интересов 
Зедльмайра связано с Венской школой искусствоз-
нания, характерной чертой которой было разоча-
рование в позитивизме и психологизме и попытка 
анализировать имманентные свойства искусства. 
История искусства, по Зельдмайру, — история духа, 
разворачивающегося в смене художественных сис-
тем и стилей. Основное внимание сосредоточено на 
анализе произведения искусства как автономной 
специфической структуры текста.

Феноменологический анализ произведе-
ния — это метод структурного смыслового ана-
лиза отдельного произведения, затем искусства 
в целом и, наконец, всей духовной атмосферы 
эпохи. Художественной произведение как эс-
тетический объект существует для Зедльмайра 
в акте восприятия. При этом произведение рас-
сматривается не как вещь, а как некий «идеаль-
ный объект», данный в этой материальной вещи; 
существует этот идеальный объект в сознании. 
Таким образом эстетическое восприятие по-
рождает произведение как эстетический объект, 
при этом порождение одновременно является 
интерпретацией. В отличие от научного созна-
ния, расчленяющего бытие и направленного на 
факт, деталь, частность, искусство направлено 
на целостность бытия. Поэтому истины искусст-
ва выше научных. Более того, только художник 
способен уловить «лицо», живую качественность 
мира. Онтологической предпосылкой произве-
дения является некоторая объективная реаль-
ность, однако само произведение не существует 
в реальности, оно дано лишь нашим воображе-
нием, изолировано от мира и имеет собственное 
время существования.

Основные принципы структурного анализа 
изобразительного искусства и архитектуры сфор-
мулированы Зедльмайром в его работе «Образное 
видение» [7]. Центральным здесь является понятие 
структуры как расчлененной целостности, элемен-
ты которой определенным образом связаны друг 
с другом. Законы бытия художественного произве-
дения равнозначны законам его структуры.

В этой связи Зедльмайр по-новому трактует 
процесс интерпретации художественного про-
изведения. Интерпретация в искусстве не есть 
просто «истолкование», отыскание некого «зна-
чения», скрытого за художественной формой. Ин-
терпретация есть воссоздание, новое рождение 
произведения в душе зрителя. В интерпретации 
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картинка или скульптура как вещь не меняется, 
но заключенный в них «идеальный объект» всег-
да новый.

Интерпретация произведения является твор-
ческим процессом и захватывает человека цели-
ком — его ум, душу и тело. Этот процесс имеет три 
ступени: первая — непосредственное и непред-
взятое впечатление, еще неразвитое и нечеткое; 
вторая — поиск «правильной» интерпретации, 
соотнесение элементов художественного целого, 
привлечение знаний о мире и искусстве, работы 
воображения и интеллекта. Это рациональная 
стадия.

Третья — на второй стадии первоначальная це-
лостность распадается, поэтому остановка на ней 
равнозначна разрушению художественного произ-
ведения. Поэтому на существующей третьей ста-
дии эта целостность вновь воссоздается, но теперь 
она обогащена интерпретацией.

Проблема интерпретации приобретает у Зедль-
майра особое значение в связи с оценкой модер-
нистского искусства. Это искусство впервые дало 
произведения, принципиально неинтерпретируе-
мые. Перед таким «произведением» интерпрета-
тор немеет или же он просто осуществляет симу-
ляцию интерпретации. А так как интерпретация 
равнозначна созданию произведения как идеаль-
ного объекта, то модернизм уже выводит нас за 
рамки искусства.

Однако у Зедльмайра данная проблема трак-
туется специфическим образом, потому что под 
понятие модернизма и декадентского искусства 
он подводит и реализм. Вообще же он предла-
гает следующую периодизацию европейского 
искусства:

• Предроманское и Романское (550–1150),
• Готика (1140–1470),
• Ренессанс и барокко (1470–1760),
• Модернизм (1760 — по настоящее время).
Это связано с религиозными основами его эсте-

тики. Вершиной этой точки зрения является готи-
ка как образец подлинной целостности и красоты, 
образ «божества», абсолюта. Далее уже упадок, рег-
ресс, связанный с кризисом христианства. Зако-
номерным следствием кризиса стало обособление 
искусства и религии. Этот процесс положил нача-
ло переходу к антигуманности и эксцентричности 
модернизма и вообще в конце концов — к антиис-
кусству. Модернизм знаменует собой замену го-
моцентрического, антропоморфного мировоспри-
ятия космоцентрическим и технотронным. Нельзя 

определять современное искусство как упадок или 
взлет — оно противоречиво.

Наконец последнее направление, которое ока-
зало влияние на развитие эстетики в ХХ в., — это 
Франкфуртская школа. Франкфутская школа — 
идейное течение, возникшее в начале 30-х годов 
на базе Франкфуртского института социальных 
исследований. В своих поисках она связана с мар-
ксизмом, но марксизмом «критическим», адапти-
рованным в рамках буржуазной философии и мел-
кобуржуазного леворадикального политического 
сознания.

В центре философии Франкфуртской шко-
лы — критика рационального разума и даже всей 
диалектики просвещения, лежащей в основе ев-
ропейской духовной культуры Нового времени. 
Рациональное мышление изначально обладает 
неким дефектом — оно репрессивно, оно связано 
с господством и волей к власти, потому что смысл 
его в овладении отдельным от субъекта и проти-
вопоставленным ему объектом, в том числе при-
родой (включая и природу самого человека). Это 
значит, что оно всегда подавляет. Рациональность 
проникает в человеческое общество, превраща-
ет общество в коллектив обличенных анонимов. 
Каждый человек лишь кажется личностью — на 
самом же деле он псевдоиндивидуальность. Надо 
вместо рационального буржуазного человека про-
извести действительного человека. Для этого надо 
сбросить с нашего сознания и вообще с нашего «Я» 
оковы тех форм мышления, оставаясь в которых 
мы обречены воспроизводить буржуазное обще-
ство. Сделать это должно искусство. Подлинное ис-
кусство выражает истину человеческого существо-
вания в гармоничном единстве с природой, когда 
человек со своим сознанием не противопоставляет 
себя ей, а уподобляется ей и ее творческим силам. 
Такая гармония человека и природы осуществля-
ется на самых ранних ступенях истории. И истин-
ное искусство должно возродить дух того времени, 
оно становится как бы «поиском утраченного вре-
мени». И с данных позиций поиска — воспомина-
ния мы должны рассматривать всю современную 
цивилизацию. Но истина, возвещаемая таким 
образом, должна казаться человеку, воспитан-
ному в буржуазной культуре, абсурдом. Поэтому 
адекватная своим задачам форма современного 
искусства есть искусство абсурда. Такое искусство 
неизбежно обрекается на одиночество, на конф-
ликт с массовой публикой. Романтическая позиция 
непризнанного, непонятного, гонимого художника 
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является единственно возможной для того, кто ра-
ботает в русле такого искусства. Поэтому его неиз-
бежная социальная форма — элитарность.

А это значит, что истинное искусство вступа-
ет в противоречие с понятием произведения как 
такового. Его произведения уже не должны быть 
произведениями в точном смысле слова, а долж-
ны быть средством его отрицания, деструкции. На-
стоящее произведение всегда «на грани», оно как 
бы балансирует между существованием и несовер-
шенствованием. Искусство должно смоделировать, 
так сказать, материальную архитектонику качес-
тва. Образец такого искусства рассматривает ато-
нальная музыка Шенберга, а также эксперименты 
беспредметничества в живописи.

Опираясь на культуру предыдущих веков, хо-
чется верить, что эстетика будет развиваться 
и влиять на другие науки в конвенциональном 
плане, а также переосмысливать и анализировать 
как классическую, так и модернистскую и постмо-
дернистскую картину мира и человека.

Эстетика как философская наука, эстетическая 
мысль, эстетическое и художественное воспитание 

отражают в сферах человеческой жизнедеятель-
ности воплощение красоты и гармонии, способс-
твуя как единению всех наций и народов, так и об-
разованию молодежи в современном мире.
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Проект Альфреда Шюца методологического 
свойства: признавая несомненные заслуги 
Макса Вебера в деле формирования «пони-

мающей» социологии, Шюц настаивает на необхо-
димости углубленной феноменологической реф-
лексии в отношении ее базовых концептуализаций.

Что есть «смысл»? Смыслом чего он является — 
смыслом деятельности как процесса или совер-
шенного действия? Как соотносятся подразумева-
емый самим социальным агентом смысл и смысл, 

приписываемый его действию наблюдателем? Как 
вообще возможно постижение Другого? Без отве-
тов на эти вопросы, по мысли Шюца, невозможно 
дальнейшее развитие социальной науки. «Под-
вести под понимающую социологию отсутству-
ющий у нее до сих пор философский фундамент» 
[4, с. 733], — так сам Шюц формулирует замысел 
своей теории.

Предпринимаемый на страницах «Смысло-
вого строения социального мира» глубокий и по 
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скрупулезности подчас сравнимый с анализом са-
мого Гуссерля разбор посвящен одной из ключе-
вых проблем веберовской социологии — проблеме 
субъективного смысла действия.

Шюц рассуждает как феноменолог: понять 
«смысл» — значит понять механизмы его форми-
рования, рассмотрению «протофеноменов соци-
ального бытия» посему предпосылается анализ 
смыслопорождающей деятельности сознания. 
Опираясь на тексты А. Бергсона и, в первую оче-
редь, Э. Гуссерля, Шюц подробно анализирует тем-
поральность сознания — «временная» перспекти-
ва сыграет ключевую роль при формулировании 
собственной теории социального действия.

Анализируя «поток сознания» как поток пе-
реживаний, Шюц настаивает на том, что вычле-
нение неких единиц возможно лишь как «вос-
поминание». Смысл переживания возникает как 
рефлексивное обращение к себе, как возвратное 
движение. Таким образом, не всякое переживание 
осмыслено: «Различимые переживания существу-
ют лишь для обращенного назад взгляда» [4, с. 742]. 
Тем самым сознание у Шюца предстает на уровне 
не «живого настоящего», но рефлексивного воз-
вращения к себе.

Приведенное рассуждение Шюца, казалось бы, 
не представляет непосредственного интереса для 
социальных наук. Однако это не так, и мы поста-
раемся это обосновать в дальнейшем. Пока же от-
метим, что именно в данном контексте, как пред-
ставляется, следует понимать шюцевскую критику 
теории социального действия Вебера. Последний 
ошибочно, по мнению Шюца, отождествляет 
смысл действия с его мотивом. Осмысленность 
у Вебера есть целеполагание: его теория действия 
проективна. Шюц же, наряду с веберовским «мо-
тивом» — «мотивом-для», выделяет «мотив-пото-
му-что». Последний есть причинное объяснение 
(не в смысле, скажем, структурного функциона-
лизма), то есть своеобразная ретроспекция: толь-
ко postfactum, согласно Шюцу, мы можем понять, 
какие обстоятельства привели нас к совершению 
действия.

Нельзя не отметить, что большинство исследо-
вателей теории Шюца просто фиксируют как факт: 
наряду с «мотивом-для» ученый выделяет «мотив-
потому-что». Мы полагаем, что наше обращение — 
пусть и не претендующее на полноту — к шюцев-
ской интерпретации сознания прольет некоторый 
свет на «философские корни» его социологических 
построений.

Итак, смысл действия, полагает Шюц, не есть 
мотив, первый не дан субъекту априори — до со-
вершения действия, он возникает лишь по завер-
шении акта. Даже наше планирование, подчерки-
вает Шюц, ретроспективно: на стадии постановки 
целей я уже постигаю ситуацию как свершившу-
юся. Для характеристики данного тезиса Шюц 
обращается к модусу будущего совершенного — 
modofuturiexacti.Тем самым Шюц ослабляет «ак-
ционизм» Вебера: действие не всегда имеет чет-
кую цель, и человек не всегда может отчитаться 
относительно собственных намерений. Скорее, 
он будет стремиться найти «оправдание» уже со-
вершенному действию. Несколько забегая вперед, 
отметим: действие у Шюца формируется типиза-
циями прошлого опыта. И последующая феноме-
нологическая традиция (Г. Гарфинкель и др.) будет 
склоняться именно к такой трактовке социального 
действия — оно не столько проективно, сколько 
всегда уже «ретроспективно». О «рациональнос-
ти» действия поэтому можно говорить лишь тогда, 
когда оно осуществлено, ибо она также не пред-
послана ему изначально (веберовская трактовка).

Заслуга Шюца здесь в том, что под это социоло-
гические проблемы им подводится обширная фи-
лософская база. Остановимся на этом подробнее.

Невозможно, убежден Шюц, в духе Вебера го-
ворить о подразумеваемом смысле вообще. И вот 
почему. Смыслы есть интенционально произво-
димые наслоения, они подвижны, ибо не само-
тождественны и переживания. Здесь Шюц вновь 
обращается к феноменологии Гуссерля, к его про-
блематике изменения «внимания», «состояний на-
пряжения», в результате которых модифицируется 
не только ноэтическое (переживание), но и ноэма-
тическое (полагаемый смысл).

Каждый новый смысл дается как включен-
ный в общий контекст опыта. «Всякое опытное 
переживание… существует в окружении удержа-
ний, отсылающих к прошедшим переживаниям, 
и предвосхищений, указывающих на предстоящие 
переживания» [4, c. 778]. Смысловые контексты 
переживаний воплощаются в схемах опыта. Та-
ким образом, последние суть результат сложной 
предварительной интенциональной работы по 
упорядочиванию опыта (акты синтеза), однако че-
ловеку в «естественной установке» они даны не-
посредственно — в качестве согласованного опыта, 
основания которого не проблематизируются (кате-
гория «мир, принимаемый как данность»). Схемы 
опыта выступают своеобразными «смысловыми 

а. С. иванова МетодологиЧеская ПрограММа оБоснования...



14

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

заготовками». В результате интерпретация осу-
ществляется по принципу сведения незнакомого 
к знакомому.

Возвращаясь к временной перспективе со-
циального действия как перспективе modofutu-
riexacti: чтобы представить действие осуществлен-
ным, должен быть схожий опыт; чем он больше, 
тем более автоматическими становятся наши 
действия. То, что поначалу требовало контроля, 
теперь выполняется без видимых усилий. Отсюда 
проистекают шюцевские принципы «и так далее» 
и «я-могу-сделать-это-снова» как основные вари-
анты типизации действий.

Итак, Шюц убежден: подлинный мотив — это 
«мотив-потому-что». В то время как «мотив-для» 
объясняет действие исходя из замысла, «потому-
что» объясняет формирование самого мотива. 
Сошлемся на приводимый самим Шюцемпример 
с раскрытием зонта: «так как идет дождь, я рас-
крываю зонт» [4, с. 795]. «Мотив-для» будет — не 
промокнуть. То есть для действующего «смысл» не 
в «мотиве-потому», а в соотнесении деятельности 
с замыслом. Эта соотнесенность дана как нечто 
очевидное. Дабы обнаружить подлинный мотив, 
необходимо проблематизировать эту связь: пока-
зать, что сам замысел опирается на контекст опы-
та — промокание как неприятность и т. п. Стро-
го говоря, отчет должен быть переформулирован 
так: «Раскрытый зонт защищает от промокания 
во время дождя». Однако в повседневной жизни 
мы постоянно подменяем «причинное» «целевым» 
(у Шюца для этого специальный термин — «не-
собственно причинные мотивы»). Задача социо-
логии в этом контексте — обнаружение этой «под-
тасовки».

При этом еще раз подчеркнем: вопрошание 
«почему?» осмыслено как для самого актора, так 
и для социолога лишь по завершении действия. 
«Почему раскрывается зонт?»: «дождь» становит-
ся связан с «раскрытием зонта» лишь в контекс-
те моего прагматически организованного опыта 
(уже сформировавшегося). Смысловой контекст, 
который и надлежит понять, конструируется 
в ретроспекции.

Выскажем собственные соображения по пово-
ду предпринятого Шюцем анализа теории соци-
ального действия.Для Вебера предпочтительны 
рациональные действия (как целе-, так и ценнос-
тно-рациональные), так как именно они наиболее 
адекватно описываются в рамках «мотива-для». 
«Традиционные» же и «аффективные» действия 

предстают своеобразной «вещью-в-себе» — осу-
ществляются не как реализация определенного 
замысла; это, скорее, действия ради действия.

Шюц, как нам представляется, намечает важ-
ную перспективу — отход от веберовского «ак-
ционизма» к тому, что в современных социаль-
но-гуманитарных науках зачастую обозначается 
термином «теория практик». Весьма схематично 
эту трансформацию можно представить следую-
щим образом: не «что хотел этим сказать субъект», 
но «что произошло» (как некое «здесь и сейчас»). 
В своей теории Шюц прибегает к терминологии 
социальных автоматизмов, рутинно воспроизво-
димых действий (без их непременной «менталь-
ной обработки»). Это отсылает, скорее, к более 
поздним рассуждениям П. Бурдье о габитусе, не-
жели к социальному действию как целеполага-
нию (М. Вебер). Почему совершается поступок? Не 
«потому что таков был мой план», «я преследовал 
цель» и т. п. Скорее, «потому что я уже делал так 
раньше» или «так случилось». Почти безотчетное 
выполнение (но не в смысле психоанализа, или 
первого структурализма). Не: «это разумно», «это 
способствует достижению цели», но «раньше это 
срабатывало». Вот что говорит по этому поводу 
сам Шюц: «Большинство наших повседневных 
форм деятельности… осуществляется благодаря 
следованию рецептам, сведенным к автоматичес-
ким привычкам или само собой разумеющимся 
банальностям» [4, с. 79–80]. Важна регулярность 
и повторяемость событий, поэтому речь не столь-
ко о «производстве» действия (в терминах целе-
полагания), но о его «воспроизводстве» (принцип 
«я могу сделать это снова»).

Не имея возможности более подробно оста-
навливаться на важной в контексте данного рас-
суждения проблеме «причинности», отметим 
следующее. Выдвижение Шюцем на первый план 
«мотива-потому-что», то есть именно «каузаль-
ной» составляющей, не следует трактовать в духе 
детерминизма, скажем, психоаналитиков: выбор 
есть, однако альтернатива как таковая не сущест-
вует до момента реализации.Шюц ссылается здесь 
на Гуссерля — его анализ «проблематичных» и «от-
крытых возможностей». В пользу первых «что-то 
говорит», вторые «все одинаково возможны». «Нет 
изначально конституированной альтернативы; 
все возможные в данных общих рамках специфи-
кации в равной степени открыты… Неопределен-
на общая интенция» [4, с. 131]. Опыт социального 
мира как опыт повседневных рутинных практик 
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переводит «открытые возможности» (только что 
описанные) в «проблематические»: здесь мне уже 
есть, что планировать, из чего исходить. Факти-
чески Шюц склоняется к тому, что решающее зна-
чение в ситуации выбора имеет «наличный запас 
знаний», понимаемый не на уровне эпистемно-
го, но доксального (некритически принимаемого, 
рецептурного). Социальное действие тем самым 
предстает феноменологической «антиципацией 
будущего опыта на основе предыдущего».

От перспективы изолированного социального 
действия Шюц переходит к проблеме коммуни-
кации. Для него вопрос трансформируется в фе-
номенологическое: как Другой дан Я? Тем самым 
предполагается углубление веберовской поста-
новки проблемы «ориентации на другого» как не-
отъемлемой составляющей социального действия 
наряду с «субъективным смыслом».

Речь у Шюца будет идти не о трансценденталь-
ной теории интерсубъективности-конституирова-
ния Другого в «моей примордиальной сфере» (пос-
тановка проблемы Гуссерлем в «Картезианских 
размышлениях»), но в перспективе «естественной 
установки» сознания.

В определенном смысле, говорит Шюц, мы 
даны друг другу адекватнее, нежели самим себе. 
И мы уже знаем почему: понять собственные пе-
реживания мы можем лишь с помощью рефлексии 
(не актуально, но в модусе «пережитого»). В ситу-
ации чужого сознания ситуация иная — я могу на-
блюдать выражения его актуальных переживаний. 
При этом речь идет не о постижении Другого пу-
тем проникновения в его внутренний мир, но на 
уровне кинестезиса. В этой связи Шюц даже гово-
рит об «эпистемологической вторичности» психи-
ческого». В моем «непосредственном окружении» 
Другой дан как тело, последнее же не есть «вещь», 
но «поле выражения переживаний» [4, с. 708].С 
другой стороны, отмечает Шюц, тогда как я досту-
пен себе во всем смысловом контексте (прошлый 
опыт), Другой — на уровне дискретных (пусть и ак-
туальных) актов: непосредственно, но неполно.

Так как же действительно понятьДругого, а не 
приписывать ему свое?

Здесь значима «степень анонимности», в кото-
рой задан другой субъект. В рамках «мы-отноше-
ний» имеет место непосредственная самоданность 
Другого «как обращенного ко мне». То есть пред-
полагается взаимная установка субъектов друг на 
друга и «пространственно-временное совпаде-
ние» (телесная данность). Ближайшая перспектива 

предстает не в качестве трансцендентального 
«сообщества двух монад», но и не вчувствования 
в чужую психическую жизнь; она есть проживае-
мая телесно совместность, совместность в модусе 
практического. Именно здесь понимание мотивов 
действия другого наиболее адекватно: собствен-
ные «мотивы-для» являются подлинными мотива-
ми «потому что» партнера. Мое действие, будучи 
интерпретировано, становится «мотивом-потому-
что» другого. Шюц называет это также «интерсубъ-
ективным мотивационным контекстом» [4, с. 881].

Удаление от «мы-отношений» рассматривается 
как «нарастающая анонимность». «Более широкое 
окружение» есть установка «на Вы». Чем дальше от 
меня «современники», тем сильнее я их типизи-
рую на основе доступного мне социального запаса 
знаний. Плохого («обезличивание» и т. п.) в этом 
ничего нет. Просто интерпретация действия осу-
ществляется здесь в соответствии с опытом, ко-
торым наблюдатель располагает в отношении 
схожих действий людей в схожих ситуациях. Воз-
можности «понимания» здесь также высоки, так 
как типизации выступают своеобразными меха-
низмами экономии мышления — чем более типи-
зированным является действие, чем больше шан-
сы его адекватной интерпретации.

Итак, от рассмотрения социального действия 
Шюц переходит к анализу коммуникации, пони-
мая последнюю как «интерсубъективное сочлене-
ние мотивов» [4, с. 108]. Я ожидаю, что мое дейс-
твие повлечет за собой действие другого субъекта, 
т. е. его действие есть «мотив-для» моего поступка 
(или: «мотив-для» станет «мотивом-потому-что» 
партнера). Так, задавая вопрос, я рассчитываю 
получить на него ответ. Вопрос будет «мотивом-
потому-что» ответа, а ответ — «мотивом-для» 
вопроса.

Мы проследили некоторые ключевые положе-
ния осуществляемой Шюцем феноменологической 
проблематизации социальной теории М. Вебера. 
Теперь обратимся к более четкому формулиро-
ванию идей социологии повседневности Шюца, 
которые, тем не менее, могут быть поняты лишь 
в контексте фундамента, заложенного в «Смысло-
вом строении социального мира».

Социальная реальность рассматривается как 
данная в опыте практического агента смысловая 
тотальность — «сумма объектов и событий в со-
циокультурном мире в том виде, как они воспри-
нимаются в опыте обыденного мышления людей, 
живущих повседневной жизнью среди других 
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людей, связанных с ними множеством отноше-
ний и взаимодействий» [4, с. 55].Таким образом, от 
феноменологического анализа Я как темпораль-
ности Шюц переходит к естественной установке 
сознания — миру повседневного. Он обращается 
к социальному как чему-то «само собой разумею-
щемуся» — предварительно показав, сколь сложная 
работа предшествует этой воспринимаемой как 
данность ясности.

Мир повседневногопреддан субъекту как 
«плотная сеть» социальных отношений, знако-
во-символических систем, институционализи-
рованных форм социальной организации. При 
этом опыт социокультурного мира изначально 
предстает как типизированный, что не означа-
ет лишь«инвариантный для класса предметов». 
Важен временной аспект: типизированный как 
«несущий открытый горизонт ожидаемого сход-
ного опыта» [4, с. 124]. Здесь Шюц опять же ори-
ентируется на феноменологическое понимание 
восприятия как антиципации (предвосхищения) 
будущего сходства. Повседневность дается в мо-
дусе типического, однако не предметного обоб-
щения, но проблемного предвосхищения (для 
каждого класса объектов может быть сформиро-
вано множество типов). То есть не формально-ло-
гическая процедура по извлечению инварианта 
как сущности, но повседневная практика, всегда 
прагматически сориентированная. Посему про-
цедуры типизации связаны с «биографической 
ситуацией» субъекта. Последняя есть седимен-
тация прошлого опыта индивида, характер ко-
торого предопределяет его доминирующую зону 
релевантности: все то, что не отвечает моим на-
личным интересам, я игнорирую, отвлекаюсь от 
этого. Отсюда — «проблемность», а не «предмет-
ность» процедур типизации.

Типизациям отводится ряд ключевых функций: 
они «экономят нам силы», предоставляя в наше 
распоряжение готовые схемы интерпретации, мо-
дели поведения и т. д.; они же предъявляют к нам 
ряд требований, порождают вполне определен-
ные ожидания («настоящий мужчина» повел бы 
себя так-то, от «футбольного болельщика» ждут 
того-то). Чем более стандартизированы схемы 
типизаций, тем более устойчива социальная сис-
тема и тем больше шансов на успех конкретного 
социального взаимодействия (не имеется в виду 
перспектива «мы-отношений», где на первый 
план выходит не типизация, но, напротив, «инди-
видуализация»). При этом Шюц подчеркивает, что 

типизации контекстуальны, нет универсальных, 
безотказно работающих «шаблонов».

Институты также рассматриваются сквозь при-
зму «типического» — на уровне типизации ожи-
даемых действий социальных агентов. Шюц при-
водит пример с почтовой службой: я считаю само 
собой разумеющимся, что мое действие (опуска-
ние в почтовый ящик конверта) побудит незна-
комого мне человека (почтальона) осуществить 
типичные действия (отправка письма) в соответс-
твии с типичными «мотивами-для» (исполнение 
служебных обязанностей) с тем, чтобы проектиру-
емое мной положение дел (доставка письма адре-
сату) было достигнуто [4, с. 27].

Итак, живя своей повседневной жизнью, 
я предполагаю существование общей интерпрета-
ционной схемы моих действий и действий других 
людей. Так, я полагаю, что мои действия, ориен-
тированные на другого, будут пониматься им так 
же, как я понимаю поступки другого, ориентиро-
ванные на меня. Я исхожу также из того, что смысл, 
приписываемый мною моему поступку (субъек-
тивный), соответствует смыслу моего поступка 
в глазах других людей.

Данная проблематика обобщается Шюцем 
в перспективе анализа социального характера 
«наличного запаса знаний». Социализация знания 
предстает в двух основных смыслах — структурном 
и генетическом. Под «структурным» понимается 
непроблематизируемое допущение индивида о су-
ществовании других социальных агентов и общего 
им социокультурного мира. Подобная «взаимность 
перспектив» ограничивается рядом положений: 
ситуацией места — нахождением агентов «здесь» 
и «там», не позволяющим видеть те же объекты 
и видеть их идентичным образом; различием, «до 
некоторой степени», биографических ситуаций. 
Трудности эти преодолимы: совмещение перспек-
тив возможно за счет идеализации «взаимозаме-
няемости точек зрения» («на моем месте» другой 
будет воспринимать объект в той же системе типи-
заций, что и я) и идеализации «соответствия сис-
тем релевантностей» — уникальность биографи-
ческих ситуаций компенсируется убежденностью 
(на уровне здравого смысла) в совпадении общих 
ценностно-целевых установок социальных аген-
тов. Частным обнаружением идеализации «вза-
имности перспектив» выступает «идеализация 
взаимности мотивов» (ожидании того, что «мотив-
для» станет «мотивом-потому-что» партнера) — 
только здесь возможна успешная коммуникация.

ФилосоФия



17

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

Генетическая зависимость есть проблема про-
исхождения знания. Личный опыт, согласно Шюцу, 
вторичен. Преобладает «социальное наследова-
ние»: общество дает нам квалифицированные 
предписания того, как использовать «типизиро-
ванные средства для достижения типичных целей 
в типичных ситуациях».

Итак, реальность повседневного задается как 
реальность схем типизаций. Последние, как мы 
видели, представляют собой не столько гносео-
логическую проблему, сколько онтологическую, 
выступая формой приобщения к социокультур-
ному миру.

Недооценивая эвристический потенциал обы-
денных типизаций, социальные науки пренебре-
гали и исследованием естественного языка, а ведь 
именно естественный языкесть типизирующий 
механизм parexcellence. Посему представляет со-
бой богатейший материал для социального теоре-
тика. Задолго до «Философских исследований» Л. 
ВитгенштейнаШюц говорит о языке не только как 
о системе десигнатов (установление взаимно-од-
нозначного соответствия «знак-объект»), не только 
в терминах логики, но и в плане его социального 
характера, настаивая на значимости социокуль-
турного контекста употребления языкового вы-
ражения. Проблема языка, утверждает Шюц, это, 
в первую очередь, проблема «стилей повседневно-
го мышления, а не теории познания» [4, с. 83].

Важен не столько объективный, сколько окка-
зиональный смысл: «Когда я понимаю говорящего, 
то я не только интерпретирую отдельное произне-
сенное им слово, но и всю артикулированную пос-
ледовательность синтаксически связанных слов, 
называемую речью. В этой последовательности 
каждое слово получает особое значение от окру-
жающих его слов и общего речевого контекста» [4, 
с. 837]. Понимание приходит не как совокупность 
пониманий отдельных слов, но, напротив, каждое 
слово получает свое значение лишь исходя из об-
щего контекста. Значимость этих рассуждений 
Шюца тем выше, что время написания «Смысло-
вого строения» — 1932 г. — приходится на период 
безоговорочного господства логического позити-
визма Венского кружка с его «атомизмом» — по-
пытками построения идеальной формализован-
ной модели языка.

Заявленная Шюцем проблематика станет одной 
из ключевых тем этнометодологии, представите-
ли которой будут работать с «индексными выра-
жениями», приобретающими осмысленность лишь 

в связи с ситуацией (места и времени, конкретного 
субъекта).

В завершение обратимся к шюцевскому пони-
манию целей социальной науки.

Непосредственная задача социологии в том 
виде, в котором она формулируется Шюцем, — 
изучение всеобщих принципов, в соответствии 
с которыми человек организует опыт своей пов-
седневной жизни. Именно в этом контексте Шюц 
называет категории социальной науки «конструк-
тами второго порядка»: ученый строит модель ти-
пичного поведения или образцы исполнения дейс-
твия, в его компетенцию также входит прояснение 
связи конструктов «первого порядка» (типизации 
обыденного мышления) и конструктов науки — 
путем реактивации процессов конституирования 
значений.

Таким образом, в интерпретации Шюца соци-
ология имеет дело с миром, уже упорядоченным 
и осмысленным действующими людьми в их пов-
седневной жизни. Сама будучи лишь одной из 
«конечных областей смысла», наука этим «про-
фанным» знанием пренебрегать не должна (что 
не тождественно — сводиться к нему). Понимание, 
к которому апеллируют социальные науки, есть не 
только метод «наук о культуре», но сам способ бы-
тия-в-мире, неотъемлемая составляющая нашей 
повседневной жизни, — посему к здравому смыслу 
следует отнестись со всей серьезностью. Несогла-
сие по данному вопросу высказывалось многими 
теоретиками. В частности П. Бурдье не скрывал 
своего скепсиса по отношению к «спонтанной со-
циологии» [1], настаивая на непреодолимом раз-
рыве между экспертным и обыденным знанием. 
Мы не можем согласиться с французским социо-
логом. Шюц вовсе не пытается «растворить» соци-
ологию в самоописаниях действующих индивидов. 
Речь одругом: стремиться проблематизировать 
сами методы науки, не принимать их как нечто бе-
зоговорочное. Подобная ориентация в социальном 
познании фактически есть феноменологическое 
требование беспредпосылочночти — видеть мир 
таким, каков он есть, не навязывая ему априорных 
моделей и схем описания. Именно в этом контек-
сте следует понимать формулируемый Шюцем 
«постулат адекватности»: категории социальных 
наук должны строиться с учетом возможности 
«обратного перевода» — на язык самого практи-
ческого деятеля. Указанный принцип чрезвычай-
но важен, так как переориентирует социолога с по-
зиции «абсолютного» на позицию «включенного» 
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наблюдения, делает возможным построение тео-
рии «снизу» — как своеобразное методологическое 
«заземление».

Как мы могли убедиться в ходе нашего рас-
смотрения, А. Шюц, наследуя понятийный ап-
парат и ряд важнейших принципов феномено-
логической философии Э. Гуссерля, критически 
переосмысляет целый ряд категорий социальной 
науки, задавая новый вектор ее развитию. Теория 
социального действия, проблемы языка, комму-
никации и ряд других получают в свете «фено-
менологии естественной установки» иное звуча-
ние. Позволим себе не останавливаться еще раз 
на каждой из них — мы стремились формулиро-
вать предварительные выводы непосредственно 
по ходу изложения. Сейчас же нам бы хотелось 
сосредоточиться на рассмотрении критики соци-
альной феноменологии А. Шюца — остановиться 
на нескольких, как представляется, ошибочных 
истолкованиях его проекта: в качестве «социо-
логического субъективизма» как теории межлич-
ностных интеракций, а также концепции, подры-
вающей «научность» социологии.

Приведем весьма характерную точку зрения: 
«Ошибка Альфреда Шюца, который, впрочем, был 
тонкий феноменолог, заключается в том, что он, 
примыкая к Гуссерлю, мог представить феноме-
нологию только трансцендентально-субъективно. 
Поэтому его социальная феноменология восхо-
дит единственно к субъективным актам мнения 
и действия, которыми отдельный субъект входит 
в социальное пространство… « [5, p. 228] Таким 
образом, по мнению Ромбаха, «социальное» в те-
орииШюца не более чем наложение субъективных 
перспектив. Не представляется возможным согла-
ситься с этой позицией. В социальной феномено-
логии — и Шюц приводит немало аргументов — 
Я не предшествует Другому. Напротив: через 
отнесенность к Другому человек только и может 
осознать себя в качестве Я —Шюц называет это 
«имманентной отнесенностью к Другому». Посему 
обвинения в «субъективизме» несостоятельны — 
именно в опыте повседневной жизни, на уровне 
обыденного мышления мир никогда не «мой», но 
разделяемый совместно. Здесь нет места научно-
му скепсису и философскому солипсизму. Шюц 
настаивает на том, что перспектива Мы предпос-
лана Я. Жизненный мир принципиально интер-
субъективен— это защита от вменяемого Шюцу 
«субъективного произвола» на уровне онтологии. 
Методологическая же составляющая построений 

Шюца, не позволяющая говорить о «субъективиз-
ме», — признание типизации фундаментальной 
процедурой упорядочивания социального. Мы 
не воспринимаем мир состоящим из уникальных 
индивидуумов, единичных процессов, он дан нам 
типически — посредством закрепленного в языке 
и социально наследуемого отвлечения от нереле-
вантного нашим задачам содержания: как типы 
людей, общие схемы поведения. Здесь умест-
на параллель с теорией Т. Парсонса, на которую 
часто ссылается сам Шюц. У Парсонса индивид 
предстает совокупностью занимаемых ролевых 
позиций, однако если у классика структурного 
функционализма роли жестко фиксированы, то 
Шюц настаивает на подвижности схем типиза-
ции, их вписанности в контекст «здесь и сейчас». 
Для самого действующего в его непосредствен-
ной практике, отмечает Шюц, лексикон «стату-
сов» и «ролей» предстает в качестве общей схемы 
соотнесения, посредством которой интерпретиру-
ется не только социальный, но и природный мир. 
Именно эту «схематику» следует изучать в первую 
очередь. Таким образом, подчеркнем еще раз: ро-
доначальника феноменологической социологии 
интересует не столько мир интерсубъективных 
значений, сколько его универсальные структуры — 
типизации обыденного мышления.

В отличие от философии жизни, где «науки 
о духе» имеют дело с уникальным, или неоканти-
анцев, ориентирующих «культуру» на изучение 
единичного в перспективе «царства ценностей», — 
социальная теория Шюца имеет дело с типичес-
ким, формируемым по принципу релевантного / 
нерелевантного моим наличным целям.

В этой связи еще раз кратко сформулируем 
наше понимание «биографически детермини-
рованной ситуации». Данный постулат теории 
Шюца также подчас интерпретируется несколько 
поверхностно. По нашему мнению, «биографизм» 
Шюца— это не только (и не столько) методологи-
ческое требование строить социологическую на-
уку на принципах гуманности. Все прозаичнее: 
это признание необходимости считаться с тем, 
что мои зоны релевантности и используемые 
схемы типизации зависимы от того, что я знаю 
и что умею; есть выражение моих интересов 
и моих устремлений. Однако это не значит, что 
мои модели поведения и способы интерпрета-
ции моделей поведения других людей уникальны 
и только мои, — я, скорее, выбираю из предъявляе-
мого мне обществом «списка». Иначе это было бы 

ФилосоФия
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равносильно провозглашению идеи «личного язы-
ка» — Витгенштейн в свое время продемонстри-
ровал всю сомнительность этой идеи. Поэтому 
акцент в «биографически детерминированной 
ситуации» следует делать не на «биографии», но 
на «ситуации»: «Сказать, что ситуация является 
биографически детерминированной, значит, ска-
зать, что она имеет свою историю» [4, c. 12–13].

К тому же, подчеркнем еще раз: Шюц недвус-
мысленно указывает на то, что биографическая 
перспектива будет «перекрываться» двумя фунда-
ментальными установками — убежденностью во 
«взаимозаменяемости точек зрения» и «соответс-
твии систем релевантностей». В противном случае, 
убежденШюц, никакое «понимание» и коммуника-
ция вообще не могли бы иметь места.

Далее. Мы настаиваем на несостоятельности 
интерпретации наследия Шюца в качестве теории 
межличностных интеракций. Напротив, в «со-
присутствии», как это ни покажется на первый 
взгляд странно, заинтересованы социологи-би-
хевиористы, с которыми Шюц постоянно поле-
мизирует. Наблюдение (поведения), на которое 
бихевиоризм ориентирует социальные науки, за-
мыкает «социальное» на уровне «лицом-к-лицу». 
Шюц против этого: «Постулат чувственного наблю-
дения публичного человеческого поведения берет 
в качестве модели специфический и относительно 
небольшой сектор социального мира… Однако су-
ществует множество других измерений социаль-
ного, в которых подобные ситуации отнюдь не 
преобладают» [4, c. 57].

В теории самого Шюца для понимания дру-
гого человека мне совершенно не нужно непос-
редственно лицезреть его (бихевиоризм); равным 
образом мне нет нужды — для уяснения мотивов 
другого субъекта — знать его внутренний мир, во-
обще знать лично (на чем настаивал бы, скажем, 
В. Дильтей). По Шюцу, мне достаточно знать ти-
пичные мотивы типичных акторов, объясняющие 
поступок как типичный в рамках определенного 
смыслового контекста.

В качестве последовательного теоретика ин-
теракции «лицом-к-лицу» куда правомернее 
рассматривать Эрвина Гофмана, исследователя, 
обычно причисляемого ко второму поколению 
символических интеракционистов. Значимость 
проблематики «поведения лицом-к-лицу» в его 
теории связана с интерпретацией общества в ка-
честве пространства разыгрываемых театраль-
ных сцен. Индивид в модели Гофмана озабочен 

единственно созданием и поддержанием опре-
деленного впечатления у партнеров по комму-
никации. Посему словарь социолога изобилует 
драматургическими «постановка», «публика», 
«маска». Для Шюца же наиболее значимы соци-
ально сформированные общие системы релеван-
тностей, а вовсе не «техники самопрезентации» 
(категория Э. Гофмана).

В данном контексте, на наш взгляд, становят-
ся очевидными пределы сближения перспектив 
социальной феноменологии Шюца и символи-
ческого интеракционизма. Весьма часто на стра-
ницах специализированной литературы феноме-
нологи либо причисляются к интеракционистам, 
либо, напротив, интеракционизм рассматривает-
ся как «версия» феноменологической парадигмы 
в социологии. Оба варианта рассмотрения оправ-
даны лишь отчасти. Еще раз кратко остановимся 
на этом.

Термин «символический интеракционизм», 
как известно, был введен Гербертом Блумером, 
последователем Дж. Г. Мида [3]. Однако тот факт, 
что «прагматический поворот» более чем умес-
тен при характеристике теории Шюца, а сам 
Джон Герберт Мид по праву считается корифеем 
философии прагматизма, еще не повод уравни-
вать в правах феноменологию и интеракцио-
низм. На наш взгляд, интеракционизм в большей 
степени наследует социальный бихевиоризм 
Мида. «Практики» (а не абстрактные модели 
ученых-социологов), на изучении которых на-
стаивают Дж. Мид, Г. Блумер, трактуются ими 
несколько упрощенно: помимо того, что анализ 
ограничен непосредственным взаимодействием, 
коммуникация в их понимании в значительной 
степени предстает серией стимулов и ответных 
реакций как неких автоматизмов, скорее, био-
логического, чем социального порядка. Фено-
менологическая интерпретация «реакции», на 
наш взгляд, несколько иная. Приведем пример. 
Споткнувшись в публичном месте, мы реагиру-
ем — словесно ли, либо при помощи жестов — не 
потому, что такова «естественная физическая 
реакция», но в силу того, что этим демонстри-
руем окружающим, что и сами разделяем соци-
альную конвенцию относительно неловкости 
ситуации. Наша характеристика символическо-
гоинтеракционизма ни в коей мере не может 
претендовать на полноту; однако, как представ-
ляется, отмеченные особенности американского 
интеракционизма помогают пролить свет и на 
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саму феноменологию, более четко обозначить ее 
специфику.

В контексте данного рассуждения нам хотелось 
бы еще раз остановиться на категории «мы-отно-
шений» — значимой в раках теории Шюца, одна-
ко зачастую трактуемой весьма произвольно. Для 
Шюца предпочтительны «мы-отношения», одна-
ко не в смысле родства душ и т. п., а в перспекти-
ве схожего «социального запаса знаний», общих 
систем релевантностей. На наш взгляд, не следу-
ет «мы-отношения» и последующие рассуждения 
Шюца о «нарастающей анонимности» трактовать 
исключительно в экзистенциальном ключе: как 
некую изначальную близость и ее неизбежную 
утрату в социуме. Важен в первую очередь чис-
то методологический аспект — применительно 
к «понимающей» социологии. В ситуации «мы-
отношений» имеет место общий нам опыт, общие 
нам «смысловые контексты», поэтому и межлич-
ностное понимание здесь максимально адекват-
но. Там же, где партнер анонимен, я использую 
общие схемы интерпретации — рассматриваю 
происходящее как типическое. «… Никогда, кроме 
как в чистых Мы-отношениях, мы не можем пос-
тичь индивидуальность Другого в его неповтори-
мой биографической ситуации…» [4, c. 20] Однако 
для успешного социального взаимодействия этого 
и не требуется: мне нет нужды заводить знакомс-
тво с работником почтовой службы, к услугам ко-
торой я собираюсь прибегнуть, вообще разбирать-
ся в специфике ее работы. Итак, в одном случае 
(«мы-отношения») мне доступен контекст ситуа-
ции (поведения другого), его смысловые нюансы 
(и я в них заинтересован), в другом «детали дела» 
не релевантны моим целям и я понимаю акто-
ров лишь на основе «типичных функциональных 
действий» —как «банковского служащего» или 
«священника» (и подобное положение дел вовсе не 
рассматривается как нечто, чему надлежит проти-
водействовать).

Еще одно важное замечание. Требование ин-
терпретировать образцы взаимодействий «с по-
мощью присущей им структуры субъективных 
значений» [4, c. 40] отнюдь не есть попытка де-
вальвировать «научность», «объективность» и т. п. 
Проблематизация статуса наукивытекает из фун-
даментального положения социальной феноме-
нологии — идеи укорененности всякого научного 
дискурса в структурах «жизненного мира». Впос-
ледствии это назовут социальной эпистемологией: 
«… Проблема социальных наук берет свои истоки 

уже в донаучной сфере, и потому сама социальная 
наука возможна и мыслима лишь в пределах той 
общей сферы, которую мы подводим под рубри-
ку «жизнь в социальной сфере» [4, с. 969–970]. При 
этом, подчеркнем еще раз, Шюц далек от того, что-
бы возводить опыт рядового агента в ранг собс-
твенно социологической теории.

В заключение отметим следующее. На наш 
взгляд, вклад Альфреда Шюца в тематизацию 
и дальнейшую разработку ряда проблем совре-
менной социальной теории во многом недооце-
нен. О феноменологии социологи знают в основ-
ном благодаря Юргену Хабермасу, в то время как 
шюцевский «мир, принимаемый как данность», 
во многом предвосхитил операционализацию 
«жизненного мира» самим Гуссерлем (работа 
Шюца «Смысловое строение социального мира» 
выходит в 1932 г., то есть до появления «Кризи-
са европейских наук и трансцендентальной фе-
номенологии», где Гуссерлем ставится проблема 
Lebenswelt). Перспектива «включенного наблю-
дения», столь востребованная современной па-
радигмой «качественных методов» [2], также 
в значительной степени была сформулирована 
уже в «Смысловом строении социального мира». 
Схожа ситуация и с более поздними версиями 
феноменологической социологии: этнометодо-
логические исследования Гарольда Гарфинкеля 
отчасти предвосхитили современные case-studies 
и этнографию науки К. Кнорр-Цетиной, Б. Лату-
ра. Список может быть продолжен — феномено-
логическая социология по-прежнему остается не 
вполне освоенной традицией. Посему задачей 
данной статьи была попытка способствовать вос-
полнению этого пробела.
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В последнее время много говорится и пишет-
ся о культуре. Это становится «подозритель-
ным». Может быть, мы, наконец-то, пыта-

емся понять то, чего, кажется, уже не существует? 
Спохватились, когда предмет наших дискуссий 
уже исчез? или исчезает? Может быть, мы с этим 
немного запоздали? Вопрос может показаться 
странным. В самом деле, разве то, что происходит 
с русской культурой, дает нам основания для пес-
симизма? Что же происходит с русской культурой 
сегодня? Разве нет многочисленных свидетельств 
о том, какое место она занимает в мире? Разве 
о русской культуре не знают во всем мире?

В самом деле, сегодня во всех театрах мира иг-
рают Чехова, продолжают читать Достоевского, 

слушают музыку Рахманинова, смотрят фильмы 
Тарковского и Сокурова. Во всем мире известны 
имена Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Да, 
это так. Мы можем гордиться нашей культурой. 
Можем гордиться еще и тем, что наши великие 
художники много потрудились над тем, что назы-
вают идентичностью русского человека. Знают за 
рубежом русских художников, русское искусство — 
знают и русских людей, Россию. И на основании 
искусства создают образ русских людей, русского 
человека. Ведь это именно искусство творит и под-
держивает нашу идентичность, отвечая на вопрос 
«Кто мы?».

Сегодня в эпоху глобализации, когда возникает 
опасность утраты самобытности каждого народа, 
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многие этот вопрос задают снова и снова. Это име-
ет основания. Пожалуй, именно этот вопрос сегод-
ня важнее, чем наши обычные вопросы: что делать 
и кто виноват? И вот уже С. Хантингтон примени-
тельно к американцам ставит вопрос «Кто мы?» [1]. 
Значит, в ситуации глобализационных процессов 
многое изменяется, и этот вопрос приходится за-
давать не только нам. Но от того что многие на-
роды сегодня находятся в аналогичной ситуации, 
нам не легче. На заданный вопрос все-таки следует 
отвечать.

Кроме всех прочих функций, искусство осу-
ществляет великую миссию — оно создает образ 
своего народа, даже если сами художники не ста-
вят этой цели сознательно. Предполагается, что 
реальный человек должен этому идеальному об-
разу соответствовать. Искусство не только созда-
ет этот образ, но и его поддерживает, постоянно 
о нем напоминает, удостоверяет. Творя такой иде-
альный образ, искусство способствует и идеально-
му образу человека и солидарности людей.

Потому что, создавая идеальный образ чело-
века, оно тем самым сплачивает людей. И здесь 
можно уже утверждать, что, творя такой идеаль-
ный образ народа, искусство одновременно тво-
рит и культуру. Но когда культура уже создана, 
она сама становится активной, направляя наше 
сознание и определяя наше поведение. Она ус-
танавливает систему запретов. Если хотите, она 
становится единственно реальной цензурой, хотя 
эта цензура действует бессознательно. И вот уже, 
оказывается, даже художники в своей деятель-
ности этим установкам культуры обязаны соот-
ветствовать.

Нам необходимо бережно относиться к культу-
ре, так как это наша вторая природа. Это то, что 
в человеке есть идеального и что нужно постоян-
но в нем поддерживать и ему об этом напоминать. 
Культура — это постоянное напряжение, труд, а не 
развлечение. Это перманентное противостояние 
разрушительной стихии. К сожалению, то обсто-
ятельство, что культура — институт, смысл функ-
ционирования которого заключается в том, чтобы 
защитить людей от разрушительных процессов 
и помочь им выжить, все еще не осознается. Смысл 
культуры постоянно сводится к развлечению.

Но получается что — культура вне нас? В виде 
учреждений культуры — театров, библиотек, фи-
лармоний? Да нет, она прежде всего в каждом из 
нас. Каждый человек является ее творцом и но-
сителем. Театры и филармонии — это искусство, 

а способность воспринимать или не восприни-
мать то, что они транслируют, это уже культура, 
наша культура. Каждый несет ответственность за 
то, в каком она находится состоянии. И если мы ее 
не культивируем как внутреннюю стихию, если мы 
не имеем ее в себе, то наши театры и библиотеки 
будут пусты.

Культура — те основополагающие ценности, 
которые возникали на протяжении столетий и ты-
сячелетий. Можно выразиться и еще точнее: ког-
да возникли первые принципы нравственности 
и когда возникли мировые религии. А это время 
философы называют «осевым» временем.

Нам необходимо создавать такую среду су-
ществования, чтобы в ней не переставали по-
являться чеховы и чайковские, тарковские и ге-
ргиевы. А ведь среди тех, кто нас окружает, есть 
и такие — потенциальные таланты. Но как сде-
лать так, чтобы их творческий потенциал рас-
крылся? Как сделать так, чтобы постоянно по-
являлись люди, способные напоминать, кто мы, 
поддерживать наш идеальный образ? Ведь даро-
вания могут и не реализоваться. И следует сде-
лать так, чтобы они реализовывались не вопреки, 
как у нас в России нередко бывает, а благодаря 
содействию всех тех институтов, которые при-
званы таланты выращивать.

Но необходимо также думать и о том, чтобы 
в обществе были те, кто способен творчество таких 
выдающихся людей и понять, и оценить. Это об-
стоятельство позволяет понять современное состо-
яние культуры. Если людей, способных понимать 
искусство, не будет, если на творцов нет спроса, то 
можно ли надеяться, что шедевры появятся?

Глубоко несчастен тот народ, который в силу 
каких-то причин на определенном этапе своей ис-
тории теряет свой идеальный образ, как это сегод-
ня случилось с нами. Возникает сложность при от-
вете на вопрос «Кто мы?». Может быть, народ устал 
от перманентного напряжения, сопровождающего 
всю историю ХХ в. Но, может быть, этой проблемы 
вовсе и не существует… Кажется, многие верят, что, 
наоборот, они только сейчас начинают существо-
вать в идеальном мире. Тем более, что в культуру 
вторгаются поддерживающие эту иллюзию фан-
тастические технологии, которые мы подчас гото-
вы принять за культуру.

Несмотря на вроде бы весьма благоприятную 
для нас, представителей России, ситуацию с куль-
турой, известной сейчас во всем мире, мы поз-
волим себе высказать несколько суждений о той 
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непростой ситуации, в которой культура, в том 
числе, и наша оказалась.

Некоторые отечественные философы уже ут-
верждают, что, оказывается, культуры уже и в са-
мом деле нет. Она исчезла. Мы существуем в ва-
кууме, образовавшемся в результате исчезновения 
культуры. Для обозначения этой ситуации найдено 
даже специальное слово — «посткультура» [2]. Мы 
существуем в посткультуре. Наши прадеды и деды 
существовали в культуре, а нам не повезло. Эпоха 
культуры ушла в прошлое.

Наконец, наши философы в последнее время 
забили тревогу, постоянно употребляя слово «не-
оварварство» [3]. Но почему новое варварство? От-
куда оно? Разве еще есть на планете нецивилизо-
ванные народы, дикари, которые когда-то пришли 
извне, напали на могущественную Римскую импе-
рию и разрушили ее? Выясняется, что неоварварс-
тво — это явление внутрицивилизационное. Это 
в результате ряда резких сдвигов внутри самой 
цивилизации, современной цивилизации проис-
ходит выброс дикости. Того, что культура не успела 
или не могла переработать, преобразить, изжить. 
А что это такое? Это очень опасное явление. Ведь 
на это можно посмотреть как на выход за грани-
цы «осевого» времени. Это то, что человечеству 
с трудом удавалось преодолевать. Это жестокость, 
это преступность, это каннибализм, это разврат, 
который сегодня стараются упаковать в красивую 
обертку и дорого продать. Такой выход — это рас-
печатывание всего того, что, кажется, осталось за 
пределами истории, в доистории.

Конечно, в каких-то индивидуальных прояв-
лениях этот выброс всегда имел место. Какие-то 
образцы человека как бы застревали на ранних 
этапах истории, не развивались и дошли до нашего 
времени. Культуре, как и религии, не удавалось их 
до конца преобразить. Тем не менее, человечест-
во, исходя из установок культуры, противостояло 
варварству как массовому процессу. Оно вызва-
ло к жизни специальные институты, вроде судов 
и тюрем. Но похоже, что мы сегодня как раз и име-
ем этот массовый процесс. Уж не начинаем ли мы 
утрачивать свой идеальный образ? И не началась 
ли эпоха, которую столетие назад называли эпо-
хой упадка, эпохой декаданса? Может быть, то, что 
Л. Гумилев называет фазой надлома, является уже 
реальностью?

Какие же основания имеются для того, чтобы 
так категорично такой вопрос ставить? Приве-
дем кое-какую статистику. На протяжении всего 

ХХ в. культурному и, прежде всего, архитектур-
ному наследию наносился колоссальный ущерб. 
Архитектура предшествующих эпох погибала не 
только в результате военных действий и новой 
строительной политики. Она целенаправленно 
разрушалась по идеологическим причинам. При-
близительно 50–70% храмов, монастырей, город-
ской застройки было уничтожено [4, с. 198]. Что 
касается загородных дворянских усадеб, то там 
потерь более 90%. Удивительно, как мы еще не 
превратили все в пустыню. Выясняется, что хоть 
и способны мы создавать ценности, но совсем не 
способны их сохранять.

Ну, хорошо, кажется, что все это в прошлом. 
Но так ли это? Известно, какие острые дискуссии 
сегодня разгораются вокруг сноса и уничтожения 
старых зданий. Хищный бизнес наступает «по 
всем фронтам». Разумеется, везде есть честные 
и порядочные люди. Они есть и в бизнесе. Но си-
туация с памятниками культуры свидетельствует 
о том, что хищный бизнес все же существует. Его 
представители жаждут наживы и обогащения. 
Повсеместно торжествует критерий пользы.

Недавно мне пришлось присутствовать на 
круглом столе, посвященном покойному дирек-
тору Института искусствознания А. Комечу, воз-
главившему в 1990-е гг. движение за сохранение 
культурного наследия. Пытаясь понять ситуацию, 
сотрудники музеев постоянно употребляли сло-
во «война». Война с хищным и алчным бизнесом. 
Всеми правдами и неправдами он отвоевывал 
территории, на которых находились культурные 
объекты, художественная ценность которых спе-
циалистами из искусствоведческого сообщества 
высоко оценивалась. По инерции мы продолжаем 
осуждать старых разрушителей культуры, но давно 
уже активно действуют новые разрушители. И это 
тоже пора назвать словом «неоварварство».

Неужели же варварство присуще лишь нам, рус-
ским людям? Проблема в том, что пессимистичес-
кие рассуждения по поводу ситуации в культуре 
делаются не только по поводу того, что делается 
в России. Тревогу по поводу исчезновения культу-
ры стали бить и на Западе. Мы не поймем случив-
шееся с нами в ХХ в., если не введем его в обще-
мировой процесс. Эта универсальная постановка 
вопроса уже была у нашего замечательного учено-
го, нашего соотечественника — эмигранта П. Соро-
кина, который еще в 1950-е годы истекшего сто-
летия выпустил книгу, в которой обосновал идею 
переходности в истории культуры и показал, что 

кулЬтурология
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все катастрофы ХХ в. объясняются тем, что чело-
вечество оказалось в этой продолжительной пе-
реходной ситуации. Перехода от того, что угасает, 
к тому, что пока трудно осознать и чему пока нет 
названия. Обратим в связи с этим внимание на то, 
что для П. Сорокина историей оказывается исто-
рия не государства или общества, не политических 
и экономических процессов, а культуры, куда вхо-
дит и государство, и общество. Мы не привыкли 
так смотреть на историю. Но как это важно — пос-
мотреть на нее именно так. Невозможно не про-
цитировать суждение П. Сорокина, высказанное 
им во вступлении к своей книге. «Мы, — пишет 
он, — живем, думаем и действуем в сгущающихся 
сумерках ночи переходного периода с ее кошмара-
ми, гигантскими разрушениями и душераздираю-
щими ужасами» [5, с. 11].

Слова, которые употребляет П. Сорокин, на-
поминают аналогичный прогноз другого автори-
тетного западного мыслителя — Иохана Хейзинги, 
автора многих философских сочинений о культу-
ре, в том числе трактата «Затемненный мир». Под 
этим «затемненным миром» философ понимает 
мир, который пренебрег светом разума и погру-
зился в ночь варварства. Человек в этом мире ис-
пытывает смутный страх перед ближайшим буду-
щим, чувство упадка и заката культуры. И вот его 
суждение: «Это не просто кошмары, мучающие нас 
в ночные часы, когда пламя жизни горит слабее 
всего. Это трезво взвешенные ожидания, основан-
ные на наблюдениях и выводах» [6, с. 9].

Бог с  ними, с  этими метафорами «ночи» 
и «тьмы». Вот что серьезно. У западных мыслите-
лей появляется мысль о неоварварстве, которая 
сегодня подхватывается и нашими современными 
философами. Может быть, человечество, пройдя 
длинный путь от того момента, когда возникло 
осевое время (а оно возникло в эпоху появления 
мировых религий и христианства), началась ис-
тория, оставив позади себя многое в доистории, 
отрекается от возникшей в осевое время культу-
ры с ее религией, нравственностью, искусством 
и возвращается в доосевое время, в доисторию? 
Данный смысл переходности П. Сорокин не ста-
вил. Но наше время дает возможность его поста-
вить именно так.

Парадоксально, но не спасают от неоварварс-
тва даже фантастические технологии, прогресс 
техники. Наше время — это время освоения все 
новых и новых технологий. С некоторых пор — 
телевидения и Интернета. Но ведь технологии 

начали появляться еще в древности. Например, 
появление письменности. Разве это не револю-
ция? Еще какая. У нас от этих революций сплош-
ная эйфория. Как же древние воспринимали 
технологии? Вот что мы находим у Платона по 
поводу изобретения письменности. На суждение 
изобретателя Тевта египетский царь Тамус отре-
агировал такими словами: «В души научившихся 
им они (письмена. — Н. Х.) вселят забывчивость, 
так как будет лишена упражнения память; при-
поминать станут извне, доверяясь письму, по 
посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. 
Стало быть, ты нашел средство не для памяти, 
а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, 
а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое 
знать понаслышке, без обучения, и будут казаться 
многознающими, оставаясь в большинстве невеж-
дами, людьми трудными для обучения; они станут 
мнимомудрыми вместо мудрых» [7, с. 216].

У Платона говорится о письменности, но разве 
не похоже сказанное о письменности на то, что 
мы сегодня можем сказать о том резонансе, ко-
торый в наше время имеет Интернет? Следовало 
бы серьезно подумать не только о позитивных, но 
и о возможных негативных последствиях техноло-
гий. Они кажутся частью культуры, самой культу-
рой, а на самом деле часто выводят нас за пределы 
культуры.

Наблюдая сегодня за тем, как изменилось наше 
телевидение, когда мы больше узнаем об иноп-
ланетянах, чем о нас самих, и меньше о том, что 
происходит в родном отечестве, понимаешь, что 
что-то похожее на это погружение, действитель-
но, происходит. Нет, неспособно самое мощное 
средство коммуникации ответить на вопрос «Кто 
мы?». Нет, не работает оно на утверждение нашего 
идеального образа. Когда работникам телевидения 
предъявляются претензии, они отвечают: наше 
телевидение таково, каким является общество. Не 
лучше, не хуже. Но это не ответ. Ответ предпола-
гает, что телевидение — мощный рычаг культуры, 
а предназначение культуры состоит в том, чтобы 
поддерживать наш идеальный образ.

*   *   *
Ф. Ницше, пожалуй, первым разгадал смысл пере-
ходности. Он пишет: «Может быть, через сто лет 
найдется еще сотня людей, которые за это время 
научатся понимать, что такое культура» [8, с. 223]. 
Варварство — неизбежный этап в смене истори-
ческих циклов. Может быть, человечество, прой-
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дя в длительной истории большой цикл, возвра-
щается к исходной точке. Эта идея возвращения 
в варварство, кстати сказать, в Германии — стране 
великой культуры и философии, в стране, давшей 
миру высокие идеи Просвещения, и реализова-
лась. Обратим внимание на то, что пишет Т. Адор-
но: «После Освенцима любая культура вместе 
с любой ее уничижительной критикой — всего 
лишь мусор… Тот, кто отказывается от культуры, 
непосредственно приближает наступление эпохи 
варварства…» [4, с. 327].

Идея о возникновении неоварварства пришла 
в голову Ф. Ницше еще в ХIХ в. Процитируем его, 
поскольку в его суждении улавливается нечто 
знакомое. Определяя культуру лишь как «тон-
кую яблочную кожицу поверх пылающего хаоса», 
Ф. Ницше так представляет процесс деградации. 
«Интерес к истине… — пишет он, — будет падать: 
иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за шагом 
завоюют свою прежнюю почву… ближайшим пос-
ледствием этого явится крушение наук, обратное 
погружение в варварство; опять человечество 
должно будет сызнова начать ткать свою ткань… 
Но кто поручится, что оно всегда будет находить 
силы для этого» [9, с. 378].

Эта мысль о варваризации посреди развитых 
цивилизаций в начале ХХ в. была подхвачена 
и развивалась нашим философом Н. Бердяевым. 
Значит, философия уже в начале ХХ в. нащупала 
какую-то значимую опасность нового времени, 
и ее следовало бы уяснить. Сегодня она, по-пре-
жнему, актуальна. И тут хотелось бы высказать 
некоторые дискуссионные мысли о причинах осу-
ществления мрачного прогноза. А заодно и соот-
нести этот прогноз с провозглашенным сегодня 
лозунгом модернизации. Способна ли модерни-
зация вывести из этого тупика или же она спо-
собна также привести в новые тупики? Очень бы 
хотелось, чтобы модернизационный процесс шел 
на пользу культуре и не нанес ей вреда. Но такой 
вред возможен. Несомненно, модернизация — объ-
ективный и позитивный процесс, свидетельству-
ющий о способности человека сознательно управ-
лять историческими и социальными процессами, 
чтобы избегать тупиковых и кризисных ситуаций. 
На даже она, если ее бездумно начать реализовы-
вать, способна нанести культуре вред.

Модернизация, связанная с неприятием тради-
ционных технологий и с культивированием инно-
ваций, имеет свою историю. Ее истоком, пожалуй, 
является ХVIII в., эпоха Просвещения и особенно 

возникшие в эту эпоху философские идеи, став-
шие основой последовавших затем революцион-
ных преобразований. (Сначала в обществе, а затем 
в искусстве, когда авангард занял радикальную 
позицию по отношению к прошлому, истории, 
традиции.) Эту эпоху немецкий философ Юр-
ген Хабермас называет эпохой модерна [10]. Рас-
сматривать современный процесс модернизации 
без этой исходной точки — модерна невозможно. 
Модернизация в ее наиболее последовательной 
и проявленной форме осуществлялась прежде 
всего на Западе. Западная культура — самая дина-
мичная в мире культура. И ментальность запад-
ных народов в какой-то степени соответствовала 
и культивированию динамики, и ритмам модерни-
зации. Неслучайно западные народы считают себя 
продолжателями античной цивилизации. Ведь 
западный человек относится к миру как к хаосу, 
а к себе как к борцу, способному этот хаос преодо-
леть. Эта психология возникла в античности, и это 
обстоятельство развело античность с восточным 
миром, в котором отношение к миру не было свя-
зано с хаосом. На Западе не вникли в предосте-
режение Лао-цзы о том, что, начав действовать, 
чтобы преодолеть хаос, человек способен внести 
в этот мир еще больший хаос. Результаты нашей 
революции 1917 г. могут служить яркой иллюст-
рацией этой мудрой мысли. Не столько даже ре-
волюция 1917 г., сколько коллективизация — одна 
из самых драматических страниц нашей истории, 
так как здесь столкнулись очень сильные в России 
традиционные ценности и ритмы модернизации. 
По сути, в результате политической модерниза-
ции деревня как хранительница традиционных 
ценностей была уничтожена. Вместе с ней мы ли-
шились мощного пласта традиционной культуры. 
Последствия этого сказываются и сегодня, и еще 
долго будут сказываться в будущей истории, если 
эта история, конечно, будет иметь продолжение.

Вообще, если углубиться в русскую историю, то 
она эту идею Лао-цзы способна проиллюстриро-
вать. России присуще особое чувство и истории, 
и исторического времени. Она часто срывается, 
существует то во времени Востока, то в модерни-
зационных ритмах западной истории. Поэтому ее 
история состоит из чередования оттепели и замо-
розков. Вот эта логика российской истории: эпоха 
Александра I — оттепель, эпоха Николая II — отте-
пель, эпоха Хрущева — оттепель, эпоха Горбаче-
ва — новая оттепель. Несмотря на то что в России 
резонанс романтизма как альтернативы модерна 
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был значителен (и об этом свидетельствует попу-
лярность славянофильских настроений), в России 
действие идеи модерна оказалось сильнее. Поэ-
тому и последствия модернизации здесь драма-
тичней. Думается, что идея модернизации, раз 
уж Россия пошла по западному пути и оказалась 
восприимчивой к идеям модерна, была, в общем, 
верная. Но вот ее реализация оказалась варварс-
кой и разрушительной. Потому что она разверты-
валась в другой культуре, и специфические ритмы 
этой культуры не принимались в расчет.

Обратимся к Западу. Поскольку модернизация 
явилась для западных народов явлением необхо-
димым (а, с другой стороны, разрушительным — 
для нравственности, религии и культуры в целом), 
и ее невозможно было блокировать, то как же на 
нее реагировали западные народы? Они, правда, 
давно уже успели пережить эти процессы. Но не-
ужели же у них по этому поводу был сплошной оп-
тимизм? Ощущали ли умы Запада неоднозначные 
последствия модернизации? Возвращение к исто-
кам модернизации может в нашей сегодняшней 
ситуации многое объяснить.

Первыми критиками идей Просвещения яви-
лись романтики. Их возмутил радикализм, фу-
туризм и рационализм просветителей. Этот кон-
фликт между романтиками и просветителями 
проявился в отношении тех и других к Средневе-
ковью. Просветители не поняли Средневековье 
и хотели в соответствии с вызванным ими к жиз-
ни принципом прогресса от его наследия поскорее 
освободиться. Романтики поняли Средневековье 
как традиционное наследие, которым ни в коем 
случае нельзя жертвовать. Они выступили в защи-
ту ценностей, что были созданы в границах пред-
шествующих эпох — фундамента любой культуры.

Но осознание разрушительности идей просве-
тителей нельзя связывать лишь с романтиками. 
А что же мыслители эпохи Просвещения как ис-
ходной точки модерна — разве они не задумыва-
лись над последствиями выпущенного ими джин-
на модернизации? Еще как задумывались. Разве 
можно считать случайностью, что в самом конце 
ХVIII в. И. Кант посвятил одну из своих поздних 
работ эстетике. Мало кто задумывался над тем, по-
чему на Западе вдруг занялись эстетикой. Почему 
появилась целая новая наука. Ведь если появляет-
ся в какой-то период новая наука, то это о чем-то 
говорит? Она возникает как реакция на потреб-
ность общества разрешить какое-то противоречие. 
(Обращение к эстетической проблематике было 

неожиданным даже для самого Канта.) Казалось 
бы, зачем была нужна эстетика — наука о прекрас-
ном? Ведь она бесполезна.

Западный опыт свидетельствует: эта наука воз-
никла из необходимости противостоять императи-
ву модернизации в ее крайних формах. Появление 
эстетики было спровоцировано распространяю-
щимся культом пользы. Вот подлинное объяснение 
того, почему она появилась. Она появилась, что-
бы эта модернизация не уничтожила человека, не 
превратила его в функциональное существо. Пора 
этой дисциплине дать толкование, соответству-
ющее времени первоначального накопления ка-
питала. А точнее, времени общества потребления, 
которое сейчас в России успешно себя утверждает. 
Нужно увидеть эстетику с той точки зрения, кото-
рая сегодня для нас весьма актуальна.

Эстетика как особая дисциплина, а точнее, сфе-
ра возникла как реакция на процессы, спровоци-
рованные распространением протестантской эти-
ки и утверждением предпринимательского взгляда 
на мир. А этот взгляд, как мы все сегодня чувству-
ем, наблюдая восхождение креативного среднего 
класса, весьма и весьма утилитарный, если не ска-
зать циничный. Будучи вызванным к жизни, этот 
дух отливается в специфические формы, которые 
становятся самоценными. Для предпринимателя 
нет никаких ценностей, кроме выгоды и пользы.

Не все с этим согласятся. Можно приводить 
примеры того, как бизнес способен поддерживать 
культуру. Скажем, примеры из Серебряного века. 
Ведь были среди предпринимателей, то есть на-
шего купечества, меценаты. Разве они не способс-
твовали развитию искусства? С. Морозов выстроил 
специальный павильон для панно М. Врубеля, ког-
да его шедевр забраковала администрация Ниже-
городской выставки. Да, был С. Мамонтов, были 
П. Третьяков и Я. Щукин. Но их было мало. И, кста-
ти, современники называли их «чудаками».

У западного исследователя В. Зомбарта есть 
книга по истории духовного развития современ-
ного экономического человека. Там есть очень 
интересные соображения психологического плана 
по поводу возникновения в истории предприни-
мательского духа в западном варианте. В част-
ности, обращают на себя внимание два слагаемых 
этого духа. Первое — это собственно предприни-
мательский дух, связанный со страстью к при-
ключениям, к изобретательности, с жаждой денег 
и т. д. [11, с. 19] Среди первоначальных носителей 
предпринимательского духа были разбойники. 
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Второе слагаемое этого духа — дух мещанский, т. е. 
склонность к счету и осмотрительности, благора-
зумию и хозяйственности, бережливости, пренеб-
режению к праздности, к культуре собственности. 
Когда В. Зомбарт пишет о мещанине, то он имеет 
в виду не сословие, а психологический тип, состоя-
ние души. Он говорит: в каждом предпринимателе 
сидит мещанин.

В России превосходный портрет мещанина дал 
А. Герцен. Правда, он имел в виду западного меща-
нина, надеясь, что Россия не является мещанской 
страной. Эту мысль позднее подхватит Н. Бердяев. 
Но возникают большие сомнения, что это именно 
так. Тезис о том, что Россия мещанской страной 
не является, — всего лишь миф. И сегодняшняя 
Россия эту мысль подтверждает. Да, собственно, 
подтверждал и рубеж ХIХ–ХХ вв., когда «новые 
русские» уже приходили. Ведь есть же у М. Горь-
кого пьеса «Мещане», по которой Г. Товстоногов 
поставил один из лучших своих спектаклей. В нем 
превосходно был воспроизведен портрет русского 
мещанина — человека с узким кругозором и страс-
тью к накопительству. Странно, что в те годы эта 
пьеса вызывала интерес. Ее следовало бы ставить 
сегодня. Сегодня ставят только его другую пьесу 
«Дети солнца». И, кстати, это тоже актуально. Она 
о судьбе интеллигенции, о судьбе нашей творчес-
кой элиты.

А. Герцен по поводу мещанина пишет следу-
ющее: «В мещанине личность прячется или не 
выступает, потому что не она главное: главное — 
товар, дело, вещь, главное — собственность» [12, 
с. 391]. А. Герцен также говорит о евангелии ме-
щанства: «Наживайся, умножай свой доход, как 
песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим 
денежным и нравственным капиталом, не разоря-
ясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, 
женишь своих детей и оставишь по себе хорошую 
память» [12, с. 391]. А еще точнее и современней: 
приобретешь за границей особняк, выучишь там 
же в университетах своих детей. А потом? А по-
том, может быть, не покончишь самоубийством, 
но можешь и покончить, если, конечно, осознаешь, 
в каком духовном тупике ты оказался и куда завел 
целую страну. А может быть, это осознание тебя не 
посетит, и оно появится позднее лишь у твоих де-
тей, внуков, в другом поколении.

Думается, что такая психология сегодня ста-
новится мировоззрением целого социального 
слоя, так называемого креативного класса. А что 
если государство тоже возьмет на вооружение 

эту мировоззренческую установку? Ведь там, где 
деньги, там и власть. И если государство станет 
проводить политику, предполагающую извлече-
ние выгоды и пользы, в том числе из культуры, из 
искусства, тогда уж точно варвар появится. Этому 
будет способствовать меркантильное государство. 
Пока наше государство такую политику не про-
водит. Но и четкости в его действиях тоже не на-
блюдается. Некоторые предпринимаемые властью 
решения свидетельствуют, что она как бы посте-
пенно дрейфует в эту сторону. Об этом свидетельс-
твуют, например, реформы в образовании, связан-
ные с платным образованием. Без пользы на этом 
свете уже ничего не воспринимается?

Так вот, у нашего государства есть выбор: или 
оно пойдет на поводу предпринимательского 
духа, или же оно будет этот дух сдерживать и на-
правлять в гуманное русло. В зависимости от того, 
какую сторону примет государство, сформируется 
и его культурная политика. Нет абстрактной го-
сударственной политики. Если придерживаться 
ее «меркантильной» доктрины, следовательно, 
нужно закрыть театр, получающий от государства 
дотацию, и заняться коммерческой антрепризой. 
И это сегодня происходит. Нужно сохранять кино-
театры, но демонстрировать в них исключительно 
боевики. И тогда многие шедевры станут просто 
недоступными. Такая «государственная полити-
ка» у нас утвердилась уже давно. А это означает, 
что шедевры даже уже есть, а смотреть их неко-
му, поскольку утрачена некогда утвердившая себя 
форма коллективного просмотра фильма. Контакт 
со зрителем отсутствует. Отечественные филь-
мы некому смотреть. Скажем, много ли людей 
в России посмотрело фильм А. Сокурова «Фауст»? 
Очень мало. Его непросто понять, а ведь исполь-
зуя образы из культуры Запада, режиссер пыта-
ется осмыслить и самые болезненные ситуации 
нашей истории. Но если нет в таких фильмах пот-
ребности, то шедевры появиться не могут. Совре-
менное отечественное кино работает вхолостую. 
Оно не осуществляет своей прямой миссии — не 
создает идеальный образ народа и не способс-
твует сплочению, солидарности людей. Сегодня 
каждый сам за себя, но в особенности за свою 
собственность. Кризис — это слово сегодня звучит 
повсеместно.

Как сообщили сотрудники музеев на упомяну-
том мною выше круглом столе, среди бизнесме-
нов люди, утверждающие, что Москва — идеаль-
ная площадка для бизнеса. Они говорят, что если 
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кто-либо из москвичей не имеет возможности 
зарабатывать пять тысяч долларов в месяц, то его 
нужно переселять за пределы МКАДа. Вот после-
довательный и утилитарный взгляд предприни-
мателя-рационалиста. Вот свидетельство того, что 
наш бизнес преследует лишь собственные цели. 
С точки зрения такого бизнесмена, все это логич-
но и рационально. Ну, а почему бы всю Россию не 
превратить в площадку для бизнеса? А население 
России переселить хотя бы на Марс. Как это по-
нашему. Если уж революция, то с потоками крови 
и террором, если уж социализм в одной стране, то 
непременно с концлагерями, если уж бизнес, то 
без стыда и совести.

Спрашивается, что этому может противосто-
ять? Противостоять этому способна только гу-
манитарная сфера, включающая в себя и науки, 
отслеживающие место и самочувствие челове-
ка в этом мире, который легко завести в тупики. 
Миссия этих наук — своевременно подавать об-
ществу сигналы о неблагополучии. Не нужно тре-
бовать от гуманитарной сферы, чтобы она сама 
себя продавала и извлекала из этого выгоду. Ведь 
в этом случае общество не может своевременно 
получать сигналы о возникающих в нем опаснос-
тях, которые следует преодолевать. Гуманитарные 
науки — значимое средство выживания человечес-
тва, утверждения такого образа жизни, в котором 
человек является субъектом, а не объектом. Когда 
в этом не отдают отчета, то это, конечно, катаст-
рофа. Таким идеологам хочется посоветовать хотя 
бы вчитаться в Лао-цзы: «Не делай того, если ты 
не уверен в положительном исходе дела. Не вноси 
в мир еще больше хаоса».

Мы выступаем не против предприниматель-
ского духа, но лишь против перехлестов, против 
гипертрофии этого духа, что приводит к противо-
речию между культурой и цивилизацией. Когда-то 
культура и цивилизация были синонимами. Но 
уже Ж. — Ж. Руссо ощущал, что это не так и занял 
по отношению к цивилизации критическую пози-
цию. Видимо, об этом успели забыть.

Именно тогда, вместе с проблематикой эстети-
ки в истории и возникла идея культуры как второй 
природы человека. Идея эстетики уже и была иде-
ей культуры. Пока специальной науки о культуре 
не было, эстетика стала первым шагом в возник-
новении такой науки. Культурологическая мысль 
впервые появилась в эстетической рефлексии. 
Жаль, что В. Межуев в своей книге «Идея культуры» 
этого вопроса не касается [13].

Именно поэтому и государство, и общество 
обязаны поддерживать искусство. Это мощное 
средство противостояния распространяющему-
ся утилитаризму. Финансирование государством 
искусства никогда не может быть чрезмерным. 
Финансируя искусство, мы предохраняем себя от 
неоварварства. Раз уж современная цивилизация 
без утилитарного духа существовать не может, то 
нужно хотя бы минимизировать его негативные 
последствия.

*   *   *
Во второй половине ХХ в. немецкий философ 

Ю. Хабермас дал новое обозначение той системе 
идей, которая возникла в лоне Просвещения. Вся 
эпоха распространяющейся модернизации, начи-
ная с ХVIII в., им называлась модерном. Он вели-
колепно проанализировал негативные последс-
твия модерна, а в качестве иллюстрации таких 
последствий он называет тоталитарные режимы, 
которые вообще пытались дух игры из культуры 
исключить. Самым уязвимым местом модерна 
было то, что он свел идею модернизации к поли-
тике. Общества в ходе последующих революций 
разрушались и обновлялись. Но вместе с ними 
разрушалась и культура. Это был неосознаваемый 
процесс. Культура еще не была открыта. С ней и не 
считались.

Но осознание ее значимости по мере модерни-
зации обществ постепенно нарастало. И чем бо-
лее интенсивными становились процессы модер-
низации, тем неустранимей становился процесс 
осознания того, что такое культура, так как только 
культура является гарантией того, что модерниза-
ция как объективный процесс истории не превра-
тит окончательно человека в объект. Следователь-
но (тут определим основополагающую функцию 
культуры), культура способна предохранять нас от 
перехлестов модернизации. И только она сможет 
обеспечить выживание человечества в ситуации 
нарастающего прогресса цивилизации. В ней наше 
спасение.

Мы только сегодня, а следовательно, с боль-
шим запозданием можем осмыслить, что же в ре-
альной истории произошло. Осознание культуры 
произошло как реакция на ее разрушение в про-
цессе утверждения модерна. Нужно вдуматься 
в эту логику. Ведь нельзя утверждать, что модерн — 
исключительно негативный процесс. Наоборот, 
с ним связан прогресс в эволюции политических 
систем и цивилизационный прогресс вообще. Но 

н. а. Хренов русская кулЬтура наЧала ХХI века...



29

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

нельзя к этому процессу подходить с априорно оп-
тимистической оценкой. Ведь он спровоцировал 
и много негативных последствий. Обновляя обще-
ство и предавая забвению культуру, человечество 
рубило сук, на котором держалось тысячелетия, во 
всяком случае, в пространстве «осевого» времени.

Продолжая существовать в ритмах модерниза-
ции и погружаясь в новый виток модернизации, 
мы должны быть борцами, способными отстоять 
права культуры и права гуманитарной сферы. У ес-
тественных наук одни функции, у гуманитарных 
другие. Необходимо углубляться и в потенциал гу-
манитарных наук. Представители гуманитарных 
наук сегодня, как никогда, обязаны осознать свою 
миссию. Исчезнет культура, никому не нужны бу-
дут все эти многочисленные предметы потребле-
ния, которыми нас пленила цивилизация.

Не остались бы от наших городов лишь площад-
ки для бизнеса.
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Малый и средний бизнес (МСБ) уже на про-
тяжении длительного времени играет 
значимую роль в экономике стран Запа-

да. В среднем, его вклад в ВВП в настоящее время 
превышает 50%. В Российской Федерации данный 
показатель ниже, однако это не означает, что де-
ятельность компаний малого и среднего бизнеса 
является менее важной, поскольку МСБ обеспе-
чивает создание рабочих мест и способствует раз-

витию сферы услуг, а его поддержка в регионах 
может помочь решению проблемы моногородов 
(например, в Великобритании через реализацию 
программ по поддержке малого бизнеса происхо-
дит развитие депрессивных регионов или районов 
городов [1, p. 31]).

Выбор Великобритании обусловлен тем, что 
проблемы малого бизнеса, актуальные для этой 
страны сегодня, будут решаться российскими 
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компаниями МСБ завтра. Таким образом, изуче-
ние зарубежного опыта позволит, как минимум, 
если не избежать ошибок, то хотя бы снизить 
убытки от них.

В РФ и на Западе определения МСБ не полно-
стью совпадают, однако в основе своей являются 
общими (компании выделяются на основе таких 
критериев, как небольшая численность сотруд-
ников и размер годового оборота). На основании 
рекомендации ЕС, в понятие МСБ входит любое 
предприятие или компания с численностью до 250 
человек и годовым оборотом, равным или менее 
50 млн евро (или активами, равными или менее 43 
млн евро [2]).

В Британии, по данным Федерации малого 
бизнеса (FSB), вклад МСБ в ВВП страны составля-
ет 50% [3], а компании сектора обеспечивают ра-
боту примерно для 14 млн британцев [4, p. 2]. Не 
случайно на его важность обращают внимание 
депутаты британского парламента Д. Дэвис и Дж. 
МакФол, заявляя о том, что 4,8 млн компаний 
МСБ обеспечивают примерно 60% занятости [5, p. 
9]. Они также пишут о потенциале создания еще 
2 млн рабочих мест, что позволит ускорить темпы 
роста национальной экономики.

Ведущие национальные периодические изда-
ния уделяют значительное внимание развитию 
малого бизнеса и изучению его опыта. Отража-
ющие различные точки зрения регулярные пуб-
ликации в таких изданиях, как The Telegraph, The 
Sunday Telegraph, The Observer, Mail on Sunday, 
The Times, The Sunday Times, Financial Times сви-
детельствуют о важности малого и среднего биз-
неса не только для экономики, но и для общества. 
В материалах в числе прочего представлены ре-
комендации предпринимателям и бесплатные 
консультации.

Так как роль МСБ и его политическое значение 
велики (электорат, финансирование предвыбор-
ных кампаний и деятельности политических пар-
тий), правительственная поддержка оказывается 
не только на словах, но и на деле. Следует отметить 
различные совместные инициативы более круп-
ных компаний и различных институтов, а также 
работу Регионального фонда роста (RGF).

Еще в апреле 2011 г. была запущена программа 
StartUp Britain, целью которой является оказание 
содействия малому бизнесу [6, p. 30]. Поддержку 
программе выразил лично премьер Д. Кэмерон [7, 
p. 32]. В декабре 2012 г. он объявил о запуске про-
граммы Tech City Investment Organisation объемом 

финансирования в 50 млн фунтов, а ранее в том 
же году В. Кейблом, министром по делам бизнеса, 
была запущена программа The Growth Accelerator 
объемом 200 млн фунтов. Еще одним инструмен-
том является Technology Strategy Board, который 
делает ставку на стимулирование инноваций 
в экономике страны.

Кроме этого, правительство объявило о созда-
нии новых бизнес-зон, обладающих существенны-
ми льготами [8, p. 30], а налоговая служба измени-
ла правила заполнения отчетности и деклараций 
для компаний численностью менее 50 сотрудни-
ков. Теперь документы необходимо заполнять он-
лайн, что снижает бюрократическое бремя, а также 
издержки ведения бизнеса.

Именно В. Кейбл, представляющий партию ли-
беральных демократов, и несет в рамках прави-
тельства основную ответственность за поддержку 
МСБ. Недавно с его стороны была представлена 
программа Business Finance Partnership, в рам-
ках которой на цели развития активно растуще-
го в онлайне сегмента «займов без посредников» 
(peer-to-peer lending) предполагается выделение 87 
млн фунтов средств налогоплательщиков [9, p. 10]. 
В апреле 2013 г. он же объявил о планах по созда-
нию специального банка для кредитования МСБ, 
однако в настоящее время их реализация откла-
дывается.

При этом размеры выдаваемых в рамках таких 
займов денежных средств не являются существен-
ными — их средний размер колеблется в пределах 
25–200 тыс. фунтов. При этом, конечно, стоит об-
ратить внимание на особенности их использова-
ния, так как естественно, что работающие через 
Интернет компании сектора (например, Amigo 
Loans) стремятся извлечь максимально возмож-
ную прибыль, что обуславливает достаточно вы-
сокие процентные ставки, тем более, что в ряде 
случаев по тем или иным причинам начинающие 
предприниматели вынуждены на развитие бизне-
са оформлять займы в формате «до зарплаты», как 
физические лица [10, p. 9].

Так, с марта 2012 по август 2013 г. Amigo Loans 
выдала таких займов на общую сумму примерно 
20 млн фунтов, а число клиентов составило около 
7 тыс. (что составляет менее 3 тыс. фунтов на че-
ловека) [10, p. 9].

Отдельно следует указать на специальные 
правительственные программы для бывших во-
еннослужащих по открытию малого бизнеса [12, 
p. 9]. Соответствующая программа Royal British 
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Legion была инициирована еще в июне 2010 г., 
и с тех пор поддержка была оказана более 300 
предпринимателям (как правило, через льгот-
ные ставки по кредитам, а также оказание кон-
сультаций).

Кроме того, как отмечалось ранее, поддержку 
оказывает не только правительство, но и крупные 
компании, в том числе и технологического сек-
тора (Cisco). Так, создаются специализированные 
площадки (например, компании Zopa, RateSetter, 
Funding Circle и др. [13, p. 8]), а также сайты, спе-
циализирующиеся на краудфандинге (Crowdcube, 
Indiegogo, Kickstarter, Seedrs [14, p. 8]), которые свя-
зывают инвесторов и предпринимателей. В число 
их спонсоров входят крупные британские бизнес-
мены, например, Ч. Данстоун, председатель совета 
директоров Carphone Warehouse, Э. Рэй, один из 
основателей Betfair, и др. Это позволяет говорить 
о социальной функции крупного бизнеса, так как 
его представители, безусловно, понимают, что 
малый бизнес важен для развития национальной 
экономики.

Рост популярности указанных инструментов 
обусловлен прежде всего нежеланием крупных 
банков (например, RBS, Barclays, HSBC, Lloyds) кре-
дитовать малый бизнес страны из-за достаточно 
высоких, по их мнению, рисков [15, p. 30; 16, p. 7]. 
Хотя следует указать, что в последнее время ситу-
ация улучшилась (не в последнюю очередь благо-
даря правительственной программе Funding for 
Lending Scheme, запущенной в июле 2012 г.), одна-
ко этого недостаточно [17, p. 4; 18, p. 13].

При этом и сами компании малого бизнеса не 
спешат обращаться к внешним источникам фи-
нансирования [19, p. 31], включая кредиты банков, 
предпочитая альтернативные варианты (исполь-
зование предпринимателями личных средств [20, 
p. 31], привлечение бизнес-ангелов, использо-
вание возможностей сети Интернет [21, p. 1; 22, 
p. 19; 23, p. 30] и т. д.).

Конечно, поддержка правительства и крупного 
бизнеса является важным фактором, однако раз-
витие МСБ прежде всего зависит от него самого. 
Учитывая высокие темпы развития глобальной 
сети Интернет, британские предприниматели, как 
показывает практика, не проходят мимо открыва-
ющихся возможностей.

В Британии МСБ все чаще работает через гло-
бальную коммуникационную сеть Интернет, пос-
кольку это позволяет существенно снизить изде-
ржки [23]. Только 9% опрошенных не пользуются 

им — это прежде всего представители МСБ старше 
65 лет [3, p. 6].

Как правило, сайт выступает одновременно 
в качестве и офиса, и магазина, а сами предпри-
ниматели зачастую работают из дома, чтобы сни-
зить издержки. Наиболее часто используемыми 
с их стороны функциями можно считать нижесле-
дующие [3, p. 6]:

• прием/отправка электронной почты (83%);
• поиск информации, совета, рекомендации, 

консультации (77%);
• загрузка информации/документов (72%);
• поддержание рабочего сайта (59%);
• оплата счетов в режиме «онлайн» (55%).
• Преимущества сети Интернет заключаются 

в следующем:
• интерактивность;
• оперативность;
• эффективность;
• экономичность.
В условиях роста конкуренции, которая харак-

теризует деятельность в сфере малого и среднего 
бизнеса, в развитых странах компании прилагают 
усилия по привлечению потребителей в условиях 
быстро меняющейся обстановки. Высокая кон-
куренция обусловлена прежде всего небольшим 
размером территории Великобритании, что оз-
начает малое время доставки товаров из одного 
региона в другой. Это способствует развитию он-
лайн-магазинов и онлайн-компаний (т. е. направ-
ления электронной коммерции), которые могут 
быстро реагировать на изменения потребитель-
ских предпочтений, в том числе и за счет эконо-
мии на логистике.

Фактор усиления конкуренции означает, что 
инструменты сети Интернет применяются прежде 
всего для поиска новых клиентов и сохранения 
уже имеющихся. Таким образом, ставится зада-
ча обеспечения эффективной коммуникации по 
отношению как к потенциальным, так и сущест-
вующим клиентам. Результаты опубликованного 
исследования показывают, что 62% респондентов 
используют высокие технологии для коммуника-
ции с существующими клиентами, а 53% — с по-
тенциальными [24].

Для этого могут использоваться такие инстру-
менты, как:

• различные виды рекламы (баннерная, ин-
терактивная, контекстная);

• поисковый маркетинг (в том числе оптими-
зация сайтов);
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• продвижение в  социальных сетях (SMO 
и SMM);

• прямой маркетинг с использованием email, 
RSS и т. п.

Поскольку ресурсы малого и среднего бизнеса 
являются ограниченными, возникает вопрос, как 
наиболее эффективным образом использовать их.

Анализ англоязычных публикаций показывает, 
что с целью продвижения британские компании 
МСБ применяют нижеуказанные инструменты. 
Вместе с тем, предприниматели, как правило, не 
являются специалистами в сфере информацион-
ных и сетевых технологий и, таким образом, не 
всегда реализуют на практике наиболее передо-
вые разработки или делают это через какое-то 
время.

Поисковые системы (поисковая оптимиза-
ция). Возьмем, к примеру, Google [25, p. 12] — при 
поиске по ключевым словам название фирмы мо-
жет быть выведено в самом начале списка полу-
ченных результатов. Не имеет смысла создавать 
сайт, если потребители не смогут его найти. По-
тенциальный клиент не склонен тратить много 
времени на поиск, поэтому, как правило, он огра-
ничивается первыми полученными результатами. 
С точки зрения предпринимателя, важен выбор 
ключевых слов, которые потенциальные клиенты 
смогут использовать в поисковом запросе. Цель 
поисковой оптимизации (SEO) состоит не только 
в том, чтобы компанию заметили в Интернете, но 
и в том, чтобы определить эффективность затрат.

Все большее распространение получает опти-
мизация локальных или специальных поисковых 
систем, поскольку это обеспечивает более высокую 
степень таргетирования аудитории.

Фактически, можно говорить, что менеджеры 
по продажам заменяются автоматизированными 
системами и что данная тенденция будет толь-
ко усиливаться, равно как и тенденция к разде-
лению труда и компетенций между системами 
и специалистами.

Следует отметить, что повышение своего рей-
тинга в Google является достаточно затратным 
с точки зрения времени, при этом достижение ре-
зультата не является быстрым и гарантированным. 
Как правило, на это может уйти полгода-год, что, 
в частности, обусловлено тем, что Google присваи-
вает новым сайтам более низкий рейтинг по срав-
нению с уже существующими.

Учитывая это, все больше компаний МСБ об-
ращаются к такому инструменту, как поисковый 

маркетинг (SEM), например Google Adwords (оп-
лата за каждый клик). В краткосрочной перспекти-
ве это помогает повысить рейтинг, однако данный 
способ имеет ограниченную эффективность, так 
как только 2–3% кликнувших покупают какой-ли-
бо товар. При этом уровень осведомленности пот-
ребителей растет, и все больше потенциальных 
клиентов знают, что верхние места в рейтингах 
«проплачены».

Социальные сети. Принимая во внимание 
рост их роли, важно размещать информации 
о бизнесе в сети LinkedIn, Facebook или Twitter [24]. 
Время подтверждает правильность тезиса о том, 
что бизнес не может игнорировать социальные 
сети. В результате многие предприниматели отка-
зываются от дорогостоящих вложений в разработ-
ку и обновление собственных сайтов, поскольку 
гораздо дешевле и эффективнее расширять свое 
присутствие в указанных социальных сетях, про-
никновение которых растет.

Вместе с тем в сфере социальных сетей наблю-
даются и негативные тенденции, которые следует 
учитывать (например, снижение популярности 
MySpace). В настоящее время социальные сети ис-
пользует примерно каждое третье предприятие 
МСБ Британии, и этот показатель растет.

Отдельно следует остановиться на том, что 
крупные мировые бренды вкладывают значитель-
ные средства в рекламу в социальных сетях и иг-
рах [26, p. 15]. Малый и средний бизнес может так-
же последовать их примеру, тем более, что в этом 
заинтересована и сама Facebook. Так, по прогно-
зам, в 2015 г. объем расходов на рекламу в соци-
альных сетях вырастет более чем вдвое и превысит 
8 млрд долл. [26, p. 15].

Веб-сайты. Рекомендуется сделать так, чтобы 
другие более известные сайты ссылались на сайт 
компании. При разработке собственного сайта 
важную роль играют такие факторы, как дизайн, 
качество обработки заявок клиентов и исполь-
зование различных платежных систем, скорость 
загрузки, юзабилити, эстетика и полезность сай-
та, а также проблема его обновления, поскольку 
новый контент оказывает влияние на результаты 
поиска.

Преимуществом веб-сайта является возмож-
ность точно отслеживать статистику посещений 
и находиться в относительно постоянном контакте 
с потребителями.

Что касается использования веб-сайтов со сто-
роны МСБ, то М. Сутон отмечает, что, по меньшей 
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мере, в половине случаев сайты были разработаны 
не для клиентов [27, p. 30].

Привлечение блогера или ведение собст-
венного блога. Это не получило широкого рас-
пространения в связи с тем, что для ведения блога 
требуется время, которого, как правило, предпри-
нимателю не хватает, а привлечение стороннего 
специалиста повышает издержки и не гарантирует 
результата.

В настоящее время растет популярность тако-
го инструмента, как «краудсортинг» [28, p. 14]. За 
счет небольших взносов создается общий фонд, 
средства которого идут на приобретение крупной 
партии необходимых товаров (по оптовой или 
льготной цене), то есть формируется коллективная 
покупательная способность. Таким образом, клас-
сическая модель ведения малого бизнеса транс-
формируется, а значение географической состав-
ляющей снижается.

В рамках растущего использования Интернета 
британскими компаниями МСБ отдельно следует 
выделить два направления:

• развитие социально ориентированного 
предпринимательства, в том числе и в сети Ин-
тернет, что обусловлено мировым финансовым 
кризисом и его последствиями [29, p. 10]. Его за-
дача заключается скорее в оказании воздействия 
на общество (включая экологические проблемы), 
а не в получении прибыли (хотя, конечно, это 
тоже имеет значение);

• использование «облачных вычислений» 
и хранение данных на внешних серверах [30, p. 
10]. Так, услугами британских компаний секто-
ра «облачных вычислений» пользуются как го-
сударственные органы Великобритании, так и, 
например, министерство юстиции США, а также 
Еврокомиссия [31, p. 10].

Следует отметить, что рост компаний, которые 
помогают МСБ использовать «облачные вычисле-
ния», измеряется сотнями процентов в год, однако 
в перспективе будет наблюдаться снижение данно-
го показателя и насыщение рынка [30, p. 10]. Между 
тем, развитие данного направления обуславливает 
необходимость повышение уровня широкополос-
ного доступа (ШПД) к сети Интернет, что наря-
ду с ростом тарифов на энергоносители является 
одним из самых серьезных вызовов для малого 
и среднего бизнеса [32, p. 3]. И если в первом слу-
чае рост издержек стимулирует МСБ использовать 
энергосберегающие технологии и альтернативные 
источники энергии (например, солнечные панели), 

то в случае с ШПД без поддержки правительства 
не обойтись. Так, еще в конце августа 2011 г. было 
заявлено, что государство инвестирует в развитие 
ШПД в сельской местности 530 млн фунтов, однако 
критики выразили сомнения относительно данной 
программы [33, p. 16–17; 34, p. 25]. По состоянию 
на 2013 г. данная проблема по-прежнему сохраня-
ет актуальность, хотя определенный прогресс в ее 
решении достигнут [35, p. 4; 36, p. 4].

В качестве вывода можно отметить, что бри-
танские компании малого бизнеса развиваются 
и успешно преодолевают трудности, в том числе 
и связанные с последствиями мирового финан-
сового кризиса. Растущую роль в этом играет как 
поддержка правительства, так и использование 
глобальной сети Интернет, применение инстру-
ментов которой способствует снижению издержек, 
увеличению прибыли, а также более оперативной 
коммуникации с потребителями. Кроме того, бри-
танский кабинет министров поощряет использо-
вание фирмами МСБ высоких технологий.

Для представителей российских органов влас-
ти и МСБ могут представлять интерес привлече-
ние альтернативных источников финансирования 
(включая краудсортинг), ставка на «облачные вы-
числения», а также шаги для стимулирования соот-
ветствующих направлений. Учитывая, что Россия 
несколько отстает от Запада в деле внедрения пе-
редовых технологий, их можно назвать перспек-
тивными.

Важной проблемой, которую необходимо ре-
шить в России, является повышение уровня ос-
вещения в информационном пространстве раз-
личных мер, программ и инициатив, касающихся 
поддержки компаниям малого бизнеса и содейс-
твия им.
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Модусы социального времени: 
от прошлого к настоящему
1961 г. День открытия ХХII съезда КПСС. Начало 
обсуждения проекта Программы Коммунистичес-
кой партии Советского Союза, провозгласившей 
эпохальные цели и перспективы развития СССР 
на предстоящие 20 лет, итогом которых должно 
стать построение коммунизма в советской стра-
не. Следует отметить саму атмосферу, сложившу-
юся в мире накануне открытия ХХI съезда КПСС. 

Советский Союз — огромная, мощная, первая 
в истории человечества социалистическая страна. 
Страна, притягивавшая взоры миллионов народов. 
Страна, к примеру и жизни которой были обраще-
ны надежды и помыслы народов разных стран. 
Сейчас, возможно, нам, современникам, трудно 
представить себе «ту реальную политическую об-
становку. которая сложилась после окончания Вто-
рой мировой войны. Мир сказочно менялся с каж-
дым месяцем, с каждым годом. Возникла могучая 
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национальной идентичности, ее формы и поколенческий характер; специфика групп «добровольного» 
и «невольного меньшинства», развитие космополитизма как неотъемлемого идеологического компонента 
формирования социально-психологической атмосферы мегаполисов как среды обитания, связь космополитизма 
с национальной культурой и социальной безопасностью городского социума.
Ключевые слова: идентичность национальная; космополитизм; мегаполис; миграция; социальное время.

National Identity and Cosmopolitism in a Big City
galIna g. s IllasTe, Ph. D. (Philosophy), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation Head of the 
Department of  Theoretical Sociology, Financial University.
E-mail: socioeconomics@fa.ru

abstract. This paper discusses the features of the development of a metropolis as social and cultural environment. It is 
distinguished by its national identity, the accumulation of migration flows and ethnic movements associated with the 
expansion of the labor market, on the one hand, and limited employment of the population of the titular nation on its 
own labor market and employment in a metropolis — on the other hand. It concerns the influence of the nature of the 
metropolis on transit migration movements (forced and spontaneous). The article analyzes the internal and external 
migration in the capital metropolis, sociological concept of national identity, its forms and generational character; 
specificity of groups of «voluntary» and «involuntary minorities», the development of cosmopolitanism as an integral part 
of the ideological component of socio-psychological atmosphere in megacities as a habitat, the link of cosmopolitanism 
with national culture and social security of urban society.
Keywords: cosmopolitanism; metropolis; migration; national identity; social time.

социология



37

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

социалистическая система государств. Народы, 
десятилетиями изнывавшие под колониальным 
гнетом, завоевали независимость. Именно в это 
время наука и техника добились изумительных ус-
пехов. Человек поставил себе на службу атомную 
энергию. Но атом служил тогда не только прогрес-
су и счастью». И далее: «В защиту идеалов разо-
ружения и мирного сосуществования двух систем 
поднялись сотни миллионов людей различных рас 
и наций, различных мировоззрений и полити-
ческих убеждений. Во главе этого человеческого 
потока шла наша Родина, шли другие социалисти-
ческие страны», — так характеризовалась атмосфе-
ра 60-х гг, одним из участников международного 
совместного социолого-журналистского проекта, 
тогда молодым ученым Ю. В. Борисовым [1, с. 37]

В день открытия ХХII съезда КПСС было начато 
одно из первых в нашей стране международных 
социологических исследований, результаты кото-
рого были опубликованы в 51 стране-участнице. 
Называлось исследование и его анкета «Мир че-
рез 20 лет». В ней был задан один базовый воп-
рос: «Каким вы видите мир и вашу страну через 20 
лет?». Возвращенные анкеты и ответы в них (как 
мы сказали бы сегодня «ответы на открытые воп-
росы») назвали «письмами из будущего». Их при-
слали 1023 респондента из 51 страны. Уникальное 
эпистолярное наследие. Приведем только один 
сюжет из поступивших писем, описывавшем свое 
видение мира через 20 лет.

«На земле царит мир, ибо причины войн и ре-
волюций устранены. Империя нищеты и несчас-
тий уступила место прогрессивной демократии. 
Нет больше безработицы и пособий. Постоянный 
заработок обеспечен всем. Нет больше бедности 
и болезней. Люди стали добрыми, дружественны-
ми и хорошо образованными. Нигде нет беженцев. 

У каждого есть своя страна, свой дом, любящая 
семья и друзья. Нет больше заброшенных детей 
или одиноких женщин, бродящих в человеческих 
джунглях. … Безумие насилия кончилось… Красо-
та восторжествовала над уродством, хорошее над 
плохим, справедливость над несправедливостью, 
мир над войной» [2, с. 71]. Так виделась перспек-
тива развития человечества семье простых амери-
канцев из городка Сент-Питерсберг, штат Флорида 
в 1961 г.

Воодушевленные, оптимистичные, полные 
надежд ожидания, характерных для тысяч писем 
из разных стран в далеком начале 60-х. Сегодня 
2013 г. Прошло уже не 20, а почти три раза по 20 
лет. В чем обманулись миллионы простых жителей 
планеты? В ожиданиях. Мир в своей реальности 
развернулся с точностью наоборот.

Если в 2002 г 45% россиян считали, что надо ог-
раничить приток приезжих в нашу страну, а 44% 
возражали, считая, что этого делать нельзя, то все-
го лишь 10 лет спустя соотношение изменилось 
принципиально: 64% российских респондентов 
выступали за введение ограничений для приезда 
в страну «чужаков» и лишь 28% поддерживали сво-
бодное перемещение [3] (табл. 1).

Сегодня, анализ сложившейся реальности, вы-
звае вопрос о соотношении национальной иден-
тичности и космополитизма в большом городе, 
шире — в мегаполисе.

Чем объясняется такая постановка проблемы? 
Прежде всего, социальной реальностью развития 
современных больших городов (тем более мегапо-
лисов), аккумулирующих миграционные потоки 
и этнические перемещения, связанные с разви-
тием страновых территорий, национальных эко-
номик и городского хозяйства в условиях глоба-
лизации.

Таблица 1
какой политики должно придерживаться Правительство россии в отношении приезжих? 

(в % опрошенных) [3]
Варианты ответов 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.

Пытаться ограничить приток 
приезжих 45 54 52 52 60 64

Не ставить на пути притока 
приезжих административные
барьеры и пытаться использовать 
его на благо России

44 38 39 35 27 28

Затруднились ответить 11 7 9 13 13 8

Источник: исследование Левада-Центр, 2012 год.
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В России из 143 млн населения 22% проживает 
в 18 крупнейших городах. В целом же в Российской 
Федерации 1100 городов, из которых 14 городов-
миллионщиков, которые сконцентрировали на 
своей территории свыше 30 млн чел. По прогнозам 
специалистов, еще три города в ближайшие годы 
могут стать миллионными мегаполисами: Пермь, 
Воронеж. Красноярск1.

Чем сильнее выражен транзитный характер 
мегаполисной территории, позволяющий мигран-
там (и не только им, но и всем мобильным инди-
видам) перемещаться по стране и странам, исходя 
из индивидуальных целей и возможностей, тем 
чаще в мегаполисах встает сложный вопрос о со-
отношении двух идеологий, образующих дихото-
мическую пару: космополитизма, с одной сторо-
ны, и национализма, замешанного на здоровом 
стремлении личности сохранить национальную 
идентичность, — с другой.

Сегодня миграционные потоки в Москве как 
в наиболее ярко выраженном российском мегапо-
лисе складываются из двух видов перемещений: 
легальных и теневых (преимущественно из стран 
СНГ — нашего ближнего зарубежья). Внутренняя 
миграция составляет 77,6%, внешняя — 22,4%.; 48% 
среди мигрантов составляют женщины, но боль-
шинство — мужчины2. Но женский теневой мигра-
ционный «гольфстрим» очень сильный, и недоучи-
тывать силу его влияния на ситуацию в больших 
городах не следует.

С 1 января 2013 г. в России введена Новая про-
грамма содействия добровольному переселению 
соотечественников, которая призвана служить 
своего рода активатором проблемы «мирного со-
существования» идеологической дихотомии кос-
мополитизма и сохранения национальной иден-
тичности миллионов мигрирующих.

По данным международного социологического 
исследования, проведенного два года назад среди 
наших соотечественников, проживающих в восьми 
странах: Германии и Латвии, Украине и Молдавии, 
Казахстане и Узбекистане, Киргизии и Таджикис-
тане (объем выборки 7200 респондентов), — вы-
разили готовность уехать в Россию почти 8 млн 
соотечественников (это без русскоязычных пред-
ставителей).

1 Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2012; Россия. 
2013: Стат. справочник/ Росстат. М., 2013. С. 3,5.
2 Женщины и мужчины России. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 
С. 46–54.

Самый высокий показатель соотечественников, 
выразивших готовность переселиться в Россию 
в Киргизии (91% «за» переезд в Россию, а 9% рес-
пондентов хотели бы и дальше жить в Киргизии). 
На втором месте —Таджикистан (85% русских хоте-
ли бы выехать в Россию). Далее — Молдавия (83%). 
На Украине, где самая большая русская диаспора 
(8 млн чел), хотели бы переселиться в Россию 65% 
респондентов. А вот в таких странах расселения 
русских, как Германия и Латвия, желающих вер-
нуться в российские пенаты всего по 4% респон-
дентов [4].

Согласно принятой в России новой Программе 
добровольного переселения ежегодное переселе-
ние соотечественников должно составлять до 300 
тыс человек3. Однако в 2012 г., например, пересе-
лились лишь 63 тыс. Иначе говоря, при нынешних 
темпах переселения потребуется потенциально 
20–25 лет, чтобы реализовать предложенную Про-
грамму.

Совершенно очевидно, что с учетом реальных 
и потенциальных объемов миграционных переме-
щений в России проблема национальной идентич-
ности не только не потеряет своей злободневнос-
ти, а напротив, будет усложняться, расширяя свои 
масштабы.

Что стоит за теоретической 
характеристикой идентичности 
и каковы ее формы
Идентичность (от средневекового лат. слова iden-
ticus) означает тот же, тождественный, одина-
ковый, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь [5, 
с. 481]; свойство индивида оставаться самим собой 
в изменяющихся социальных ситуациях; результат 
осознания индивидом самого себя в качестве че-
ловеческой личности, отличающейся от других [6, 
с. 94]. Эта категория может рассматриваться и как 
ощущение самости, развивающееся и в ребенке 
и во взрослом человеке по мере его социального 
взросления и определяющее его как самостоятель-
ную личность.

Социологический концепт национальной 
идентичности означает психологический процесс 
отождествления индивидом себя с другим по на-
циональности или этической принадлежности 

3 Государственная программа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечес-
твенников, проживающих за рубежом [Электронный ресурс] 
URL: http://www.rg.ru/2012/09/17/programma-dok.html (дата 
обращения: 27. 11. 2013).
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человеком (группой, коллективом), помогающий 
ему успешно овладевать различными видами со-
циальной деятельности, усваивать и преобразо-
вывать социальные нормы и ценности, принимать 
социальные роли. Различают три формы нацио-
нальной идентификации.

Первая — прямое эмоциональное отождест-
вление себя с  вымышленным или реальным 
лицом (например, с киногероем, одним из ро-
дителей и т. п.). Функция такой национальной 
идентификации — защита. Для этнических миг-
рантов в мегаполисе эта функция имеет немало-
важное значение, так как способствует усвоению 
внешних признаков деятельности (но лишь в не-
значительной степени овладению социальными 
навыками).

Вторая форма — причисление себя к опреде-
ленной номинальной национальной группе, хотя 
это может быть и идентификация к группам ген-
дерной или возрастной). Эта форма нациденти-
фикации позволяет индивиду усвоить важные 
стереотипы национального поведения, требова-
ния к основным культурным ролям. Для работы 
в мегаполисе это очень важно, чтобы избегать из-
лишних трений и разногласий на национальной 
почве, первопричиной которых, как правило, яв-
ляется конфликт из-за незнания или непризнания 
национальных особенностей бытовой культуры 
и культуры межличностного общения. Этот быстро 
и наглядно проявляется в торговых точках, образо-
вательной среде, в сфере обслуживания.

Третья форма — причисление себя и сопро-
вождающее при этом чувство принадлежности 
к реальной национальной или этнической группе 
(титульной нации, в частности). Эмоциональным 
подкреплением процесса нацидентификации яв-
ляется привязанность к группе. Такая форма наци-
ональной идентификации способствует активному 
освоению социального поведения, осуществляе-
мого членами группы, бесконфликтному приня-
тию ее норм и ценностей. Но такое освоение не 
всегда бывает точным или рациональным.

Примером может служить адаптация поселив-
шихся в Москве трудовых мигрантов, составляю-
щих явное меньшинство в трудовых коллективах 
по сравнению с работающими рядом с ними моск-
вичами. Может быть и набор нанятых работодате-
лем мигрантов (как правило, нелегальных), среди 
которых существует несколько отчужденных друг 
от друга этнических групп (групп с большой со-
циальной дистанцией), не перенимающих норм 

и форм общения с представителями другого этно-
са, а сохраняющих этнический изоляционизм.

Приведем пример: обитание и подпольная 
работа иностранных нелегалов, обнаруженных 
в 2013 г. федеральными следственными органами 
в подземном бункере под бывшим «Черкизоном» 
(Черкизовским рынком).

Однако наиболее эффективной для иденти-
фикации мигрантов в больших городах считается 
идентификация, основанная на реальной совмес-
тной трудовой деятельности, когда в функциони-
рующем трудовом коллективе доминантными яв-
ляются коллективистские нормы и ценности. Это 
объясняется тем, что в таких случаях сокращается 
социальная дистанция (то есть степень близости, 
а не отчуждения) между представителями наци-
онально-этнических групп и представителями 
титульной нации, занимающей доминантное по-
ложение в городском социуме, в его трудовых кол-
лективах и оказывающей решающее влияние на 
формирование межнационального климата в го-
родском социуме.

Именно на базе взаимопонимания и дружбы 
строились межнациональные отношения и раз-
вивалась национальная идентичность во всех 
межнациональных трудовых коллективах совет-
ских предприятий, независимо от национальной 
территории проживания. Базовой идеологией 
советской национальной идентичности являлись 
интернационализм и равноправие народов в со-
ставе СССР. Сегодня даже в мегаполисах количес-
тво таких трудовых межнациональных коллек-
тивов по объективным политическим причинам 
резко сократилось.

Таким образом, во всех отмеченных формах 
национальная идентичность есть процесс эмоци-
онального и социально-психологического самоо-
тождествления личности либо с индивидом, либо 
с определенной этнической группой, либо с на-
циональным образцом поведения, обладающим 
определенными социокультурными свойствами 
и авторитетностью.

С позиций теории постмодернизма идентич-
ность рассматривается как подвижный и ситуа-
тивный аспект личности, в рамках которого че-
ловек может иметь определенную идентичность 
(например, гендерную, считая себя женщиной 
или мужчиной), но вместе с тем идентифици-
ровать себя с другими людьми на основании 
сходного этнического происхождения. Напри-
мер, языка, национально-этнических обычаев, 
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традиций, норм поведения, привычек как неотъ-
емлемых компонентов культуры, передаваемых 
из поколения в поколение, и образующих этни-
ческую культуру.

Мегаполис как идейное  
и социально-культурное пространство 
космополитизма
Не останавливаясь на особенностях политического 
и экономического характера мегаполиса, выделим 
прежде всего особенности его социокультурной 
ауры как наиболее важной и тонкой духовной ма-
терии для понимания столкновения двух базовых 
идеологий на основе ценностных кодов мегаполи-
са, которые образно можно назвать «ДНК мегапо-
лиса как социального организма». Это космополи-
тизм и национальная идентичность.

Обращаясь в этом контексте к национальной 
идентичности в большом городе, выделим важ-
ную особенность анализа влияния национальной 
идентичности: ее поколенческий характер. Свойс-
тво отождествления себя с представителями кон-
кретной нации (особенно коренной или, говоря 
социологическим языком, титульной) относит-
ся не только к людям зрелого возраста, вливаю-
щимся на рынок труда и занятости мегаполиса. 
Эта характеристика касается и детей мигрантов 
(и иммигрантов), для которых полем проявления 
и защиты национальной идентичности является 
сфера образования. Именно сфера, а не рынок об-
разовательных услуг, так как средой социально-
культурных трений и защиты индивидуальной 
национальной идентичности личности ребенка 
является в первую очередь образовательный со-
циум большого города.

Итак, необходимость защиты своей националь-
ной идентичности в мегаполисе стоит перед пред-
ставителями нескольких национально-этнических 
групп, которые в контексте социологической типо-
логии можно подразделить на два вида: «неволь-
ных» и «добровольных» меньшинств.

«Невольные меньшинства» означает детей миг-
рантов (и иммигрантов), которые родились уже на 
новом месте, но успели испытать на себе проявле-
ние как дискриминации, так и эксплуатации в но-
вой полиэтнической среде мегаполиса. Их мар-
гинализация в мегаполисе как в принимающей 
стороне вызывает у представителей некоренной 
национальности бурную реакцию и резкое непри-
ятие дискриминационной, по их мнению, системы 
образования.

Добровольные меньшинства — группы, недавно 
мигрировавшие в страну и относящиеся к нацио-
нальной (то есть действующей в этой стране) сис-
теме образования как к средству улучшения своего 
положения и повышения социального статуса. Не-
смотря на уже имеющуюся у них квалификацию, 
добровольные меньшинства, как правило, занима-
ют в структуре занятости мегаполиса место, несо-
ответствующее их собственной профессиональной 
подготовке, а потому воспринимают получение 
образования в принимающем их мегаполисе как 
средство реализации собственной социальной мо-
бильности.

о космополитизме мегаполиса 
как неотъемлемой составляющей 
общегородской атмосферы
Космополитизм (от греч. kosmopolitmes космопо-
лит, гражданин мира) представляет собой идеоло-
гию так называемого мирового гражданства, ко-
торая обосновывает расширение сфер господства 
и влияния [5]. Идеология не новая, развивавшаяся 
еще в эпоху Возрождения и Просвещения, когда 
идеал мирового гражданства был направлен про-
тив феодальной раздробленности. Можно в связи 
с этим вспомнить идеи Данте и Кампанелла, Шил-
лера и Гете, Канта и Фихте.

В условиях постмодерна концепция космо-
политизма проповедует отказ от национальных 
традиций, национальной культуры и патриотиз-
ма; отрицает государственный и национальный 
суверенитет и служит весьма реакционным целям 
крупных капиталистических государств.

В чем заключается космополитичный характер 
больших городов и мегаполисов? С одной сторо-
ны, крупные города — космополиты по атмосфере 
своей жизнедеятельности, где главным являются 
общие для всех цели и формы интеграции и само-
реализации. А то, как это общее достояние и цен-
ности используются, зависит от индивидуаль-
ных способностей и рациональности городских 
космополитов. Реализации этих качеств должна 
способствовать мирная атмосфера мегаполисов. 
С таких позиций можно говорить о компромис-
сно-толерантной функции космополитизма боль-
ших городов.

С другой стороны, космополитичный характер 
больших городов заключается в идеологии конвер-
генции, растворения и нивелирования националь-
ных признаков личности, этнических групп, их 
суверенитета в идеологии мирового гражданства 
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и мирового гражданина. Относительно мегаполиса 
это означает идентификацию не по этнической ха-
рактеристике, а социально-территориальной, поз-
воляющей рассматривать гражданина мегаполиса 
(города) как часть конкретной социально-террито-
риальной общности, независимо от национально-
этнических особенностей и исторических корней.

Задача развивающегося мегаполиса непос-
редственно связана с обеспечением социальной 
безопасности горожан и состоит в том, чтобы рас-
творить национально-специфическое в общестра-
новом (даже общемировом) контексте и на этой 
основе подчинить горожан единой власти, сис-
теме управления и контроля. В таких процессах 
большую роль играют космополитичные лидеры 
общественного мнения. Они занимают промежу-
точное положение между СМИК и собственным 
окружением.

Можно выделить еще один аспект этой идео-
логии, касающийся обитателей так называемого 
внутреннего города. По терминологической кон-
цепции Ганса, обитатели внутреннего города, даже 
если они относятся к категории бедных, тем не ме-
нее не являются неблагополучными в других сво-
их свойствах. Это касается, в частности, горожан 
творческих профессий, интеллигенции, студентов 
и некоторых других [7, с. 48].

В заключение прогностический сюжет: смо-
жет ли космополитизм мегаполисов поглотить 
национальную идентичность своих поселенцев 
и нивелировать ее до уровня отрицания или кос-
венности?

События, происходящие в современном мире, 
будь то в Западной Европе с ее агрессивной идео-
логией европеизма или в арабских странах, вы-
ступающих в защиту приоритета национальных 
интересов над общемировыми и американскими, 
да и многие другие примеры говорят о том, что 

борьба за сохранение национальной идентичнос-
ти в глобальном мире не будет утихать. Напротив, 
ввиду усиления мирового давления стран золотого 
миллиарда это противодействие будет усиливать-
ся, так как напрямую связывается с сохранени-
ем национального суверенитета, национальной 
культуры и национальной безопасности государс-
тва. Поэтому мировые катаклизмы современного 
«общества всеобщего риска» не только не исчер-
паны, а в отличие от иллюзий начала 60-х будут 
настойчиво проявляться в ближайшие 20 лет. Это 
лишь подтверждает злободневность выработки 
в государстве новой концепции национальной по-
литики, соответствующей реалиям и особенностям 
эпохи глобализации.
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Мы живем в эпоху своего рода «революции 
этничности»: межэтнические отношения 
не только в России, но и во многих разви-

тых странах мира (прежде всего в Западной Европе) 
выходят на передний план событий политической 
и социально-экономической жизни. Одним из час-
тных проявлений этой «революции» является рас-
тущий уровень ксенофобии во многих европейских 

странах. Речь идет о росте негативного отношения 
как «хозяев» (коренного населения) к «гостям» (эт-
ническим мигрантам), так и «гостей» к «хозяевам».

«Вершиной айсберга» становятся резонансные 
теракты — массовые убийства, совершенные по 
мотивам ненависти к «чужим»: взрыв на москов-
ском Черкизовском рынке и события в Кондопо-
ге в 2006 г., дело А. Брейвика в Норвегии в 2011 г., 
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дело «тулузского стрелка» во Франции в 2012 г., 
дело братьев Царнаевых в США в 2013 г., недавние 
события в московском Бирюлево и т. д. «Подводной 
частью айсберга» являются многочисленные акты 
межэтнического насилия, которые чаще всего ре-
гистрируются как проявления обычной «уличной» 
преступности, хотя некоторые из них становятся 
поводом к массовым беспорядкам (как это было на 
Манежной площади в Москве в 2010 г.). Вычлене-
нию межэтнических конфликтов из чисто бытовых 
«разборок» мешает то обстоятельство, что те, кого 
считают этническими мигрантами, очень часто 
имеют то же гражданство, что и их жертвы. Ложно 
понимаемые соображения политической коррект-
ности заставляют официально считать «обычными 
гражданами» тех, кого коренное население считает 
«чужими» и кто часто сам считает «чужими» пред-
ставителей коренного населения.

Обе разновидности ксенофобии — ненависть 
«хозяев» к «гостям» и ненависть «гостей» к «хо-
зяевам» — получили активное развитие в России 
2000–2010-х гг. Чаще всего отмечают рост мигран-
тофобии: лозунг «Россия для русских», согласно 
данным опроса ФОМ в конце 2011 г., в разной сте-
пени поддерживали 44% опрошенных. Чаще всего 
респонденты аргументировали свою позицию тем, 
что «число мигрантов растет», «русские живут хуже, 
чем приезжие», «мигранты вытесняют русских с ра-
бочих мест» и т. д. [1]. Реже обращают внимание на 
то, что отношение этнических мигрантов к русским 
тоже изменяется в последние годы в худшую сторо-
ну, о чем свидетельствуют частые сообщения СМИ 
об агрессивном поведении этнических мигрантов 
(особенно так называемых «кавказцев»). Высказы-
валось даже предложение ввести для обозначения 
негативного отношения этнических мигрантов 
к коренному населению специальный термин «ки-
риофобия» (в буквальном переводе с греческого — 
неприязненное отношение к хозяевам). К сожале-
нию, пока нет данных социологических опросов 
о степени распространенности русофобии среди 
представителей нерусских этносов — организации 
таких опросов препятствуют как закрытость эт-
нических диаспор, так и либеральная асимметрия 
в восприятии и изучении проблем ксенофобии.

Либеральные обществоведы (эта позиция ярко 
представлена у В. А. Тишкова) часто рассматрива-
ют всплески ксенофобии как результат «полити-
ческой мобилизации» — манипуляций массовым 
сознанием со стороны консервативных сил [2]. Это 
можно рассматривать как современную версию 

«большевистского» (во многом, но не во всем вер-
ного) подхода к «национальному вопросу», согласно 
которому «реакционному правительству» выгодно 
канализировать социальное недовольство народ-
ных масс, обратив его против не «классово чуждых», 
а «этнически чужых». С этим подходом парадок-
сально сближается подход критикующих «либе-
ральное мессианство» обществоведов (например, 
у И. Ю. Сундиева), которые считают межэтничес-
кие столкновения результатом прежде всего мани-
пулирования со стороны криминальных или даже 
«заграничных» сил [3]. Нам представляется, однако, 
что проблема взрывов ксенофобии категорически 
не сводима к проискам каких-либо манипуляторов 
и имеет определенные объективные социально-эко-
номические основания, связанные со спонтанным 
развитием общественного сознания в кризисных 
социумах.

Мигрантофобия последних десятилетий явля-
ется реакцией не столько на иноэтничность как 
таковую, сколько на вызывающе акцентированную 
инокультурность многочисленных мигрантов. Ведь 
развитые страны давно, с позапрошлого века, при-
нимают «чужаков» из слаборазвитых стран (китай-
ских кули, латиноамериканских чернорабочих…). 
Пока эти мигранты приезжали только на заработ-
ки и потом уезжали, особых проблем не возникало. 
Наличие большого числа иноэтнических поддан-
ных/граждан (афро-американцев в США, жителей 
«заморских департаментов» Франции, народов 
Кавказа и Закавказья в Российской империи…) 
обостряло «национальный вопрос» только на окра-
инах, поскольку считалось нормой жить на «малой 
родине». Те из мигрантов, кто стремился остать-
ся в метрополии, сознательно старался ассими-
лироваться, и им это нередко успешно удавалось. 
Поэтому то, что советский диктатор И. В. Сталин 
был грузином, президент Франции Н. Саркози яв-
ляется сыном венгерского мигранта, а президент 
США Б. Обама — афро-американец, не порожда-
ло и не порождает у подавляющего большинства 
«нормальных» граждан никакой ксенофобии. Про-
блемы возникли, когда иноэтнические мигранты 
стали не просто переселяться на постоянное жи-
тельство, но и отказываться от ассимиляции, под-
черкивая свою инокультурность и создавая этни-
ческие анклавы (чайнатауны, «маленькие алжиры» 
и т. д.). Пока количество не-ассимилирующихся 
мигрантов было небольшим, коренное население 
воспринимало их относительно спокойно. Одна-
ко события последней трети ХХ в. — прежде всего 
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новое Великое переселение народов в атмосфере 
общей социальной кризисности — создают качес-
твенно новую реальность.

Следует выделить ряд факторов, сумма разно-
направленных воздействий которых определяет 
рост или снижение ксенофобии в обществе (рис. 1). 
Это четыре объективных фактора (социальная кри-
зисность, уровень этнического самосознания, этно-
демографический баланс/дисбаланс, уровень толе-
рантности) и один субъективный (государственное 
управление).

Социальную кризисность следует рассматри-
вать как главную исходную предпосылку роста 
ксенофобии. Под социальной кризисностью по-
нимается все то, что создает в социуме ощущение 
дезадаптации, «неправильности» и несправед-
ливости. Часто социальная кризисность совпа-
дает с экономическими кризисами, как это было 
в развитых странах во время Великой депрессии 
1929–1933 гг. или в постсоветских государствах 
1990-х гг. Возможны, однако, ситуации, когда рост 
социальной напряженности в обществе не связан 
непосредственно с экономическими катастрофами, 
например, «молодежная революция» 1968 г. в стра-
нах Запада происходила на фоне успешного эко-
номического роста. Именно такая ситуация наблю-
дается в России начала 2010-х годов: экономика 

находится на подъеме (пусть даже не очень устой-
чивом и сильном), но в обществе растет ощущение 
недовольства, проявлением чего становится рост 
протестных митингов и иных акций.

Наиболее общей причиной современной соци-
альной кризисности в России является отчуждение 
государства и бизнеса от общества. Оно проявляет-
ся в институциональной коррупции (коррупцион-
но-клановой системе сращивания власти и бизнеса), 
усилении имущественного расслоения, ослаблении 
социальных лифтов, нарастании элементов застоя 
в экономике и общественной жизни. Невнятная 
идеологическая позиция государства, отсутствие 
формулировки четких и понятных стратегических 
целей ведут к непониманию обществом направле-
ния развития своей страны, к восприятию социаль-
ных проблем как «социальных болезней» [4].

В ситуации, когда нет ясности, «кто виноват» 
и «что делать» (либо мнимая ясность есть, но глав-
ные виновники недоступны), социальное недо-
вольство инстинктивно выплескивается на «чу-
жих», иноэтнических. Агрессия против «чужаков» 
растет, даже если заведомо ясно, что их нельзя 
считать главными виновниками всех «социаль-
ных болезней». В связи с этим следует согласиться 
с Л. Гудковым, который отмечал, что в постсовет-
ской России «комплекс социальных обид растет 
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Рис. 1. современный социальный механизм ксенофобии

социология



45

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

очень сильно, но, что характерно: он не стано-
вится социально окрашенным, а принимает фор-
му национальных обид, чувства притеснения со 
стороны других, этнически чужих, национальных 
противников и врагов» [5].

В истории можно найти много примеров, когда 
социальное недовольство выливалось в рост ксено-
фобии и насилия против «чужих». Примерами тако-
го рода «выплесков» являются линчевания негров во 
время бунта в Нью-Йорке в 1863 г., еврейские погро-
мы в России в 1905 г. и во время Гражданской войны, 
армянский геноцид в Турции в 1915 г., китайские 
погромы в Индонезии в 1966 г. В современной Рос-
сии подобные межэтнические столкновения пока 
остаются лишь локальными вспышками: наиболее 
резонансным примером стали события в Кондопо-
ге в сентябре 2006 г., самой свежей вспышкой стали 
октябрьские события 2013 г. в Бирюлево.

Влияние социальной кризисности на ксено-
фобию можно проиллюстрировать при помощи 
модели кривых этнического безразличия (рис. 2). 
Эта модель построена по аналогии с экономичес-
кой моделью кривых безразличия, описывающей 
поведение потребителей по отношению к различ-
ным наборам двух благ (товаров). В нашей модели 
описывается поведение коренного населения по 
отношению к различным наборам двух анти-благ.

Данная модель, описывающая восприятие «чу-
жих» членами принимающего социума, основана 
на предположении, что для коренных жителей вза-
имозаменяемыми «раздражающими» характерис-
тиками «чужаков» являются уровень культурной 
дистанции (степень «чуждости») и доля «чужих» 
в населении. Точки кривой этнического безразли-
чия описывают отношение коренного населения 
к представителям всех других этнических групп. 
По горизонтальной оси отмеряются показатели 
культурной дистанции представителей различ-
ных этнических групп по отношению к коренному 
населению. Эти показатели могут быть измерены, 
например, на основе этнометрической методики 
Г. Хофстеда [6] или по шкале Богардуса. Чем выше 
будет культурная дистанция, тем ниже (при про-
чих равных) будет максимально приемлемая доля 
чужих в населении.

В современном российском обществе сложилась 
определенная иерархия восприятия социальной 
дистанции между русским большинством и други-
ми этносами. На основе социологических опросов 
можно определить, каковы представления о степе-
ни «чуждости» той или иной этнической группы по 
отношению к русским, и, соответственно, какова 
готовность русских к взаимодействию с представи-
телями этой группы. В частности, согласно данным 

Рис. 2. Модель кривых этнического безразличия
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опроса Левада-Центра, проведенного в 2004 г., 
в зоне «приемлемости», если принять за ее границу 
значение индекса социальной дистанции 2,5, ока-
зываются «братские» славянские народы, народы 
западноевропейской цивилизации (включая аме-
риканцев), а также народы Поволжья и северные 
народы, давно исторически вошедшие в состав Рос-
сии и в наши дни не вызывающие особого отторже-
ния. Народы же Кавказа и Закавказья (особенно че-
ченцы) в восприятии опрошенных считаются даже 
более «чужими», чем арабы и африканцы, никогда 
не жившие в России (рис. 3). Хотя эти данные были 
получены почти 10 лет назад, за прошедшее время 
ситуация мало изменилась — общественное созна-
ние обладает высокой инерционностью.

Пусть, например, социальная ситуация в ка-
ком-либо регионе современной России с абсолют-
ным преобладанием русских описывается кривой 
этнического безразличия 1 (рис. 2). Тогда точка Б 
характеризует отношение русских к белорусам: 
между этими этносами почти нет культурных раз-
личий, поэтому в этом регионе может проживать 
очень много мигрантов-белорусов, не вызывая 
каких-либо ксенофобных реакций. Зато точка Ч 
показывает, что из-за высокой культурной дистан-
ции между русскими и чеченцами в данном реги-
оне опасно создавать многочисленную чеченскую 
диаспору, иначе возникает риск новой Кондопоги. 

Желательно, чтобы точки, показывающие факти-
ческое соотношение доли какого-либо «чужого» 
этноса в населении и культурной дистанции между 
местным населением и этим «чужим» этносом, ле-
жали ниже кривой этнического безразличия. Если 
точки находятся выше этой кривой, то общество 
находится «под напряжением», в ситуации потен-
циального межэтнического конфликта.

Кривая этнического безразличия не является 
жестко фиксированной. Рост социальной кризис-
ности снижает толерантность в обществе, его го-
товность мириться с анти-благами. Это сдвигает 
кривую этнического безразличия вниз и влево 
(из положения 1 в положение 3). Напротив, сни-
жение социальной кризисности увеличивает 
толерантность — сдвигает кривую этнического 
безразличия вверх и вправо (из положения 1 в по-
ложение 2).

Рассмотрим на модели кривых этнического 
безразличия механизм влияния социальной кри-
зисности на развитие ксенофобии, а также свя-
занных с нею националистического экстремизма 
и терроризма.

Пусть на нашем графике точка А показывает, ка-
кая доля представителей определенного «чужого» 
этноса (например, азербайджанцев в Москве) бу-
дет восприниматься принимающим социумом как 
предельно допустимая в некий начальный момент 

Рис. 3. усредненный индекс социальной дистанции между русскими и другими народами: шкала варьируется 
от «целиком положительного» восприятия (0 баллов) до «целиком отрицательного» (4 балла) [7, с. 292].
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времени. Если в обществе снижается социальная 
напряженность (как в России в первой половине 
2000-х гг.), то кривая этнического безразличия под-
нимется из положения 1 в положение 2. При этом 
предельно «терпимая» доля представителей этого 
этноса увеличится и будет определяться уже точкой 
В. Если же теперь в обществе происходит рост соци-
альной напряженности (как в начале 2010-х гг.), то 
кривая этнического безразличия опустится из по-
ложения 2 в положение 3, а предельно допустимая 
доля представителей данного «чужого» этноса ста-
нет определяться точкой С, то есть снизится.

Чтобы избежать опасности межэтнических кон-
фликтов, в ситуации роста социальной напряжен-
ности надо существенно снизить долю в населении 
представителей «чужого» этноса. Однако на прак-
тике нередко возникает «эффект храповика»: долю 
проживающих в регионе представителей иноэтни-
ческих групп можно относительно легко и быстро 
увеличить, но затем почти невозможно сократить. 
Это связано не только с тем, что трудовые мигран-
ты не желают терять свои рабочие места, где полу-
чают высокую (по их меркам) оплату труда. Пред-
приниматели также не заинтересованы увольнять 
таких работников, поскольку могут платить им 
зарплату (в том числе с использованием механиз-
мов теневой экономики) значительно ниже той, за 
которую согласились бы работать местные жители. 
Наконец, часто мигранты создают социальные эт-
нические сети: относительно немногочисленные 
мигранты сплоченно выступают против много-
численных, но разобщенных местных жителей, 
вытесняя их из некоторых видов профессиональ-
ной деятельности, после чего «выгнать» пришель-
цев практически невозможно, не разрушая соци-
альную инфраструктуру. Так, в Астрахани ниша 
рыночной торговли сельхозпродуктами ранее 
традиционно принадлежала местному татарскому 
населению, но в 2000-е гг. татары были полностью 
вытеснены с рынков города выходцами с Север-
ного Кавказа, активно использующими труд неле-
гальных мигрантов из Средней Азии. В результате 
вокруг центрального рынка Астрахани сложился 
крупнейший анклав кавказцев и таджиков в Юж-
ном федеральном округе.

Региональная государственная администрация 
оказывается в сложном положении: предельные 
показатели этнического безразличия описываются 
кривой 3, в то время как некоторые точки, харак-
теризующие фактическое положение представите-
лей иноэтнических групп в регионе (в частности, 

точка В), лежат выше этой кривой. Это ведет 
к росту ксенофобных настроений, повышает ве-
роятность экстремистских актов и даже терактов 
(вспомним взрыв на Черкизовском рынке в 2006 г.) 
на почве этнической нетерпимости.

Если долю «чужаков» трудно понизить, то из 
этой ситуации есть, в принципе, еще два выхода.

С одной стороны, можно попытаться преодо-
леть социальную кризисность и вернуть кривую 
этнического безразличия в положение 2. Однако 
социальный кризис носит обычно общегосударс-
твенный характер, поэтому справиться с отчужде-
нием государства и бизнеса от общества на уровне 
отдельного региона вряд ли возможно (хотя можно 
это отчуждение несколько понизить).

С другой стороны, можно попытаться снизить 
уровень культурной дистанции между «чужаками» 
и местным населением. В идеале было бы добить-
ся перехода из точки В в точку D: доля «чужих» ос-
танется по-прежнему высокой, но местные жите-
ли перестанут их воспринимать как неприятных 
и опасных «чужаков». Различные программы «вос-
питания толерантности» преследуют в значитель-
ной степени именно эту цель.

Однако на практике достижению этой цели 
препятствуют многие обстоятельства. Негатив-
ное восприятие «чужих» далеко не всегда являет-
ся просто предрассудком, вызванным незнанием 
и непониманием культурных традиций иноэтни-
ческих «пришельцев». Вполне возможна обратная 
ситуация, когда отторжение «чужих» связано как 
раз с хорошим знанием их обычаев.

Современная болезненная реакция европей-
цев на «нашествие мигрантов» вызвана прорывом 
в культурную среду развитого капиталистического 
общества культурных традиций народов слабораз-
витых стран. Многие из этих традиций — религи-
озный фундаментализм, демонстративная мас-
кулинность, терпимость к коррупции, опора на 
личные связи, высокий коллективизм, склонность 
к авторитаризму, дискриминация женщин — резко 
противоречат культурным ценностям современ-
ной западноевропейской цивилизации. Поскольку 
российская цивилизация тоже является европей-
ской (пусть даже периферийно-европейской), то 
приток большого количества «азиатов» и «кавказ-
цев» не без оснований воспринимается русским 
этническим большинством как дополнительный 
фактор криминализации бизнеса и размывания 
культурных ценностей российской цивилизации. 
По словам А. Назаретяна, известного специалиста 
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по политической психологии и культурной антро-
пологии, «если Россия в ближайшие десятилетия 
не будет защищена от бессистемной иммиграции 
внутренним демографическим ростом, то через 
20–30 лет вместо Москвы будет Ош —– возобла-
дают средневековые ценности и нормы» [8]. Стра-
шит исчезновение не мифической «русской крови» 
(в России никогда не культивировали «чистоту ге-
нофонда»), а вполне реальных культурных ценнос-
тей модернизированного общества.

Ядром современных программ по воспитанию 
толерантности является работа с русской моло-
дежью путем, главным образом, распространения 
знаний «об обычаях и особенностях разных живу-
щих в России народов». Такая односторонняя ра-
бота мало продуктивна, поскольку неприятие вы-
зывает не склонность «чужих» петь другие песни 
на другом языке, а стремление «чужих» применять 
силу и тесную взаимоподдержку в тех сферах жиз-
ни, где местные не привыкли их применять. Ос-
ведомив русскую молодежь о существовании 150 
народов и народностей, к которым необходимо 
проявлять терпимость, можно получить «синдром 
осажденной крепости». Чувствуя себя окружен-
ными со всех сторон чужими и чуждыми нацио-
нальными обычаями, представители этнического 
большинства начинают выдавать ответную аг-
рессию — как в адрес «обнаглевших» этнических 
мигрантов, так и в адрес государства, которое 
поддерживает претензии «чужих» (вспомним тер-
акт А. Брейвика). Воспитание толерантности, без-
условно, необходимо. Однако следует устранить 
однобокость воспитательной работы, заключаю-
щуюся в направленности исключительно на этни-
ческое большинство, в результате чего оно начи-
нает воспринимать идеологию толерантности как 
призыв к покорности. Воспитывать толерантность 
важнее в первую очередь у представителей «во-
инственных» народов, чтобы предотвратить бы-
товое межэтническое насилие.

Ни в коей мере не отрицая полезность культур-
ной работы (в первую очередь в долгосрочном пе-
риоде), необходимо признать, что в современной 
России она не может быть главным инструментом 

решения текущих (кратко- и среднесрочных) про-
блем межнациональных отношений. Реально при-
ходится выбирать между мерами регулирования 
этнодемографического дисбаланса (миграционные 
фильтры, принудительные выселения нелегальных 
мигрантов, качественно разные меры стимулиро-
вания рождаемости по отношению к разным эт-
ническим группам) и мерами по снижению общей 
социальной кризисности российского социума. 
Скорее всего, в конце концов придется выбрать 
и то, и другое.
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Летом 1610 г. польский гетман Жолкевский, 
разбив русское войско, подошел к Москве. 
От имени короля он обещал Русской земле 

покой и тишину, если на московский престол ся-
дет сын Сигизмунда, королевич Владислав. Народ 
в Москве забурлил. 27 июля воевода Захар Ляпунов 
собрал у Арбатских ворот большую толпу и повел 
ее в Кремль сводить царя Василия с престола. Ус-
лыхав требование добровольно оставить царство, 
Шуйский было взбеленился и замахнулся на Ляпу-
нова ножом, который, как и всякий москвич, носил 
у себя на поясе. Но плечистый Ляпунов только пре-
зрительно прикрикнул на царя:

— Василий Иванович, не замахивайся на меня, 
а я тебя тут же и изотру!

В это время в палату вошли бояре и сказали, что 
вся земля бьет Шуйскому челом, чтобы он оста-
вил царство, потому что никто его не любит и слу-
жить ему не хочет. Шуйскому не оставалось ничего 

другого, как подчиниться. Однако его на всякий 
случай насильно постригли в монахи и отвели в Чу-
дов монастырь. Патриарх отказался признать этот 
беззаконный постриг, но это ничего не изменило. 
Позже Шуйского отправили пленником в Польшу, 
где он через несколько лет и скончался.

Власть перешла к боярской думе в лице семи 
знатнейших бояр: Мстиславского, Воротынско-
го, Трубецкого, Голицына, Романова, Шереметева 
и Лыкова. Началось правление так называемой «се-
мибоярщины» под председательством князя Федо-
ра Мстиславского.

Народ собирался на улицах и обсуждал, кого из-
брать царем. Между боярами и дворянами не было 
согласия. Первый из бояр, Мстиславский, стоял за 
избрание польского королевича Владислава, но 
Патриарх Гермоген был иного мнения.

— Чего вы ждете от поляков, если не окон-
чательного разорения царства и православной 
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веры? — с укором говорил святитель боярам. — Раз-
ве нельзя избрать на царство кого-либо из князей 
русских?

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации, 
по мысли святителя, было бы избрание государя 
Земским собором. Разосланная по стране окруж-
ная грамота Патриарха объявляла, что все должны 
насмерть биться против поляков, литовцев и само-
званца, «а на Московское государство выбрать нам 
государя всею землею, собравшись со всеми горо-
дами, которого нам государя Бог подаст».

В качестве возможного избранника Патриарх 
указал на князя Василия Голицына или на юно-
го Михаила Федоровича Романова, отец которого, 
постриженный в монахи по приказанию Бориса Го-
дунова с именем Филарета, теперь был митрополи-
том Ростовским. Для пущего вразумления он даже 
приказал служить молебны об избрании царя «от 
кореня российского рода». Но бояре поддерживали 
Мстиславского. Патриарх принужден был уступить, 
однако поставил твердое условие, что 15-летний 
королевич перейдет в православную веру, женится 
на православной, не будет иметь сношений с Папой 
римским и станет карать смертью за переход в ка-
толичество.

— Иначе, — грозил Патриарх боярам, — вы буде-
те лишены милости Бога и Пресвятой Богородицы 
и примете месть от Бога наравне с еретиками и бо-
гоотступниками.

Бояре поспешили сообщить обо всем Жолкев-
скому, стоявшему под Москвой. Гетман не согла-
сился без ведома Сигизмунда давать от имени 
королевича требуемые обещания, но в то же вре-
мя заключил с Думой договор, согласно которому 
власть Владислава была ограничена Боярской Ду-
мой и Земским собором. Владислав не имел права 
изменять народных обычаев, отнимать имущест-
во, ссылать и казнить без думного постановления, 
ставить на должности иноземцев, как-то ущемлять 
Православную Церковь и духовенство, строить 
в Русской земле костелы и кирки. Включили статью 
и о том, чтобы быстрее поймать Вора с Мариной.

В течение трех месяцев Москва и почти все ос-
тальные русские города и земли присягали Владис-
лаву. В Москве присяга длилась семь недель. Мстис-
лавский с товарищами радовались. Но Патриарх 
Гермоген не скрывал своей скорби. Богомудрый 
святитель «плакался пред всем народом и просил 
молить Бога, чтобы Он воздвиг царя русского».

А пока, за неимением такового, оставалось слу-
жить Отечеству и Церкви.

*   *    *
Вскоре под Смоленск, к королю Сигизмунду, было 
отправлено «великое посольство», численностью 
более пяти тысяч человек, во главе с Ростовским 
Митрополитом Филаретом и князем Василием 
Голицыным. Послам был дан наказ требовать от 
короля, чтобы Владислав перешел в православную 
веру, не поддерживал сношений с папой римским, 
а когда женится, то чтобы невесту взял из какого-
либо русского, боярского рода.

Патриарх Гермоген написал два письма: одно — 
королю, а другое — королевичу. Сигизмунда он 
умолял отпустить сына в православие, а Владис-
лава — принять православную веру. В обращении 
к послам он горячо их просил оберечь веру:

— Вы, как мученики, хотящие мучиться, — ска-
зал Патриарх, — даже до смерти не щадите жиз-
ни своей: за таковые подвиги вы получите венцы 
царствия небесного.

— Лучше умереть за православную христианс-
кую веру, нежели учинить что-либо постыдное! — 
отвечал Митрополит Филарет. И действительно, 
в посольстве и в польском лагере ему пришлось 
столкнуться с многими кознями, а затем изрядно 
пострадать в плену.

Одиннадцатого сентября посольство выеха-
ло из Москвы и спустя месяц прибыло под Смо-
ленск. Им был оказан торжественный прием, но 
переговоры сразу зашли в тупик. Во время данно-
го русским послам приема неожиданного выяс-
нилось, что Сигизмунд сам хочет царствовать на 
Руси и помимо того требует сдать ему Смоленск. 
Фактически это означало присоединение России 
к Речи Посполитой.

Послы оповестили Москву об «обманке» короля.
В столице и без того было неспокойно. Народ 

волновался, и Жолкевский вступил в переговоры 
с боярами о том, чтобы впустить польские войска 
в Москву, для охраны столицы от внутренних бун-
товщиков и шаек Тушинского вора, который вновь 
появился в окрестностях Москвы. Первосвятитель 
воспротивился этому. Но бояре грубо заявили ему:

— Твое дело, Святейший, смотреть за церков-
ными делами, а в мирские не следует тебе вмеши-
ваться. Исстари так ведется, что не попы управляют 
государством.

В ночь на 21 сентября 1610 г. поляки вошли 
в Москву и разместились в самом сердце столицы — 
Кремле, Белом городе и Китай-городе.

Поначалу Жолкевский держал распущенных 
шляхтичей в железной узде. Для нарушителей 

С. Э. цветков великий ПеЧалЬник За отеЧество. ПатриарХ герМоген
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дисциплины он учредил военный суд, куда попро-
сил войти и думных бояр. Виновников бесчинств 
наказывали сурово и без промедления. Так, некий 
шляхтич Блинский, напившись, несколько раз вы-
стрелил в икону Пресвятой Богородицы, висев-
шую на воротах Белого города. По решению во-
енного суда ему отрубили руки, а потом бросили 
в костер. Другой шляхтич похитил боярскую дочь 
и его по московским законом выдрали кнутом 
до полусмерти. Буяну, ударившему в споре пра-
вославного священника, отсекли руку, а группу 
немецких наемников, ограбивших церковь, рас-
стреляли.

Этими поступками гетман заслужил себе ува-
жение со стороны Патриарха Гермогена. Однако 
вскоре король Сигизмунд отозвал его к себе, и ос-
тавшиеся в Москве поляки, почувствовав волю, 
предались насилиям и бесчинствам. В погоне за 
наживой они врывались в дома и храмы. Многие 
годы спустя в кремлевской церкви Святого Иоанна 
показывали «отвращенную» икону святого Нико-
лая: по преданию взоры святого отвратились при 
виде поругания святыни, чинимого чужеземцами. 
Наконец, поляки дорвались до государевой казны 
и началось беззастенчивое расхищение сокровищ.

Возмущением москвичей решил воспользовать-
ся Тушинский вор. Каждый день в Москве ловили 
лазутчиков лжецарька, которому присягнули Суз-
даль, Владимир, Ростов, Галич, Юрьев-Польский, 
Казань и Вятка.

Угроза столице со стороны Вора вынудила Си-
гизмунда послать на помощь москвичам сильный 
отряд. Его приближение так напугало Вора, что он 
решил отступить на Дон, к Воронежу. Но время его 
уже истекло — Вор отбегался. 22 декабря 1610 г. он 
был убит во время охоты крещеным татарским 
мурзой Петром Араслановичем Урусовым. На сле-
дующий день подельники Вора нашли его тело 
и похоронили в одной из калужских церквей.

Между тем под Смоленском продолжались тя-
желые переговоры с Сигизмундом. Русские послы 
проявляли такую же несговорчивость, как и смо-
ленский гарнизон. Но в Москве пан Гонсевский, за-
менивший Жолкевского, усиленно ратовал за свое-
го короля. Ему усердно помогали продавшиеся за 
деньги полякам боярин Михайло Салтыков и мел-
кий кожевник Федька Андронов.

Вся московская власть оказалась развращена 
и коррумпирована. Патриарх Гермоген один ос-
тавался верен православной вере и государствен-
ным интересам России. Святитель начал писать 

грамоты, призывая русские города ополчиться на 
поляков для избавления святой Руси от бед. По сви-
детельству самих поляков, «Патриарх Московский 
тайно разослал по всем городам грамоты, которы-
ми, разрешая народ от присяги королевичу, тща-
тельно убеждал соединенными силами как можно 
скорее спешить к Москве, не жалея ни жизни, ни 
имущества для защиты христианской веры и для 
одоления неприятеля».

Мстиславский, Салтыков, Андронов и другие, 
видя, что в городах собираются ополчения, явились 
к Патриарху Гермогену и стали просить его:

— Благослови, святой Владыка, народ на присягу 
королю Сигизмунду, да подпиши вот эти грамоты: 
дескать, русские люди во всем полагаются на его 
королевскую волю и готовы подчиниться ему бес-
прекословно. А другая грамота к смоленским на-
шим послам, чтоб они ни в чем не прекословили 
королю. Чего он хочет, тому и быть.

— Я согласен писать королю, — ответил Патри-
арх, — но не о том и не так. Если король даст сына 
своего на Московское государство и Владислав 
крестится в православную веру и всех польских 
людей выведет вон из Москвы, то я к такому пись-
му руку свою приложу и прочим властям повелю то 
же сделать. А чтобы писать так, как вы пишете, что 
нам всем положиться на королевскую волю и пове-
леть послам московским сделать то же самое, то это, 
ведомое дело, значит, нам целовать крест самому 
королю, а не королевичу — таких грамот ни я, ни 
прочие власти писать не будем и вам не повелева-
ем. Если же вы меня не послушаете, то я возложу на 
вас церковную клятву и прокляну всех, кто приста-
нет к вашему совету. К восставшим же на защиту 
Отечества гражданам писать буду: если королевич 
примет единую веру с нами и воцарится, то повеле-
ваю и благословляю твердо пребывать в послуша-
нии к нему; если же и воцарится, да единой веры 
с нами не примет и людей польских из города не 
выведет, то я всех тех людей, которые уже крест ему 
целовали, благословляю идти на Москву и страдать 
за веру до смерти.

В ответ на слова Владыки Михайло Салтыков 
в гневе закричал:

— Я убью тебя!
С этими словами он выхватил нож из-за пояса 

и замахнулся на святителя. Патриарх Гермоген осе-
нил его крестом и спокойно произнес:

— Не страшусь ножа твоего, но вооружаюсь си-
лою Креста Христова против твоего дерзновения. 
Будь же ты проклят в этом веке и в будущем.
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Опомнившись, Салтыков упал в ноги святителю 
и просил у него прощения.

На следующий день в Успенском соборе святи-
тель обратился к народу с речью, убеждая собрав-
шихся не присягать королю, но встать на защиту 
веры и Отечества. Эти слова нашли самый живой 
отклик в сердцах людей. Бояре же отправили гра-
моту смоленскому воеводе с предписанием сдать 
город королю, а послам — признать волю короля 
Сигизмунда. Но поскольку подпись Гермогена под 
этим документом отсутствовала, князь Голицын 
и Митрополит Филарет заявили, что не станут вы-
полнять содержащиеся в нем наказы.

— У нас, — говорил полякам Василий Голицын, — 
издавна так велось при прежних государях: ког-
да какое-либо государственное или земское дело 
начиналось, то все государи наши призывали на 
совет Патриарха и митрополитов и архиепис-
копов и без их совета ничего не приговаривали. 
Ныне по грехам нашим мы остались без государя, 
а Патриарх у нас человек начальный (главный. — С. 
Ц.), и без Патриарха ныне о таком деле советовать 
непригоже.

А Митрополит Филарет добавил, что кого патри-
арх «свяжет словом — того не только царь, сам Бог 
не разрешит!»

Взбешенный король повелел заключить руково-
дителей посольства под стражу и отослать в Поль-
шу. Всякие переговоры были прекращены.

Между тем, под влиянием грамот Патриарха 
в стране стало зарождаться сопротивление поль-
ским интервентам. Возглавил его рязанский дво-
рянин Прокопий Ляпунов. В 1611 г. он выступил 
с призывом ко всему народу спасать Отечество 
от поляков с тем, чтобы служить тому царю, ко-
торого изберут, по Божьему соизволению, всею 
землею. Московским же боярам он отправил 
грамоту с угрозой изгнать их из столицы как не-
другов. В Рязань стали стекаться ратные люди 
из Ярославля и Нижнего Новгорода, из Суздаля 
и Мурома, Вологды и Поморья. Пришли донские 
казаки во главе с атаманом Заруцким и даже ос-
татки армии Тушинского вора. Князь Дмитрий 
Иванович Пожарский — будущий спаситель Рос-
сии — командовал в первом ополчении передо-
вым отрядом.

Устрашенный этими приготовлениями началь-
ник польского гарнизона Гонсевский явился к Пат-
риарху Гермогену и грубо сказал:

— Ты — первый зачинщик измены и всего воз-
мущения. По твоему письму ратные люди идут 

к Москве!.. Отпиши им теперь, чтобы они отошли, 
а то мы велим уморить тебя злой смертью.

— Что ты мне угрожаешь? — бесстрашно ответил 
Патриарх. — Единого Бога я боюсь. Ты мне обеща-
ешь злую смерть, а я надеюсь получить через нее 
венец небесный. Уйдите вы все, польские люди, из 
Московского государства, и тогда я благословлю 
всех отойти прочь. А если вы останетесь, — мое бла-
гословение: всем стоять и помереть за православ-
ную веру!

За Гонсевским прибыл Салтыков и стал требо-
вать того же, что и Гонсевский. Святитель Гермоген 
и ему отвечал:

— Если ты и с тобою все изменники и поляки 
выйдете из Москвы, то напишу, чтоб ополчения 
возвратились, и тогда все умирится… Благослов-
ляю всех достойных вождей христианских утолить 
печаль Церкви и Отечества!

Русских же людей Патриарх оповестил: «Враги 
уже почти в руках наших, когда ссадим их с шеи 
и освободим государство от ига, тогда кровь хрис-
тианская перестанет литься, и мы, свободно избрав 
себе царя из рода русского, с уверенностью в неру-
шимости веры православной не примем царя ла-
тинского, которого навязывают нам силой и кото-
рый влечет за собою гибель нашей стране и народу, 
разорение храмам и пагубу вере христианской!»

Видя, каким влиянием пользуются слова свя-
тителя, поляки приставили к нему стражу, не про-
пускавшую даже его дворовых слуг; патриарший 
двор был разграблен. Лишь изредка Патриарху 
удавалось тайком поговорить с русскими людьми, 
которые со всех сторон приходили к Москве, чтобы 
получить благословение от великого печальника за 
Отечество.

— Писать мне нельзя, — говорил в таких случаях 
святитель, — все побрали поляки, и двор у меня пог-
рабили. А вы, памятуя Бога и Пречистую Богороди-
цу, и московских чудотворцев, стойте все заодно 
против ваших врагов.

То великое значение, которое приобрел то-
мившийся в иноземном плену Патриарх в глазах 
русских людей, хорошо выразил автор «Новой по-
вести о преславном Российском царстве и вели-
ком государстве Московском, о страдании нового 
страстотерпца Святейшего Гермогена, Патриарха 
всея Руси», написанной во время заточения святи-
теля: «О столп крепкий и непоколебимый! О креп-
кая стена и забрало у Бога и Пречистой Его Мате-
ри! О твердый алмаз, о поборник непобедимый! 
О непреклонный веры заступник! О воистину 
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пастырь неложный!.. И видим все: не даст слову 
Божию пропасть на земле и, хотя всегда рядом со 
смертью ходит возле общих наших врагов и губи-
телей, однако хранит надежду на Творца нашего 
и Божию Матерь, и на великих чудотворцев, об-
щих наших заступников и богомольцев. Ежели 
ему, государю, и случится за слово Божие уме-
реть — не умрет, но жив будет вовеки. Во всеус-
лышание и решительно следует сказать: если бы 
таких великих, стойких и непоколебимых столпов 
было у нас не мало, то никогда бы в нынешнее 
злосчастное время наша бы святая и непорочная 
вера от тех душепагубных волков, от явных врагов, 
чужих и своих, не пала, но еще более бы проси-
яла… А ныне один уверенно стоит и всех держит, 
а врагам сурово грозит… Один только у нас ныне 
есть у Бога и Пречистой Его Матери стена и забра-
ло, так это он, государь, великий святитель и креп-
кий заступник».

«Первопрестольник Апостольской Церкви Свя-
тейший Гермоген Патриарх, — писали москвичи 
русским послам под Смоленск, — душу свою пола-
гает за веру христианскую несомненно, а за ним 
следуют все православные христиане».

*   *   *
В марте 1611 г. первое народное ополчение подош-
ло к Москве.

Опасаясь народного возмущения, Гонсевский 
освободил Гермогена на один день — в Вербное 
воскресенье — для того, чтобы святитель мог совер-
шить традиционное шествие на осляти.

Гонсевский с русскими изменниками еще раз 
решили повлиять на непреклонного старца, но ус-
лышали в ответ:

— Я уже говорил вам, что не буду писать к пол-
кам, стоящим под Москвою, и ничего другого от 
меня не услышите.

Тогда поляки бросили Патриарха в подземелье 
Чудова монастыря, под охрану 50 стрельцов, и объ-
явили его лишенным патриаршего сана. В темни-
це святитель испытывал ужасные лишения. Ему 
запретили разговаривать с кем-либо из русских 
и покидать тесную келью. Великого старца мори-
ли голодом, выдавая «на неделю сноп овса и мало 
воды в кувшине».

Тем временем в Москве вспыхнуло народное 
восстание. На улицах стали стихийно возникать за-
валы, откуда по полякам вели прицельную стрель-
бу из ружей. Одновременно отряд князя Пожар-
ского штурмом овладел Белым городом. Чтобы 

остановить продвижение ополченцев, поляки по-
дожгли Москву и отступили в Кремль. Деревянные 
московские посады в считанные часы преврати-
лись в пепелище. На улицах столицы валялись не-
убранными до семи тысяч обгорелых трупов.

Несмотря на это, ополчение Ляпунова с каждым 
днем сжимало вокруг поляков кольцо осады. Од-
нако раздоры в русском стане позволили полякам 
удержать за собой столицу. Смелый и прямодуш-
ный Прокопий Ляпунов восстановил против себя 
других предводителей ополчения. С особенной 
ненавистью к нему относились казаки Заруцкого, 
поскольку Ляпунов издал указ, грозивший смер-
тью всякому мародеру и грабителю. Вскоре случи-
лось так, что 25 донцов были застигнуты во время 
совершения разбоя и во исполнение указа броше-
ны в воду. Казаки в лагере пришли в ярость. Они 
вызвали Ляпунова в свой круг, набросились на него 
и изрубили в куски.

С гибелью Прокопия Ляпунова первое ополче-
ние распалось на отдельные отряды и отступило от 
Москвы. В это же время король польский все-таки 
взял Смоленск, а шведы заняли Новгород.

26 сентября 1611 г. в Варшаве собрался сейм, 
на котором о завоевании Московии говорили как 
о деле конченном. «Глава государства и все госу-
дарство, армия и ее начальники — все в руках ко-
роля», — заявил один сенатор при шумном одоб-
рении зала.

Казалось, часы истории отбивают последние 
мгновения существования Российской державы. 
Но голос восьмидесятилетнего старца святителя 
Гермогена, подобно набату, звучал даже из темни-
цы. Сумевшие проникнуть к нему в монастырскую 
темницу дворянин Роман Пахомов и горожанин 
Родион Моисеев говорили, что он молился перед 
образом Богородицы, и слезы непрерывно текли 
из старческих глаз.

Патриарх передал тайным посетителям свою 
последнюю грамоту, адресованную жителям Ниж-
него Новгорода. В этой грамоте великий старец 
посылал всем восставшим за Родину благослове-
ние в этом веке и в будущем за то, что они стоят за 
веру твердо. «А Маринкина сына не принимайте на 
царство: я не благословляю. Везде говорите моим 
именем!» — поучал святой старец.

Последняя грамота страдальца-Патриарха со-
вершила великое дело. Когда в октябре 1611 г. она 
дошла до Нижнего Новгорода, то здешний старо-
ста Козьма Захарьевич Минин-Сухорукий воззвал 
к народу:
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— Православные, поможем Московскому госу-
дарству, не пожалеем животов наших, да не токмо 
животов — дворы свои продадим, жен, детей зало-
жим. Дело великое! Но Бог нам поможет.

На другой день жертвенный порыв охватил весь 
город. Люди отдавали последнее. Минина едино-
душно выбрали старшим начальным. Потом стали 
думать, кому ударить челом быть их воеводой и ос-
тановили выбор на князе Дмитрии Михайловиче 
Пожарском, который в это время залечивал раны 
в своей суздальской вотчине.

В июле 1612 г. ополчение Минина и Пожарско-
го двинулось из Нижнего к Москве. Полки несли 
Казанскую икону Божией Матери — ту самую, что 
принял в свои руки Гермоген более тридцати лет 
назад. Поход завершился освобождением Москвы 
и всей России. Но Патриарху уже не суждено было 
увидеть плоды своих трудов. Когда поляки и мос-
ковские изменники узнали о движении нижего-
родского ополчения к Москве, они стали требовать 
от Патриарха, чтобы тот выступил с осуждением 
ополченцев. Мужественный старец ответил реши-
тельным отказом:

— Да будут те благословенны, которые идут на 
очищение Московского государства, а вы, окаянные 
изменники московские, да будете прокляты!

Святитель мученически скончался 17 февраля 
1612 г., исполнив до конца святой долг перед Оте-
чеством и Церковью. Что сотворили над ним по-
ляки, остается неизвестным. Одни современники 
говорили, что святитель умер голодной смертью, 
другие — что он был отравлен печным дымом («от 
зноя задохнулся») или был удавлен.

Спустя несколько месяцев после его смерти, 
4 ноября 1612 г., Москва была освобождена от по-
ляков, а 21 февраля 1613 г. осуществилось и другое 
желание Патриарха: Земский собор избрал на Рос-
сийский престол юного Михаила Федоровича Ро-
манова, на которого Святейший Патриарх указал 
еще в 1610 г.

Патриарх СМуты
(Федор Никитич роМаНоВ)

Жизнь начиналась, как широкая масленица, где 
было все, и всего было в избытке.

Для боярина наипервейшее — знатность про-
исхождения. Род Федора Никитича, будущего пат-
риарха Филарета, восходил к Андрею Ивановичу 
Кобыле, московскому боярину, жившему в первой 
половине XIV в. при великих князьях Иване Да-
ниловиче Калите и Симеоне Ивановиче Гордом. 

Многочисленные потомки его женились с боль-
шим разбором, и дочерей своих пристраивали 
с немалой выгодой. Наибольшая честь выпала деду 
Федора Никитича, Роману Захарьину-Юрьеву, чья 
дочь Анастасия стала первой женой Ивана Грозно-
го и московской царицей. В память своего деда Фе-
дор Никитич первым в роду начал носить фамилию 
«Романов».

На втором месте для боярина — почет. О нем 
позаботился отец Федора Никитича, Никита Рома-
нович, который был боярин свойственный, то есть 
состоявший в родстве (свойстве) с царем и цари-
цей. Даже после внезапной смерти Анастасии он 
не потерял расположения государя и в 1584 г., со-
гласно последней воле Ивана Грозного, возглавил 
опекунский совет из пяти персон, назначенный 
для присмотра над слабоумным наследником ца-
ревичем Федором. Царев шурин Борис Годунов 
в этом совете скромно сидел на четвертом месте, 
но опытный Никита Романович, прозревая буду-
щее, перед своей кончиной именно ему поручил 
заботу о своих детях.

Борис Годунов, став всемогущим распоряди-
телем при царе Федоре Ивановиче, поначалу де-
ржал слово. Всем семи братьям Романовым были 
оказаны милости, особенно старшему Федору Ни-
китичу, занявшему опустевшее место главы рода. 
Несмотря на свою молодость (на момент смерти 
отца, в 1586 г., ему было около 32 лет), он стреми-
тельно продвигался по чиновной лестнице. Разряд-
ные книги отмечают его в 1589 г. на десятом месте 
среди виднейших бояр, в следующем, 1590 г., — на 
шестом, а к концу царствования последнего Рюри-
ковича Федор Никитич Романов уже имел чин глав-
ного дворового воеводы (главнокомандующего). 
Он исправлял, не выезжая из Москвы, должность 
наместника псковского и считался одним из трех 
руководителей государевой Ближней Думы. Впро-
чем, ни особых воинских подвигов, ни великих го-
сударственных дел за ним не числилось.

В эти годы Федору Никитичу вполне открылась 
и третья статья счастливой боярской жизни — изо-
бильное благополучие. У него было все, что толь-
ко могло поразить воображение тогдашнего мос-
квича: богатый дом, всегда открытый для гостей, 
пышный выезд, толпа верных холопов, всюду его 
сопровождавших, лучшие охотничьи собаки и лов-
чие птицы. Статный красавец, он умел так ловко 
носить московские и польские кафтаны последне-
го покроя, что между портными вошло в обычай 
говорить заказчику, примеривая на нем платье: 
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«Ты теперь вылитый Федор Никитич!» В 1593 г. его 
«золотный» наряд (роскошное одеяние из золотой 
парчи) произвел неизгладимое впечатление на пос-
ла императора Рудольфа.

Словом, на Москве Федор Никитич слыл доб-
рым, ласковым и щедрым боярином. Женился он 
на Ксении Ивановне Шестовой — девице из небога-
того, но древнего рода. У них было пятеро сыновей 
и дочь, из которых отца пережил лишь один Миха-
ил Федорович.

И все было бы славно и хорошо, если бы за 
масленицей не следовал с неизбежностью Вели-
кий пост.

*   *   *
В 1598 г. умер бездетный царь Федор Иванович. 

В своем духовном завещании он отказал державу 
трем лицам — «святейшему Иову патриарху… да 
брату своему Федору Никитичу Романову, да шу-
рину своему… Борису Федоровичу Годунову».

Федор Никитич, не имевший опыта политичес-
ких интриг, не посмел коснуться шапки Мономаха, 
и Годунов поспешно возложил ее на свою голову. 
Сразу же после воцарения его отношение к Рома-
новым резко изменилось. От царского престола на 
Федора Никитича пахнуло холодным ветром. При 
новой разрядной росписи он не только не удосто-
ился первого воеводства ни в одном полку, но был 
помещен последним в списке бояр.

Со стороны могло показаться, что старший Ро-
манов перенес оскорбление смиренно. Он послуш-
но занял отведенное ему место при новом дворе. 
Но то была всего лишь видимость кротости. Беспеч-
ный щеголь умер, родился политик.

Вокруг Романовых постепенно сплотились бо-
ярские роды, недовольные «безродным татарином» 
на троне. В этом кружке и была высижена мысль 
о самозванце как эффективном орудии борьбы 
против Годунова.

На эту роль была выбрана забубенная голова — 
Юшка (Григорий) Богданов сын Отрепьев, в про-
шлом холоп на дворе у Михаила Романова, брата 
Федора Никитича. Замешанный в каком-то тяже-
лом преступлении, за которое ему грозило суровое 
наказание, он бежал из Москвы и постригся в мо-
нахи в глухом монастыре в Ярославской области. 
И вдруг невидимая рука извлекла его из ярослав-
ских лесов и вновь привела в столицу — и не куда-
нибудь, а на патриарший двор, где его назначили 
переписчиком. Зачем это было сделано, догадать-
ся нетрудно. По обязанности службы Отрепьев 

должен был ознакомиться в архивах с материала-
ми угличского следственного дела 1591 г. о смерти 
царевича Дмитрия, и должность патриаршего сек-
ретаря обеспечивала доступ к этим важным доку-
ментам. Одновременно заговорщики начали рас-
пространять слухи о том, что царь Борис виновен 
во множестве злодеяний, — в частности, он якобы 
подослал убийц к царевичу Дмитрию и приказал 
задушить царя Федора.

Механизм Смуты был запущен. Но Романовы 
и их сообщники не успели использовать свое тай-
ное орудие, Борис опередил их.

За неимением прямых улик весной 1601 г. на 
Романовых было состряпано дело о том, что они 
хотят «достать царство», отравив Бориса. Сейчас 
же на дворе у Александра Никитича Романова, по 
навету его казначея, были обнаружены мешки 
с «отравным зельем», которого хватило бы на то, 
чтобы отравить пол-Москвы. Романовых немед-
ленно взяли под стражу. Арестованных, а также их 
дворню пытали, но добиться признания ни от кого 
не смогли. Поэтому обошлось без казней. Федора 
Никитича постригли в монахи под именем Фила-
рета в далеком Антониево-Сийском монастыре. Его 
жену вместе с детьми, среди которых находился 
малолетний Михаил — будущий основатель динас-
тии, сослали в Пермскую волость. Прочих братьев 
рассеяли по отдаленным городам. Из шести арес-
тованных братьев Романовых выжили только двое: 
Филарет и Иван, остальные умерли в ссылке.

Казалось, жизнь — привычная жизнь — кончи-
лась навсегда. В смертельной тоске новоиспечен-
ный монах горевал о своей семье, с которой уже не 
чаял увидеться: «Беда моя — жена да дети: как их 
вспомнишь, так точно рогатиной в сердце колет».

И вдруг весной 1605 г. его настроение резко пе-
ременилось, он словно ожил. Монахи Сийского мо-
настыря, Иринарх и Леонид, приставленные сле-
дить за Филаретом, донесли Годунову о странном 
поведении узника, который живет-де не по монас-
тырскому чину, даже в Великий пост не исповедо-
вался, в храме не бывал, а всегда смеется неведо-
мо чему и говорит про мирское житье, про ловчих 
птиц и собак да как он в миру жил, на старцев же 
лает и бить их посохом хочет, и говорит им: «Уви-
дите, каков я впредь буду!»

Беспричинное с виду веселье Филарета на самом 
деле имело вескую причину: это было время, когда 
названый Дмитрий уже шел на Москву, одерживая 
победу за победой над царскими войсками. Дело шло 
к свержению Годунова. И вот, слыша о появлении 
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победоносного царевича, что должен был подумать 
Филарет? Он решил, что мина, заложенная им пять 
лет назад под Борисов трон, взорвалась!

Велико же было его изумление, когда, приехав 
в Москву из своей северной ссылки, он увидел, что 
вместо Григория Отрепьева на царский престол сел 
кто-то другой [1]. Сам он называл себя сыном Гроз-
ного и утверждал, что в Угличе зарезали подставно-
го младенца, а его — истинного царевича — скрыли 
от подосланных Годуновым убийц и спасли. Расте-
рянный Филарет вновь ушел в тень. Его страстное 
желание сбросить насильно навязанный монашес-
кий клобук и вернуться в мир не исполнилось. По 
некоторым сведениям, в начале 1606 г. он был со-
борным старцем в Троице-Сергиевом монастыре.

*   *   *
Недолгое правление названого Дмитрия закон-

чилось в мае 1606 г. Новый царь Василий Шуйский, 
не пользовавшийся доверием народа, попытался 
опереться на авторитет Церкви. При нем самые 
видные церковные посты заняли люди, не запят-
навшие себя сделками с прежней властью. Став-
ленник названого Дмитрия патриарх Игнатий был 
низложен, и на его место избран Казанский мит-
рополит Гермоген — ярый противник «латинства». 
Филарет был поставлен в ростовские митрополи-
ты, несмотря на то, что он «божественное писание 
разумел отчасти». Это было высокое назначение. 
В росписи церковных владык ростовский архиерей 
занимал третью степень после митрополитов Нов-
городского и Казанского.

Этот новый излом его судьбы показал, что Фи-
ларет окончательно отказался от мысли вернуть-
ся к мирской жизни. Оставаясь по сути светским 
политиком, он связал свой удел с могучей силой, 
которой предстояло стать последней опорой раз-
валивавшейся русской государственности — Пра-
вославной Церковью. Отныне он держит себя с до-
стоинством государственного мужа.

Между тем испытания его отнюдь не закончи-
лись. 11 октября 1608 г. поляки Сапеги и казаки 
врываются в Ростов, грабят город, а захваченного 
в плен митрополита «с бесчестием» везут в Тушин-
ский лагерь под Москвой. Здесь, однако, Филарета 
ждут неожиданные почести. Тушинский вор, ра-
зыгрывающий роль царевича Дмитрия, — родс-
твенника Романовых, — объявляет ростовского 
митрополита Патриархом Московским и всея Руси.

Филарет подчинился обстоятельствам, но вел 
себя осторожно, «не склоняясь ни направо, ни 

налево», по словам келаря Троице-Сергиева мо-
настыря Авраамия Палицына. Он не столько слу-
жил Вору, сколько духовно окормлял православ-
ную паству Тушинского лагеря. При случае всегда 
подчеркивал условность своей патриаршей власти. 
Единственная его грамота, сохранившаяся от того 
времени, начиналась словами: «Благословение ве-
ликого господина преосвященного Филарета, мит-
рополита ростовского и ярославского, нареченного 
Патриарха Московского и всея Руси».

Не случайно законный Патриарх Гермоген, не-
преклонный по отношению к изменникам, ни-
когда не ругал тушинского «антипатриарха». Так, 
в феврале 1609 г. он пишет обличительную грамоту 
тушинцам, где между прочим говорится: «а кото-
рые взяты в плен, как Филарет Митрополит и про-
чие, не своею волею, а силою, и на христианский 
закон не посягают, крови православных братий 
своих не проливают; таких мы не порицаем, но 
молим о них Бога».

После свержения Шуйского оба Патриарха ока-
зались рядом, в одном стане с теми, кто готов был 
пролить свою кровь для прекращения Смуты. Ло-
яльность Филарета была вознаграждена. Во время 
споров в Боярской думе о кандидатуре нового го-
сударя из уст патриарха Гермогена впервые про-
звучало имя Михаила Федоровича Романова: «а на 
Московское государство выбрать нам государя всею 
землею, собравшись со всеми городами, которого 
нам государя Бог подаст».

С этого дня Филарет превратился в «крепкий 
адамант» (алмаз), по выражению летописи, при-
зывая русских людей всем вместе «стати против… 
злодеев». Впереди его ждали еще твердое «стояние 
в правде» на переговорах с Сигизмундом III под 
Смоленском, восьмилетний польский плен и три-
умфальное возвращение в Москву для того, чтобы 
занять пустовавший патриарший престол с ти-
тулом «Великого государя» и стать фактическим 
правителем государства (1619). Судьба, так долго 
водившая Филарета возле московского трона, нако-
нец позволила ему присесть на его краешек. Теперь 
ему предстояло избывать последствия Смуты, кото-
рую когда-то он сам и накликал на Русскую землю.
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«Золотыми пулями всегда попадают в цель».
У. Шекспир

одно из самых защищенных и неприступных 
мест сейчас на Земле — военная база Форт-
Нокс в США. Ее внешняя защита представ-

лена рядами колючей проволоки под напряжени-

ем пять тысяч вольт, наблюдательными башнями, 
снабженными электронной системой слежения, 
и новейшим огнестрельным оружием, ежесекунд-
но готовым к действию, круглосуточно барражи-
рующими в воздухе вертолетами. Сам форт, гра-
нитные стены которого укреплены мощным слоем 
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бетона, поделен на изолированные секторы; в слу-
чае необходимости они будут мгновенно затоп-
лены или заполнены смертельным газом. В форт 
ведет дверь толщиной в один метр и весом в двад-
цать тонн; установленные на ней кодовые замки 
составляют государственную тайну. За этими не-
приступными стенами — хранилище значитель-
ной части золотого запаса США — золота в слитках 
и монетах1. Очевидно, что выстроенная подобным 
образом система хранения драгоценного металла 
лучше, чем что бы то ни было, отражает истинное 
отношение к нему со стороны государства2.

Значимость золота в истории человечества 
задана уникальным комплексом его природных 
свойств как благородного металла [2]: его сохраня-
емостью (золото не подвластно ржавчине и окис-
лению); легкостью в транспортировке и хранении; 
качественной однородностью (равные количества 
золота равноценны); делимостью (золото делится 
на сколь угодное количество частей и соединяется 
при плавке без потери стоимости).

Золото — единственный металл, которому при-
рода подарила ярко желтый цвет; блеск, также 
присущий золоту изначально, многократно усили-
вается при его полировке. Способность золота «ра-
довать» глаз человека безусловно сыграла важную 
роль в его «земной судьбе», сделав его незамени-
мым в сфере декоративно-прикладного искусства 
и в частной жизни людей. Известно, что на Земле 
нет ни одного народа, равнодушного к «солнечно-
му металлу».

Уникальные естественные свойства золота сде-
лали возможными и его уникальные экономичес-
кие параметры, обеспечив его особое положение 
как элемента хозяйственной жизни: высокую 
ликвидность (ликвидность золота выше, чем лик-
видность таких важных хозяйственных активов, 
как недвижимость [3; 4]); высокую портативность 
(большая стоимость при небольшом объеме и мас-
се); способность быть воплощением абстрактного 
общественного и частного богатства; способность 

1 Крупнейшие (больше, чем в Форт-Ноксе) запасы золота — бо-
лее 500 000 золотых слитков (25% мировых запасов) — находят-
ся в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка; 
большая часть сокровищ принадлежит иностранным прави-
тельствам.
2 Самые современные системы безопасности используются 
и в Центральном хранилище Банка России, где аккумулирова-
но две трети золотовалютных резервов РФ. Показательно, что 
площадь Центрального хранилища на улице Правды в Москве — 
17 тысяч квадратных метров, а собственно площадь хранения — 
1,5 тысячи квадратных метров. [1]

гарантировать сохранение капитала; способность 
служить мерилом и выражать истинную стоимость 
других товаров и услуг [5].

Золото — важнейший предмет международной 
торговли: и частные корпорации, и правительства 
практически всех стран выступают участниками 
мирового рынка золота: этот особый товар прода-
ется и покупается 24 часа в сутки по всему миру.

Закономерным образом на протяжении почти 
всей истории земной цивилизации золото вы-
полняло функции важнейшего денежного и фи-
нансового инструмента, его добыча и сбережение 
рассматривались как дело государственной важ-
ности, а точные сведения о его количестве часто 
хранились в секрете. В настоящее время ведущую 
роль в информационном, консалтинговом и ор-
ганизационном обслуживании мирового золото-
го рынка играет Всемирный совет по золоту (ВСЗ, 
Всемирный золотой совет — World Gold Council) [6], 
созданный в 1967 г.; штаб-квартира ВСЗ находится 
в Лондоне.

Если влияние золота на эволюцию человечест-
ва огромно, то и его собственная история поистине 
удивительна.

Согласно современным научным исследовани-
ям все золото на Земле имеет внеземное3 проис-
хождение. В начале ХХI в. были получены веские 
доказательства того, что атомы золота4 синтези-
руются в последние мгновенья жизни сверхновых 
звезд. Краткость времени, отведенной природой 
на их создание, накладывает непреодолимые ог-
раничения на суммарное количество золота и оп-
ределяет его редкость не только в рамках Земли, но 
и в масштабах всей Вселенной. Выброшенные при 
взрыве звезды в далекий космос частицы золота 
вместе с другими созданными звездой элементами, 
существуя в виде гигантских пылегазовых обла-
ков, служат строительным материалом для новых 
звезд и планет. Именно из такого облака 4,5 млрд 
лет назад сформировалась наша Земля. Однако 
того «первичного» звездного золота в земной коре 
давно нет: оно, как и все другие металлы, при фор-
мировании нашей планеты опустилось вниз и об-
разовало ее металлическое ядро5, так что в течение 

3 Попытки средневековых алхимиков получить золото в земных 
условиях были, таким образом, заведомо обречены на неудачу.
4 Это верно и в отношении серебра, платины, и всех других ме-
таллов тяжелее железа.
5 Специалисты полагают, что в земном ядре хранятся колос-
сальные запасы золота, которых хватило бы для покрытия зем-
ной поверхности слоем золота толщиной в 4–5 метров. [7]
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последующих 200 млн лет земная мантия практи-
чески не содержала золота. Затем Земля неожидан-
но подвергалась мощной звездной бомбардиров-
ке6, за время которой7 на нее просыпалось около 
20 эксатонн! (20 000 000 000 000 000 000 — 1018 т) ас-
тероидного материала [9; 10], невероятно богатого 
золотом8: предполагают, что астероиды состояли 
в основном именно из этого благородного метал-
ла. Таким образом, все золото было доставлено на 
Землю из далекого космоса; это служит и объясне-
нием того, почему золото почти всегда находится 
на небольших глубинах.

Если бы ни эта удивительная космическая слу-
чайность, вся история человечества — и технологи-
ческая, и экономическая, и культурная, и военная — 
пошла бы по другому пути развития: без золота 
у нас не было бы ни только золотых украшений, но 
и возможности развивать новейшие высокотехно-
логичные отрасли промышленности и медицины9.

Подавляющая часть космического золота рассе-
ялась в мельчайшую пыль — золото обладает этой 
странной способностью — и в настоящее время 
входит в состав практически всех горных пород; 
содержится в океанической воде (один только зо-
лотой запас Мирового океана оценивается при-
мерно в 25 млн т!); присутствует в тканях расте-
ний (их способность накапливать золото различна; 
чемпионом является болотный хвощ; несколько 
отстают от него осина и кукуруза) и в организме 
животных и людей. Ничтожные концентрации 
золота в природной среде делают 99% земного 
золота недоступным для его извлечения и произ-
вольного использования человеком. Встроенное 
в общепланетарный и индивидуальный метабо-
лизм Земли и ее обитателей, оно естественным 
и неизбежным образом влияет на все происходя-
щие здесь процессы. Земля с полным на то основа-
нием может называться золотой планетой!

6 Метеориты с золотом прибывают на Землю и сейчас. Ежегод-
но в атмосфере земли распыляется примерно 18 кг. золота, а за 
последний миллион лет в земной атмосфере было распылено 
около 18 тысяч тонн золота [8].
7 Исследователи предполагают, что этот период «тяжелой бом-
бардировки» длился сто миллионов лет.
8 «Золотая» бомбардировка добавила Земле 0,5% ее массы. Под-
считано, что в нашу планету должен был врезаться или один 
большой космический объект диаметром 2400–3200 км, или 
несколько не таких крупных объектов [11].
9 Большинство благородных металлов, на которых строится 
современная экономика и мировая промышленность, попали 
на Землю аналогичным образом.

Встречающееся в природе в самородном состо-
янии, яркое и привлекающее внимание человека, 
золото стало первым металлом, с которым поз-
накомился человек. Начало золотодобычи было 
положено на Ближнем Востоке, там, где в бассей-
нах великих рек Древности возникли самые ран-
ние цивилизации. Властители древних государств 
предпринимали активные попытки по накопле-
нию золота, поставив его добычу на вполне про-
мышленную основу10.

В Древнем Египте добыча золота была ис-
ключительным правом фараона — формального 
и фактического владельца всех рудников в стра-
не. Надсмотр за горными работами и управление 
рудниками осуществлял государственный казна-
чей, одна из ключевых фигур в системе государс-
твенного управления в Египте. Наиболее крупные 
золотые прииски Древнего мира располагались 
между Нилом и Красным морем, в Аравийско-Ну-
бийской золотоносной провинции11. Ежегодная до-
быча могла доходить до 50 т, и к I в. н.э. египтяне 
добыли около 6.000,0 т золота [2]. Из Египта золото 
перетекало в соседние страны; важную роль в этом 
процессе сыграли финикийцы, одна из ведущих 
торговых наций дохристианского мира.

В этот период золото становится мерилом 
стоимости и начинает выполнять функцию де-
нег; в этом качестве оно используется не только 
в Египте, но и в Месопотамии, Китае, Индии. Ро-
диной первых привычных нам по форме круглых 
золотых монет в конце VII в. до нашей эры явилась 
Лидия — небольшое государство в западной час-
ти Малой Азии. Вскоре круглые золотые монеты 
начали чеканить и в других странах Ближнего 
и Среднего Востока.

Вторым ведущим золотопроизводящим цен-
тром Древности был Пиренейский полуостров, 
из золотых рудников которого римляне с помо-
щью эффективных инженерных приспособлений 
ежегодно извлекали десятки тонн драгоценного 
металла. Крупные масштабы золотодобычи дали 
Риму возможность создать большой государствен-
ный запас благородного металла, а также способс-
твовали быстрому росту спроса на золотые изде-
лия среди римской знати, что вполне отвечало 

10 Египтяне раскаляли в огне скалы с золотоносными кварце-
выми жилами, затем обливали их холодной водой. Растрес-
кавшуюся в результате этих операций породу дробили, толкли 
в ступах, мололи и промывали.
11 Уже в древности это богатейшее месторождение было пол-
ностью истощено.
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склонности римского общества к роскоши [12, 
с. 153,154, 201, 210, 218–220, 234, 277].

Всего к началу эпохи Средневековья человечес-
тво сумело добыть около 10.000,0 т золота. Раннее 
Средневековье, время общего упадка европейского 
ремесла, торговли, сельского хозяйства, культуры, 
стало для христианской Европы и временем упадка 
золотодобычи. Отцы церкви, осуждая стремление 
к личному обогащению, вели проповедь и против 
накопления золота. Добыча рудного золота почти 
прекратилась, прогрессивные технические при-
емы, применяемые в римскую эпоху, были забыты; 
лишь кое-где в руслах рек наиболее предприимчи-
вые европейцы примитивным способом «мыли зо-
лото». Оживление в золотодобыче наметилось толь-
ко в XIII в. В итоге за 1000 лет Средневековья — с VI 
по XVI в. человечеству удалось увеличить запасы бла-
городного желтого металла не более чем на 2.500,0 т.

XVI век стал особым этапом в земной истории 
драгоценного желтого металла. Именно извечно 
присущая людям жажда золота (проповеди священ-
ников не смогли принципиально изменить истин-
ное отношение к нему людей) двигала большинс-
твом участников Великих географических открытий. 
«Я делаю все возможное, — писал в своем дневнике 
Христофор Колумб, — чтобы попасть туда, где мне 
удастся найти золото… Золото — это совершенство. 
Золото создает сокровища, и тот, кто владеет им, 
может совершать все, что пожелает, и способен даже 
вводить человеческие души в рай» [13, с. 93].

Поиски европейцев оказались успешны. Их 
результатом стало первое в истории масштабное 
перераспределение золота между странами и его 
территориальное перемещение, оживление хо-
зяйственной жизни в странах Старого света, за-
пуск и активизация в западноевропейских странах 
процесса первоначального накопления капитала. 
Важнейший центр золотодобычи в это время — не-
большая британская колония в Тропической Аф-
рики, не случайно получившая название Золотой 
Берег (Gold Coast) [14].

В XVIII в. центр добычи золота сместился к Бра-
зилии; Португалия, владевшая этой колонией, ста-
ла первой страной, официально перешедшей к зо-
лотому монометаллизму.

К этому же столетию относится и начало золо-
тодобывающей промышленности в России12; ранее 

12 По разным данным первое русское золото было добыто или 
в 1745 г. на медном руднике в Олонецком крае., или в 1704 г. 
на Урале [2].

считалось, что своих золотых месторождений 
в стране нет: недра ее были совершенно не иссле-
дованы13. Количество добытого тогда русского зо-
лота было незначительно: около 830 кг14.

Всего с начала XVI в. и до конца XVIII в. челове-
чество стало богаче на 4.900,0 т золота.

С первых десятилетий XIX в. среднегодовые 
объемы добычи золота постоянно увеличивались; 
в середине столетия золотые рудники только од-
ной Западной Европы давали уже десятки тонн 
драгоценного металла в год15. Значительная часть 
его использовалась для изготовления монет, на ко-
торых, в соответствии с давними традициями, ука-
зывалось место, где оно было добыто: «Из золота 
Дуная», «Из золота Рейна».

В середине XIX веке обнаружение богатых зо-
лотоносных россыпей в США и Колумбии приве-
ло к перемещению мирового центра добычи дра-
гоценного металла на Американский континент. 
Страны Нового света уверенно догоняла Россия: 
в конце XIX в. в империи добывалось уже около 
40,0 т золота в год, что обеспечило ей прочные по-
зиции в элитном клубе стран-золотодобытчиков.

Всего за XIX столетие земляне добавили к об-
щемировому золотому фонду еще примерно 
40.000,0 т.

Успехи в золотодобыче позволили всем веду-
щим странам мира перейти к системе золотого 
стандарта: начало этому процессу в 1816 г. поло-
жила Англия, в 1895–1897 гг. к нему присоедини-
лась Россия. Рубеж XIX–XX вв. недаром вошел в ис-
торию как «золотой век»: бумажные купюры в это 
время свободно обменивались на золото.

В ХХ столетии мировые тенденции по наращи-
ванию объемов золотодобычи были продолжены. 
Лидерами выступали ЮАР, Канада, США; в этой 
группе сначала находилась и Россия, годовая до-
быча которой достигала 45–50,0 т. Однако вскоре 
ситуация в России принципиально изменилась: 
войны и революции начала века привели к резко-
му спаду в стране объемов добычи драгоценного 
металла, и в 1920 г. из недр страны извлекли всего 
2,5 т золота. С 1930-х годов по личному решению 

13 Однако известно, что в XVII–XVIII вв. на Урале и Алтае мест-
ные охотники делали из золотых самородков пули для охоты; 
само название Алтай происходит от тюркско-монгольского «ал-
тан» — «золото».
14 По другим данным за весь XVIII в. в России было добыто око-
ло 5 т золота [2].
15 Сейчас золотые россыпи в долинах европейских рек практи-
чески полностью исчерпаны.
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Сталина отечественная золотодобывающая про-
мышленность фактически начинает создаваться 
заново. И менее чем за десять лет СССР, используя 
в основном принудительный труд заключенных, 
обогнав США и Канаду, выходит на второе место 
в мире после Южной Африки, годовая добыча ко-
торой в это время колебалась на уровне 400,0 т.

К периоду между мировыми войнами относит-
ся второе в истории глобальное перераспределе-
ние золота: большое количество драгоценного ме-
талла перешло к странам-победительницам, казна 
же стран, проигравших Первую мировую войну, 
была почти полностью опустошена.

Межвоенные десятилетия вместили в себя 
еще один важнейший факт современной исто-
рии золота, существенно изменивший его роль 
в хозяйственной жизни человечества. В результа-
те мирового экономического кризиса — Великой 
депрессии 1929–1933 гг. была существенно поко-
леблена и в большинстве стран отменена систе-
ма золотого стандарта. Девальвация фунта (1931) 
и доллара (1934) неизбежно означала и повышение 
цен на золото на мировом рынке.

Последующая затем Вторая мировая война не 
только вызвала резкое сокращение золотодобы-
чи в большинстве16 основных золотодобывающих 
стран, но и окончательно изменило его прежний 
статус как ведущего монетарного материала: по 
условиям знаменитого Бреттон-Вудского согла-
шения (1944) учреждалась новая международная 
валютная система — золотодевизный стандарт. 
Теперь мировой резервной валютой становился 
доллар — единственная валюта, стоимость которой 
напрямую была привязана к стоимости золота.

Важным фактом «золотой биографии» этого 
времени становится третье в истории человечес-
тва «планетарное» перераспределение золота по 
итогам Второй мировой войны в пользу стран-по-
бедительниц. Как следствие, примерно половина 
планетарных золотых запасов сосредоточилась 
в одной стране мира — США. По условиям Бреттон-
Вудского соглашения Казначейство США было обя-
зано в любой момент по требованию других стран 
обменять имеющуюся у них долларовую налич-
ность на золото; среди стран, успевших восполь-
зоваться этим правом, были Франция и Испания.

16 В СССР же золото продолжали добывать и в годы войны, 
и после нее. В первой половине 50-х годов советские золотодо-
бытчики ежегодно выдавали на-гора порядка 100 т драгоцен-
ного металла [15].

Однако уже в 1971 г. США ввели запрет на по-
добные операции; в 1976 г. по решению Междуна-
родного валютного фонда демонетизация золота 
была закреплена; золото официально перестало 
служить монетарным металлом, и золотые монеты 
более не совершали обращения ни в одной стране 
мира. Отныне и по сей день его главные экономи-
ческие функции — служить гарантом националь-
ной экономической безопасности: быть страхо-
вым фондом для приобретения резервных валют, 
накапливаемых центральным банком страны для 
международных платежей и расчетов [16, с. 1005] 
и служить высоколиквидным инвестиционным 
товаром. В послевоенном мире, несмотря на на-
ращивание объемов золотодобычи, разрыв меж-
ду количеством наличного золота и выпущенной 
в обращение денежной массой продолжал увели-
чиваться, в результате мир окончательно17 отошел 
от идеи золотого стандарта.

Сколько же всего золота смогло добыть че-
ловечество за все время своего существования? 
Эксперты оценивают эту величину примерно 
в 160.000,0 тонн, основная масса металла (110–
120.000,0 т) была добыта за последние 200 лет, из 
них 80.000,0 т — заслуга прошлого столетия [17]. 
Половину всего земного золота дали шахты ЮАР; 
десятая часть была добыта в России. Другие круп-
нейшие продуценты золота [18] — США, Канада, 
Австралия, Колумбия, Зимбабве, Гана, Мексика, 
Бразилия, Филиппины, Заир, Перу, Чили, Китай.

Золото распределено по планете крайне нерав-
номерно и встречается лишь в отдельных местах 
земного шара [19]. Золото — один из самых ред-
ких элементов: в земной коре его в 15 раз меньше 
серебра и в десятки тысяч раз меньше меди, цин-
ка, свинца; каждый час в мире отливается стали 
больше, чем было добыто золота за всю историю 
человечества.

Редкость золота наряду с усилением на него 
спроса — факторы его высокой стоимости. Пока-
зательно, что в 1969–2009 гг. американский рынок 
акций вырос лишь в 12 раз, нефть — в 25 раз, а зо-
лото — в 35 раз. За первое десятилетие XXI в. цена 
на золото увеличивалась с 300 до почти 2000 долл. 
за унцию: рост стоимости актива составил 440%, 
такого прироста стоимости за этот период не дал 
ни один другой актив. Анализ этих тенденций 

17 Исключение составляют «крайние либералы», продолжающие 
настаивать на необходимости и целесообразности возврата 
к золотому стандарту.
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привел многих аналитиков к выводу о том, что за 
последние 40 лет золото было самым лучшим объ-
ектом для инвестиций [20].

Динамика цен на золото является важнейшим 
индикатором состояния мировой экономики. Об-
щая закономерность такова: времена экономи-
ческой нестабильности с неизбежностью влекут 
за собой рост цен на золото, а оптимистические 
ожидания роста экономики заставляют котировки 
золота снижаться [21].

Поведение цены на золото на мировом рынке 
определяется не только общим состоянием миро-
вой экономики, темпами развития инфляционных 
процессов, устойчивостью доллара как междуна-
родной валюты и спекулятивными ожиданиями, 
но и объемами его потребления как товара для 
различных отраслей промышленности.

Цены на золото имеют стратегическое значе-
ние для стран, где оно составляет существенную 
часть экспорта: так, для Мали — эта величина 
составляет примерно 60%, Киргизии — 45%, Тан-
зании — 44%, Папуа-Новой Гвинее — 36%, Гане — 
32%. Экспорт золота дает средства для развития 
народного хозяйства в целом; добыча золота 
стимулирует развитие внутренней инфраструк-
туры, в том числе строительство автомобильных 
и железных дорог, систем производства электро-
энергии [22, с. 78].

Важная особенность функционирования золота 
как элемента хозяйственной жизни состоит в том, 
что все золото имеет хозяев. Основными центра-
лизованными хозяевами золота в современном 
мире являются государства. В основе их внима-
тельного отношения к золоту лежит де-факто при-
знание того, что золотой запас — существенный 
фактор их мощи, важнейшее средство обеспечения 
устойчивости национальной валюты, способное 
в определенной степени гарантировать стабиль-
ность национальной экономики в целом.

Одним из практических следствий этого стала 
целенаправленная политика государств по форми-
рованию национальных золотых запасов как части 
золотовалютных резервов [16, с. 426–427]. Показа-
тели величины динамики национального золото-
го запаса экономисты и финансисты используют 
для оценки степени экономической устойчивости 
страны. Неудивительно, что в настоящее время 
нет ни одной развитой страны, которая обходи-
лась бы без собственного золотого запаса. Основ-
ную часть мирового золотого запаса контролируют 
самые крупные экономики мира, и контроль над 

золотом напрямую скоррелирован с силой их вли-
яния в мировом экономическом сообществе.

В официальных хранилищах государств осела 
примерно треть золота, добытого за всю историю 
человечества [18]. Общая сумма учтенных госу-
дарственных запасов золота, сосредоточенных 
в центральных банках и резервах МВФ в целом 
по всем странам мира на февраль 2013 г. по дан-
ным Всемирного совета по золоту (ВСЗ) состав-
ляет 31,597.6 т [21].

Абсолютный лидер в мире по объему золотого 
запаса — США (золотой запас составляет 8,133.5 т), 
далее идут Германия (3,391.3 т), Италия (2,451.8 т), 
Франция (2,435.4 т), Швейцария (1,040.1 т); Ни-
дерланды (1,352 т). В Юго-Восточной Азии лиде-
рами по объему золотого запаса являются Китай, 
(1,054.1 т), Япония (765.2 т), Индия (557.7 т). Золо-
той запас России составляет 957.8 т, что обеспечи-
вает ей прочные позиции в группе стран — лиде-
ров по этому показателю. Владельцами 300–500 т 
драгоценного металла являются 6 стран; 100–300 т 
золота принадлежит 16 странам мира; 10 стран — 
хозяева 50–100 т золота; в 21 стране мира нацио-
нальный золотой запас варьируется от 10 до 50 т; 
золотые запасы еще 34 стран не превышают 10 т; 
некоторым странам мира вообще не удалось сфор-
мировать свои золотые резервы; наконец, ряд 
стран предпочитают не давать никакой информа-
ции об имеющихся у них золотых запасах.

Кроме абсолютной величины золотого запаса, 
позволяющей судить о том, на какой ступени в ми-
ровом экономическом «табеле о рангах» находится 
конкретная страна, важна также динамика госу-
дарственного золотого запаса: статистика по его 
наращиванию или сокращению содержит ценную 
информацию о характере тенденций в развитии 
национального хозяйства. Показательно, что прак-
тически во всех18 западноевропейских странах 
колебания объема золотого резерва за последние 
50 лет были крайне незначительны; крупнейшие 
экономики Востока — Китай и Япония активно 
наращивали его объем; драматическая история 
золотого запаса России заслуживает отдельного 
рассмотрения19.

18 За исключением Германии, которая сумела увеличить свой 
золотой запас с 24,5 т в 1945 г. до отметки 3391,3 т в 2013 г.
19 Отметим лишь, что величина золотого запаса нашей страны 
напрямую скоррелирована с событиями ее социально-эконо-
мической и политической истории. Так, по золотому запасу 
в начале XX в. дореволюционная Россия занимала четвертое 
место в мире после США, Франции и Великобритании. В 1915 г. 

н. о. воскресенская Золото как ЭлеМент ХоЗяйственной истории ЧеловеЧества
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В целом спрос на золото со стороны офици-
ального сектора продолжает уверенно расти. Так, 
центробанки различных стран мира в 2012 г. сум-
марно увеличили чистый объем покупок золота на 
17,3% по сравнению с 2011 г.

Вторая группа хозяев золота — частные лица: 
значительная часть мирового золота хранится 
ими в качестве резерва личного благосостояния 
[18]. Хотя точное количество хранящего у частных 
лиц драгоценного металла достоверно неизвестно, 
предполагается, что оно может превышать госу-
дарственные запасы [21].

Частное золото распределено между жителя-
ми Земли крайне неравномерно. Эта неравно-
мерность неслучайна и отражает как особенности 
историко-экономического развития конкретной 
страны и текущее состояние ее народного хозяйс-
тва, так и вкусовые и художественные предпоч-
тения населения этих стран, специфику их наци-
ональной психологии. Огромная часть мирового 
«частного золота» приходится на США, Германию, 
Францию, Италию, Швейцарию, Индию, Китай [23].

Частное золото существует в виде монет и меда-
лей, слитков, ювелирных изделий. Золотые монеты 
и медали — одно из самых популярных средств для 
сохранения сбережений. В мире ежегодно на их че-
канку расходуется около 200.0 т, золота; лидерами 
здесь выступают ЮАР, Австрия, Италия, Испания, 
Турция, Иран, Саудовская Аравия, Япония, Кана-
да, Мексика [2]. Значительно меньшее число людей 
прибегает к хранению золота в виде слитков; сами 
размеры слитков могут быть различными — от не-
скольких десятков граммов до 12–13 кг.

Самым распространенным вариантом индиви-
дуального тезаврирования является накопление 
золота в виде драгоценностей и предметов до-
машнего обихода. Именно на эти нужды традици-
онно уходит основная часть добываемого золота. 
Уникальные природные свойства «солнечного ме-
талла», мягкого, пластичного, легкого в обработке 
и полировке, сделали его самым востребованным 
материалом у ювелиров20.

в казне России хранилось 1,337.9 т золота. Максимальная вели-
чина российского золотого запаса — 2,049.8 т отмечена в 1953 г. 
минимальная — в 1992 г. — 210.0 т. С 1999 г. объемы националь-
ной золотодобычи и, как следствие, величина золотого запаса 
страны стали расти.
20 Золото — химически инертное вещество, оно никогда не вы-
зывает раздражения кожи. Если ювелирное изделие из золота 
вызвало аллергическую реакцию, значит, в сплав добавлен дру-
гой металл.

Примерно половина мирового золота существу-
ет в виде ювелирных изделий, на них расходуется 
более 70–80% всего продаваемого золота [24]. Юве-
лирная промышленность потребляет в год золота 
больше, чем его добывается: около 2,500.0–3,000.0 т.

Ювелирное производство золотых изделий 
с древности до современности прошло огромный 
путь: значительно расширился их ассортимент, 
продвинулась вперед техника изготовления и даже 
сама цветовая гамма их существенно расширена; 
в настоящее время ювелиры научились получать 
золото различных цветовых оттенков — белое, бе-
жевое, розовое или красное, оливковое, зеленова-
тое и темно-зеленое, голубое и даже фиолетовое. 
Добавление к золоту платины придаст золоту бе-
лый цвет; добавление к золоту не более 30% се-
ребра придаст сплаву светло-желтый оттенок; 
цинк сделает сплав зеленоватым, никель — блед-
но-желтым; палладий — белым с едва заметным 
телесно-бежевым оттенком. Розовое (красное) зо-
лото получается, если к золоту добавляется до 15% 
меди, большое количество меди дает «коричневое 
золото». Получение черного золота возможно пу-
тем сплавки золота, кобальта и хрома в пропорции 
75–15–10%. «Аметистовое» золото пурпурно-фио-
летового оттенка даст сплав 78,5% золота с алю-
минием. Золото оливкового и фиолетового цветов 
можно получить, сплавив драгоценный желтый 
металл с калием. Темно-зеленое золото получают 
путем добавления к сплаву рубидия. Индий прида-
ет сплаву голубой оттенок.

Крупнейшие потребители золота в виде юве-
лирных изделий — население США, Италии, Пор-
тугалии, Индии, Пакистана, Индонезии, Малайзии, 
Китая, Южной Кореи, Египта, Турции, Арабских 
Эмиратов, Израиля, Кувейта, Саудовской Аравии.

В целом развивающиеся страны потребляют 
более 60% золотых ювелирных изделий, про-
мышленно развитые страны — около трети; более 
70% от уровня мирового потребления ювелирно-
го золота приходится на страны Азии и Среднего 
Востока.

Золото, являясь важнейшим элементом миро-
вой и «индивидуальной» денежно-финансовой 
системы, имеет также много других, не менее важ-
ных, сфер применения.

Без золота не может развиваться современная 
медицина: неудивительно, что эта сфера поглощает 
почти 20% добываемого драгоценного металла. Бак-
терицидные свойства золота позволяют использо-
вать его как эффективное противовоспалительное 
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средство; для лечения туберкулеза, ревматоидного 
артрита, волчанки, проказы; радиоактивное золо-
то применяется в радиотерапии для диагностики 
и лечении злокачественных опухолей, препараты 
золота включены в состав растворов, необходимых 
для исследования внутренних органов. Активными 
потребителями золота являются и такие отрасли 
медицины, как стоматология и косметология.

Несмотря на то что золото — металл, оно съе-
добно [25]. В некоторых странах его добавляют 
к фруктам, желейным десертам, чаю, кофе, креп-
ким спиртным напиткам.

Другие физические свойства золота определя-
ют стабильно высокий спрос на него в ряде важ-
ных традиционных отраслей народного хозяйства. 
Большинство народов и сейчас практикуют разно-
образные исторически сложившиеся формы про-
мышленно-бытового использования драгоценного 
металла: изготовление тканей с золотыми нитями, 
золочение одежной фурнитуры, золочение посу-
ды и различных предметов домашнего обихода. 
Тонколистовое (сусальное) золото нашло широкое 
применение в архитектуре, в декорировании ин-
терьеров дворцов и храмов.

Без золота невозможно и развитие многих на-
укоемких отраслей промышленности. Золото, об-
ладающее невероятной способностью быть вытя-
нутым в тончайшую нить диаметром 2 × 10–6 мм 
и позволяющее, таким образом, создавать элек-
трические цепи в чипах очень маленьких разме-
ров, незаменимо в микроэлектронике. Не может 
обойтись без золота и электротехника: здесь оно 
требуется для выпуска химически стойкой аппа-
ратуры, способной противостоять различным воз-
действиям агрессивных химических веществ. Без 
использования мягких сплавов золота немыслим 
прогресс в технике сверхвысокого вакуума. Без зо-
лота будут невозможны также и космические ис-
следования: оно востребовано для изготовления 
деталей и реактивных двигателей, тепло и свето-
отражающих покрытий космических аппаратов; 
обеспечивает эффективное терморегулирование 
наружной обшивки спутников; используется в за-
щитных шлемах космонавтов; в качестве матери-
ала для покрытия зеркал, работающих в дальнем 
инфракрасном диапазоне. Без золота не могут 
быть проведены и ядерные исследования.

В целом вся промышленность поглощает око-
ло 10% суммарного количества золота, добытого 
из недр Земли в исторически обозримый период 
[18]. Из этого объема более 50% приходится на 

электронную промышленность. Среди государств, 
лидирующих в использовании золота в высоко 
технологических целях, — Япония, США и Герма-
ния. Золото, таким образом, выступает как опреде-
ленный индикатор уровня развития в стране высо-
ких технологий, прежде всего в новейших отраслях 
промышленности: электронной, электротехничес-
кой, космической, приборостроительной.

Каковы же дальнейшие перспективы исполь-
зования золота на Земле? Насколько востребован-
ным будет оно в будущем? Как на макро- и мик-
ро- уровнях следует строить свою политику по 
отношению к этому драгоценному металлу?

Оснований ожидать, что в обозримом будущем 
значение золота в жизни людей изменится при-
нципиально, нет; вероятнее всего, заложенные 
в истории «золотые» тенденции будут продолжены. 
Это означает, что мир вряд ли сможет когда-либо 
вернуться к золотому монометаллизму — скорее 
всего, этот этап финансовой истории человечества 
безвозвратно пройден21.

Основное назначение золота в денежно-финан-
совой сфере будет заключаться прежде всего в том, 
чтобы служить гарантом национальной экономи-
ческой безопасности. Это обстоятельство обусло-
вит максимальное внимание государств к своим 
золотым запасам. Следовательно, в перспективе 
центробанки и государственные инвестфонды 
продолжат активно покупать золото в качестве 
инструмента, способного защитить от обесцене-
ния национальные бумажные валюты [26] — и это 
можно и следует считать правильной финансовой 
стратегией.

Большая часть мирового золота будет, как 
и раньше, контролироваться самыми крупными 
экономиками мира, и именно эти страны-лидеры 
сохранят позиции ведущих игроков на рынке золо-
та в ближайшие десятилетия.

Как безусловно важную отметим ту историчес-
кую тенденцию, которая демонстрирует, что лю-
бые серьезные сдвиги в раскладе сил на мировой 
арене неизбежно приведут к новому перераспре-
делению национальных золотых запасов.

Уже в ближайшем будущем очевидно расши-
рится сфера технического применения золота, 
и спрос на него со стороны новейших отраслей 
промышленности будет только возрастать. Эта 
тенденция объективна в силу того, что без золота 

21 Эксперты прогнозируют, впрочем, уже в ближайшем будущем 
отказ и от бумажных денег и переход к электронным.
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прогресс в них абсолютно невозможен. Фактором, 
сдерживающим использование золота в промыш-
ленности, как и сейчас, выступит его высокая цена.

Одной из основных причин высоких цен на зо-
лото является редкость этого драгоценного метал-
ла — невосполнимого природного ресурса, запасы 
которого крайне ограничены и постепенно исто-
щаются. Во всех известных месторождениях золота 
осталось меньше, чем уже добыто.

Общая масса еще не добытого золота оценива-
ется профессионалами-геологами примерно в 45 
тысяч т22. Если допустить, что в ближайшем буду-
щем сохранятся существующие в настоящее время 
в мире темпы золотодобычи, среднегодовые объ-
емы которой колеблются около цифры в 2.500 т [16, 
с. 426–427; 19], то последнее золото будет извле-
чено на свет еще до середины текущего столети — 
через 25–35 лет23.

Следовательно, и цены на золото в длительной 
перспективе будут только расти. Таким образом, 
ощутимые преимущества как в финансовой сфе-
ре, так и в целом в народном хозяйстве получат те 
страны, которые сумеют к этому времени создать 
значительные по объему национальные золотые 
резервы.
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По мнению многих современных исследо-
вателей, коррупция считается одним из 
важных факторов, препятствующих эконо-

мическому развитию. Американский экономист 
Джеффри Сакс, рассматривая причины неуспеха 
экономических реформ, отмечал, что коррупция 
становится угрозой для самого существования 
России.

Согласно опросу, проведенному в 2004–2006 го-
дах экспертами Фонда ИНДЕМ и ОПОРЫ среди 
представителей малого бизнеса, среди основных 
проблем отмечаются: недоверие к государству; не-
эффективность государственного регулирования; 
беспрерывные трансформации правил и законов; 
коррупционные поборы; бремя налогов; теневая 
экономика; дорогие кредиты; контроль со стороны 
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власти рынка недвижимости; неудовлетворитель-
ная работа правоохранительных органов и судов; 
участие в бизнесе власти [1].

Проведенный среди студентов опрос, посвя-
щенный тому, что, на их взгляд, в наибольшей 
степени препятствует развитию российской эко-
номики, выявил сходные проблемы, причем на 
первом месте среди причин названы коррупци-
онные поборы.

Коррупционная преступность является частью 
корыстной преступности, весьма распространен-
ным видом преступности, особенно в государствах, 
где не сформировались демократические тради-
ции и слабо развита экономика [2, c. 267].

Выделяют различные формы (проявления) 
коррупции: взяточничество, фаворитизм, протек-
ционизм, лоббизм, непотизм (кумовство), предо-
ставление льготных кредитов, заказов, незакон-
ное присвоение в личных целях общественных 
ресурсов, неправомочное распределение и пере-
распределение общественных ресурсов и фондов, 
неправомерные поддержка и финансирование 
политических структур, нелегитимная приватиза-
ция, употребление личных связей в целях получе-
ния доступа к общественным ресурсам — услугам, 
товарам, источникам доходов, привилегиям, ока-
зание разного рода услуг родственникам, друзьям, 
знакомым (знаменитый русский «блат») и т. д.

Возможно, что именно российское «кормление» 
впервые стало проявлением того, что в настоящее 
время с экономической (рыночной) точки зрения 
коррупционную деятельность рассматривают в ка-
честве бизнеса: должность, по мнению коррупцио-
нера, определяется как источник дохода.

Следует отметить, что по многим направлени-
ям деятельности государства и общества корруп-
ция прошла стадию узаконения и является при-
вычным и обыденным явлением. Значительная 
часть граждан России, хотя и негативно относятся 
к коррупционным явлениям, тем не менее, счита-
ет вполне нормальными взаимные услуги, «блат», 
небольшие презенты и не относят их к неформаль-
ным коррупционным отношениям.

Особая проблема заключается в психологи-
ческих последствиях коррупции — когда человек 
платит, он фактически легализует собственное не-
умение и неспособность самостоятельно находить 
вывод из критических ситуаций. В результате го-
сударство получает невежественную молодежь 
с некачественными дипломами и отсутствием ка-
ких-либо компетенций.

В работах, затрагивающих проблемы корруп-
ции, отмечаются негативные как социально-по-
литические, так и экономические последствия. 
Традиционно коррупция рассматривается как эко-
номическое или должностное преступление, в то 
время как психологическим аспектам данного фе-
номена уделяется значительно меньше внимания.

Психологические аспекты феномена коррупции 
включают в себя следующие составляющие:

1) психология коррупционного поведения;
2) психология коррумпирующего поведения, то 

есть тех, кто дает взятки, и т. п.;
3) отношение общества к проблеме коррупции 

и к ее конкретным компонентам;
4) социально-психологические процессы, влия-

ющие на коррупцию.
По мнению А. С. Кривченкова, коррупцию сле-

дует рассматривать как девиантное поведение 
публичных должностных лиц, которое вопреки 
интересам общества и других лиц проявляется 
в неправомочном использовании существующих 
у них полномочий, представляющих им возмож-
ности, а также иные общественные ресурсы, к ко-
торым они получили доступ в связи с достигнутым 
статусным положением, с расчетом получения вы-
годы в личных, узко групповых и/или корпоратив-
ных целях [2, c. 270–271].

Коррупционное поведение является разновид-
ностью социального поведения, представляющее 
поступки и действия должностного лица, затра-
гивающие интересы отдельных лиц, социальных 
групп, общностей и в целом всего общества.

Согласно исследованиям коррупционное по-
ведение не столько детерминируется внешними 
обстоятельствами, сколько зависит от внутренних 
детерминант: комплекса определенных качеств 
личности, ее установок, ценностных ориентаций 
и морально-нравственных норм регуляции по-
ведения и т. п. [3]. Можно предположить наличие 
сформированного комплекса качеств, который 
позволяет охарактеризовать личность, как облада-
ющую низкой антикоррупционной устойчивостью 
и склонную к коррупционному поведению. В част-
ности, психологические исследования сотрудников 
органов внутренних дел, которые были осуждены 
за коррупцию, выявили, что осужденным присущи 
такие качества, как тенденция сужения круга об-
щения, осмотрительность при установлении дру-
жеских отношений, отсутствие жалости к жертвам 
коррупции и т. п. В психологическом профиле кор-
рупционеров выявлены черты, присутствующие 
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в профиле бывших сотрудников правоохранитель-
ной системы, которые были осуждены за общеуго-
ловные преступления [4].

Следует отметить, что в вышеописанных ис-
следованиях выявлены взаимосвязь коррупции 
и склонности к агрессивному поведению, несмотря 
на то, что прямая агрессия в коррупционном по-
ведении, обычно, не отмечается. Исходя из этого, 
исследователями выдвигается предположение, что 
среди главных факторов склонности к корруп-
ционному поведению следует выделить скрытую 
агрессию, следовательно, высокий уровень агрес-
сивности, во многом характеризующий социаль-
но-психологическую атмосферу современного 
российского общества, вносит значительный вклад 
и в высокий уровень его коррумпированности.

По результатам проведенного среди студентов 
высших учебных заведений исследования лишь 
10% испытуемых считают, что закон нарушать не-
льзя. Положительное отношение к закону выявле-
но у 48% студентов, принявших участие в иссле-
довании. Непоследовательным и противоречивым 
отношением к праву характеризуются остальные 
участники исследования. В то же время соглас-
но представлениям 36% респондентов российс-
кое население негативно относятся к закону. 8% 
респондентов характеризуются отрицательным 
отношением к должностным лицам, 32% име-
ют положительное отношение к представителям 
власти. Но в то же время в представлении 62% ис-
пытуемых люди негативно относятся к властным 
структурам.

Проведенное предварительное исследова-
ние среди студентов высших учебных заведе-
ний, целью которого было выявление установки 
к коррумпирующему поведению, показало, что 
лишь 36% из 50 принявших участие в исследова-
нии считают, что материальное вознаграждение 
должностного лица (взятка) недопустимо в лю-
бом случае. 64% респондентов придерживаются 
противоположного мнения, так 46% допускают 
возможность взятки как благодарность за услугу, 
38% — для установления отношений, 34% — для 
предоставления льгот, 24% — для содействия в ус-
корении процесса решения проблемы, 16% — для 
получения услуги, 12% — для получения финан-
совой выгоды, 10% — для разрешения спорного 
вопроса в их пользу, 8% — для освобождения от 
ответственности.

Таким образом, отмечается деформация про-
фессионального правосознания — состояние, при 

котором формируются идеи, взгляды, представ-
ления, знания, переживания и эмоции, искажа-
ющие правовую действительность [5], то есть 
формируется правовой инфантилизм, проявля-
ющийся в несформированности правового со-
знания, обусловленном недостаточностью пра-
вовых знаний, отсутствием четко определенных 
правовых установок и правовой нигилизм, явля-
ющийся психологической предпосылкой проти-
воправного поведения, способный к быстрому 
изменению и адаптации к обстановке. Среди 
множества различных форм, сторон, граней про-
явления правового нигилизма наиболее ярким 
и очевидным является повсеместное массовое 
несоблюдение и неисполнение законов, когда 
граждане, должностные лица, государственные 
органы, общественные организации не сопос-
тавляют свое поведение с требованиями законов, 
а стараются жить и действовать по «своим прави-
лам» [6, c. 84–89].

Причины коррупционной преступности пред-
ставляют собой комплекс явлений различной 
природы, многие из которых существуют с давних 
времен, превратившись в традиции и образ жизни.

Выделяют экономические, политические и ор-
ганизационные и психологические причины кор-
рупционного поведения. Остановимся более под-
робно на психологических причинах. По мнению 
Ю. М. Антоняна, к ним относят:

• игровую мотивацию: среди мотивов корруп-
ционного поведения личности не только корыс-
тные мотивы, но и бессознательное стремление 
участвовать в острой, захватывающей игре;

• отчуждение личности от государственной 
власти, следствием которого человек привыкает 
считать, что без подкупа сделать ничего нельзя, 
а контроль власти невозможен;

• круговую поруку среди коррупционеров, 
любой из них помогает, или даже спасает друго-
го, таким образом, поддерживая и защищая себя, 
при этом «другой» сохраняет и источник дохода, 
и собственную безопасность;

• многовековую историю мздоимства, благо-
даря которой коррупция стала традицией, впи-
савшейся в образ жизни;

• традиционность отсутствия солидарности на-
селения с законами, запрещающими коррупцию;

• существование ряда должностей и профес-
сий, ставших желанными лишь в силу того, что 
дают возможность поборов и мздоимства;

• низкий уровень правосознания населения;
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• психологическую готовность к коррумпиру-
ющему поведению;

• феномен обоюдной вины дающего и беру-
щего взятку: в связи с тем, что каждый знает, что 
и другой виноват, это снижает ответственность 
перед самим собой, исчезает чувство вины, так 
как имеется возможность переложения вины и на 
другого [2, c. 277–278].

Необходимо отметить, что в нашей отечествен-
ной культуре до чрезвычайности не определены 
границы между именно взяткой и тем, что счи-
тается благодарностью. Еще в советский период 
было принято предполагать, что оказание некото-
рых видов услуг связано с проявлением благодар-
ности, и не в устной, а в товарно-денежной форме, 
несмотря на то, что эти услуги должны оказывать-
ся именно в связи с должностными обязанностями. 
И именно коррумпирующее поведение во многом 
создает возможность коррупционного поведения.

Подобное поведение не воспринимается у нас 
как коррумпирующее, а как выражающее только не-
посредственную человеческую благодарность, тем 
более что их получатель ничего взамен своих услуг 
не требует. При всем том аналогичные формы по-
ведения полностью непринимаемы в других куль-
турах. Таким образом, коррупция в России — это 
немаловажный элемент образа жизни россиян [4].

Одним из важных условий устойчивого сущест-
вования коррупции в России является толерантное 
отношение к ней со стороны общества, воспри-
нимающего коррупцию как неотъемлемую часть 
жизни. Осознавая противоправность коррупции, 
народ, тем не менее, всем своим поведением по-
ощряет ее.

В массовом сознании российского населения 
выделяют следующие особенности отношения 
к коррупции: толерантность, отношение к кор-
рупции как повсеместному явлению, не заслу-
живающему серьезного осуждения, осуждаются 
лишь «запредельные размеры взяток», а также 
непоследовательность и противоречивость [4]. 
В массовом сознании россиян осуждаются не 
сами по себе акты коррупции, а лишь неимоверно 
большие суммы взяток, тем более, когда их раз-
мер «непропорционален» должностному положе-
нию коррупционеров.

Следует отметить, по мнению А. И. Журавлева, 
социально-психологическую особенность нашей 
культуры, которая во многом создает благоприят-
ную среду для процветания коррупции и которая 
заключается в приоритетности неформальных 

социальных отношений над формальными, «не-
уставных» над «уставными», являющихся харак-
терными для современной России и для других 
обществ, которые не изжили элементы патриар-
хальности [7, c. 100–115].

Результатом вышеназванного является одна 
из форм коррупции — элементарная взятка, пред-
ставляющая обмен ненормативных услуг на де-
ньги, дополняется такими новыми видами, как об-
мен услуг на услуги, обмен услуг на приобретение 
более высокого статуса в различных социальных 
структурах и т. п. [4, c. 56–65]. В то же время подоб-
ные виды коррупции, в отличие от ее денежных 
форм, вообще не предусмотрены законодательс-
твом, что создает для них практически неограни-
ченное пространство.

Ставшая нормой аморальность провоцирует 
создание суррогатных нравственных норм во 
взаимоотношениях людей в органах управления 
и в бизнесе. Представления о честности, поря-
дочности наполнились особым смыслом: при 
совершении противозаконных, коррупционных 
сделок человек считает аморальным, непорядоч-
ным поступком нарушение обещания, невыпол-
нение условий (убить можно, но нельзя обма-
нуть, предать).

Для России существует традиционное разде-
ление законного и справедливого. У части насе-
ления существует понимание закона как нечто 
приходящего извне, навязанного государством, 
исполнение которого необязательно. В то же вре-
мя справедливость существеннее, потому что это 
порождение общепринятой морали.

Следовательно, для борьбы с коррупцией не-
достаточно подъема экономики и укрепления 
контрольных органов, необходимо исследование 
«третьей стороны» коррупционных сделок, то есть 
«простого российского человека», норм и ценнос-
тей массового сознания, узаконивающих нефор-
мальное экономическое поведение.

Необходима массовая пропагандистская кам-
пания по борьбе с коррупцией с широким вов-
лечением СМИ и других средств воздействия на 
массовое сознание, которая должна быть хорошо 
продуманной психологически. В этом плане широ-
кие возможности открываются перед социальной 
рекламой.

Эту компанию следует направить не только на 
изменение отношения к коррупции как к таковой — 
выработку отношения к ней как к значительно-
му, но преодолимому злу, но и на трансформацию 
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надлежащих поведенческих практик и лежащих 
в их основе социальных стереотипов.

Важным направлением участия психологов 
в борьбе с коррупцией должен быть психологи-
ческий мониторинг законов антикоррупционной 
направленности, что позволило бы не принимать 
«неработающие», а то и в принципе неисполнимые 
законы, которые вызывают недоверие населения 
к законам вообще.

Среди возможностей психологии в решении 
психологических проблем коррупции следует упо-
мянуть также специальные психологические мето-
ды. В частности, применение опроса с использова-
нием полиграфа, как и психологических тестов при 
решении задач кадровой политики, открывает оп-
ределенные перспективы преодоления коррупции, 
которые несомненно нуждаются в проработке.
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Язык — это история народа.
Язык — это путь цивилизации и культуры.

А. И. Куприн

Проблема языковой личности более двадцати 
лет находится в центре внимания исследова-
телей. К изучению этого феномена обраща-

ются лингвисты, психологи, философы, социологи, 
другие ученые. Языковая личность интеллигенции 
представляет большой научный интерес и, по словам 
Г. А. Будника, «может дать объективное представле-
ние об интеллигенции, ее месте и роли в истории 
России и мира» [1, с. 186].

Толковый словарь современного русского языка 
так определяет значение слова интеллигенция (от лат. 
intelligens «понимающий, мыслящий, разумный»): 
общественный слой людей, профессионально зани-
мающихся умственным, преимущественно сложным, 
творческим трудом, развитием и распространением 
культуры.

Представляет интерес история появления этого 
слова в русском языке. Термин интеллигенция был 
введен П. Д. Боборыкиным. До 60-х годов XIX в. дан-
ное слово употреблялось в значении «разумность, 
сознание, деятельность рассудка». Существительное 
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разумность для перевода лат. intelligentia было пред-
ложено В. К. Тредьяковским еще в 30-х годах XVIII в.

Слово интеллигенция в значении, близком к сов-
ременному, появилось и укрепилось в русском лите-
ратурном языке в 60-е годы XIX столетия. В. И. Даль 
поместил его во втором издании своего «Толкового 
словаря», объясняя его значение таким образом: «… 
разумная, образованная, умственно развитая часть 
жителей» [2, с. 46].

Слово интеллигенция неоднократно упомина-
ется в работах В. В. Виноградова. Так, характеризуя 
развитие русского языка во второй половине XIX в., 
ученый пишет: «… в результате этого влияния на-
учной и журнально-публицистический речи на об-
щелитературный язык в нем сильно расширяется 
запас интернациональной лексики и терминологии. 
Например, получают право гражданства такие сло-
ва: агитировать, интеллигенция, интеллектуальный, 
консервативный, максимальный, минимальный, 
рационализировать, коммунизм, интернационал, 
культура, цивилизация, реальный, индивидуальный, 
радикал и мн. др.» [3, с. 59].

Сегодня понятию интеллигенция придают допол-
нительный смысл: воплощение высокой нравствен-
ности и морали.

К настоящему времени уже предприняты многие 
попытки описания речевого портрета интеллиген-
ции как представителей разных социальных слоев 
языковых личностей [4,5], выявлена взаимосвязь 
между речевыми и профессиональными характе-
ристиками.

Большой вклад в изучение феномена российской 
интеллигенции через исследование особенностей ее 
устной и письменной речи, безусловно, могут внести 
лингвисты.

Одним из первых в отечественном языкознании 
проблему изучения особенностей речи российской 
интеллигенции поднял Е. Д. Поливанов [6]. В 70–80-
е годы XX в. значимые исследования в этой облас-
ти велись под руководством Л. П. Крысина. В 2001 г. 
была опубликована одна из наиболее ярких статей 
ученого, в которой автор определяет особенности 
речи интеллигенции на различных языковых уров-
нях [7]: фонетическом и лексико-семантическом, — 
а также описывает специфические черты ее речевого 
поведения. В частности, Л. П. Крысин выделяет такие 
фонетические особенности речи представителей ин-
теллигенции:

1) полумягкое [ж’] в словах типа жюри;
2) фрикативное [г] для экспрессивного выделе-

ния слова;

3) долгое мягкое [ш’:] в словах типа [ш’:] астье;
4) особый гласный звук [ыэ]: ж [ыэ] ра;
5) сохранение [о] в заимствованиях: в [о] кал и др.
К лексическим особенностям речи интеллиген-

ции Л. П. Крысин относит:
1) употребление слов волнительный, волнительно 

преимущественно представителями гуманитарной 
интеллигенции;

2) использование книжного слова отнюдь: — «Вы 
согласны с этим?» — «Отнюдь»;

3) употребление целого ряда оценочных и мо-
дальных слов: жаль (но не жалко), несомненно, 
весьма и др.

По мнению ученого, для речи интеллигенции ха-
рактерно неупотребление просторечных, жаргонных 
и диалектных слов. Особое внимание он обращает на 
тот факт, что интеллигенция избегает в речи новов-
ведений средств массовой информации. Подобную 
осторожность Л. П. Крысин объясняет консерватиз-
мом российской культурной речевой традиции.

А какими же особенностями обладает устная речь 
современного российского интеллигента?

Во-первых, необходимо назвать такие коммуни-
кативные признаки, как развитость, большой сло-
варный запас. Во-вторых, обилие цитат и аллюзий, 
а также запрет на использование вульгаризмов [8].

Яркой особенностью речевого поведения совре-
менных представителей интеллигенции является 
частое использование высказываний и имен, со-
ставляющих культурный фон нашего социума: И ты, 
Брут..?; Он настоящий Плюшкин; Ты просто Ломоно-
сов; Быть или не быть?; Сижу, никого не трогаю, почи-
няю примус… и многие другие.

Еще одна особенность речевого поведения ин-
теллигентов — языковая игра — обыгрывание зву-
кового состава слова и его намеренное искажение: 
конкректно, мармолад, зряплата (зарплата). Одним 
из самых известных видов языковой игры являют-
ся шутки, в основу которых положены искажение 
или распространение известных фразеологизмов 
и литературных цитат: работать не прикладая 
рук; В этом деле он съел не одну собаку; Что-то я не 
в шутку занемог и т. п.

Если говорить о других, лексических и морфоло-
гических, особенностях устной речи интеллигенции, 
то можно отметить следующее: употребление так на-
зываемой ситуативной лексики: вещь, карусель, дело, 
пироги:

—  Ох, как нравится мне эта вещь.
Слово вещь в этой фразе может означать и пиани-

но, и карандаш, и статую, и чемодан, и кинофильм, 

л. а. Баландина, е. в. ганина яЗыковая лиЧностЬ: осоБенности устной реЧи...



74

гуманитарные науки
№ 4 (12) / 2013

и что угодно — предмет, явление, обстоятельство, из-
делие и т. п.;

2) широкое использование существительных, об-
разованных по моделям «смыслового стяжения»: 
вечерняя газета — вечерка; подсобное помещение — 
подсобка; тушеное мясо — тушенка: сгущенное моло-
ко — сгущенка; морозильная камера — морозилка.

Есть и другие виды семантических стяжений, на-
пример, когда прилагательное поглощает определяе-
мое существительное и принимает на себя функцию 
всего словосочетания: Я на больничном (на больнич-
ном листе); Я по зарубежной все прочла (по зарубеж-
ной литературе); Здесь у нас часто ребята из ремес-
ленного ходят (из ремесленного училища).

При этом нередко все словосочетание заменя-
ется одним словом — существительным: дипломная 
работа — диплом, вирусный грипп — вирус, декретный 
отпуск — декрет.

К распространенному виду стяжения относится 
метонимия (гр. metonymia «переименование»; это 
перенос наименования с одного предмета на другой 
на основании их смежности), очень характерная для 
разговорной речи: изделия из серебра — серебро; засе-
дание в дирекции — дирекция; полное собрание сочине-
ний Есенина — полный Есенин;

3) широкое употребление так называемых слов-
губок, которые словно «впитывают» в себя самые 
разнообразные смыслы. Например, возьмем слово 
забегаловка. Это учреждение, куда можно легко забе-
жать. Таково общее значение данного слова. В кон-
кретной же речи оно может означать и столовую, 
и кафе, и закусочную, и парикмахерскую, и киноте-
атр и т. д. Например:

— У нас прекрасная забегаловка тут на углу была. 
Жаль, закрыли (речь идет о кинотеатре).

Говоря о фонетических особенностях речевого 
поведения современной интеллигенции, О. А. Яро-
шенко отмечает: «Отличительным признаком рече-
вого поведения интеллигентов является их особая 
самопрезентация — модуляции голоса (тихий, спо-
койный, мягкий), интонация и тембр, а также четкая 
артикуляция и хорошая дикция» [9].

Ни для кого не секрет, что устная речь современ-
ного русского интеллигента сегодня, к сожалению, 
подвержена изменениям негативного характера. 
Одно из них — жаргонизация. Основной причиной 
этого стало изменение экономико-политической 
ситуации в России в 80–90-е годы: перестройка 
и криминализация отдельных слоев общества, рост 
культурных и экономических связей с Западом, сня-
тие многих цензурных запретов, развитие массовой 

поп-культуры и как следствие оживление жаргона 
в живой русской речи вообще и в речи интеллиген-
ции в частности (в советскую эпоху находившегося 
под строгим запретом).

Первые сведения о русских жаргонах относят 
к началу XVII в. Они связаны с описанием повстан-
ческого движения казаков на Дону и в Поволжье. Ка-
заки из Московии, Татарии, Польши, Литвы и других 
государств употребляли особый язык — «отверницу» 
(или «отвращённый» язык). На этом языке изъясня-
лись мещане, портные, сапожники, мастеровые люди, 
«которые его выдумали и сплели, дабы посторонние 
их не разумели и они всем тем удобнее обкрадывать 
и мошенничать могли» [10, с. 582–583].

С XIX в. хорошо известен язык офеней — бродя-
чих торговцев, продававших самый разный товар [10, 
с. 582]. Желая обмануть покупателя, а также нередко 
скрываясь от властей (в целях конспирации), офени 
использовали особый язык (феня); многие из таких 
слов ни о чем не говорят современному человеку: ло-
пица (полиция), шивар (товар), юсы (деньги) и др.

В XIX в. жаргонные языки создавались не толь-
ко в торговой среде, но и в различных социальных 
и профессиональных группах. «Свой», особый язык 
был у печников и жестянщиков, ямщиков и конова-
лов, стекольщиков и штукатуров. Однако такая «низ-
кая» лексика никогда не использовалась людьми об-
разованной части общества.

Отличие сегодняшнего жаргона — нелитератур-
ных форм начала X — XI в. заключается в том, что, 
во-первых, в большинстве случаев он не служит це-
лям конспирации, шифровки с целью выжить. Во-
вторых (и это самое грустное!) существует опреде-
ленная мода на употребление жаргонов в элитных 
(в том числе интеллигентных) кругах, например: 
баксы, штука, лимон, кинуть (обуть), дать на лапу, 
драйв, тусовка, сольник, раскрутить, петь под фанеру; 
беспредел, замочить, разборки, врубаться.

Подобные слова больше свойственны речи мо-
лодого и среднего поколения технической интел-
лигенции. В речи же гуманитарной интеллигенции, 
особенно старшего поколения, такая лексика почти 
не употребляется.

Жаргонизированный язык современников, ко-
нечно, не перекрывает общеупотребительного сло-
варя говорящих, но элементы различных лексико-се-
мантических групп жаргонов, взаимодействуя между 
собой, исчезая и появляясь вновь, активно переходят 
в общеразговорную речь.

Одна из характерных примет нашего времени — 
чрезмерные, неоправданные заимствования.

лингводидактика
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Давайте вспомним, что в 80-е годы XX в. с разви-
тием экономики нового типа в Россию пришло ог-
ромное количество иностранных слов, в основном 
англо-американского происхождения, в их числе 
были: экономические термины (маркетинг, менедж-
мент, брокер, дилер, бартер); политические (рейтинг, 
импичмент, электорат, консенсус); названия поня-
тий из бытовой сферы (сникерс, херши, кола, бермуды, 
гетры, лосины); речевые формулы (о'кей, ноу-проблем, 
вау! фифти-фифти) и многие другие.

В эти же годы наблюдалось резко отрицательное, 
осуждающее отношение россиян к заимствованиям. 
«Американизация» русского языка вызывала гнев 
и возмущение интеллигенции. Лозунги за так назы-
ваемую чистоту русского языка стремились поднять 
общественность на борьбу с иностранными словами. 
Вот что писали газеты: «Неужели вместо масс-ме-
диа нельзя сказать средства массовой информации? 
А спонсор, а ноу-хау?.. Страшные вещи творятся! Мы 
все подвергаемся гипнотическому воздействию аме-
риканского языка! Это наводнение! Оно грозит зато-
пить наш русский словарь!» («Известия», 1985).

Прошло около тридцати лет, а мода на заимс-
твования не уходит из нашей жизни. Общеупотре-
бительными стали, например, такие слова, как экс-
клюзивный, прайс-лист, кастинг, бренд, сок-фрэш; 
популярны названия наших магазинов: шоп, бутик, 
литтл-бар, супермаркет, мини-маркет, кофе-ха-
ус; по-иностранному звучат также названия мно-
гих TV-программ: «Телемикс», «Шоу», «Аншлаг». Мы 
привыкаем к новым наименованиям видов спорта: 
сноубординг, фристайл, паркур и др. Проблема за-
имствований не решается однозначно. Убрать все 
иностранные слова из русского языка невозможно. 
В заимствованиях есть много и положительного. Но 
плохо, когда иностранные слова употребляют ради 
моды, как это нередко происходит в наше время. 
«Употреблять иностранное слово, когда есть рав-
носильное ему русское слово, — значит оскорблять 
и здравый смысл, и здравый вкус» (В. Г. Белинский).

Одна из проблем речи современного интеллиген-
та — неточность словоупотребления и грамматичес-
кие ошибки, в частности:

•  я извиняюсь (правильно: извините);
•  надо акцентировать внимание на то… (пра-

вильно: на том);
•  обращать внимание о том (правильно: на то);
•  более тысячи двести слушателей (правильно: 

более тысячи двухсот);
•  в двух тысяч первом году (правильно: в две ты-

сячи первом году);

•  управление персонала (правильно: персоналом).
Подобные ошибки разрушают имидж современ-

ной российской интеллигенции, свидетельствуют 
о недостаточной речевой культуре говорящего или 
небрежном отношении к ней.

На современном этапе развития российского об-
щества, пережившего болезненную смену идеалов 
и духовных приоритетов, миссией интеллигенции, 
на наш взгляд, должны стать сохранение культурных 
и духовных ценностей и передача их последующим 
поколениям, а также активное участие в формирова-
нии культурной среды.
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картина мира, отображенная в сознании 
человека, есть вторичное существование 
объективного мира, закрепленное и реа-

лизованное в своеобразной материальной фор-
ме. Этой материальной формой является язык, 
который и выполняет функцию объективации 
индивидуального человеческого сознания … рож-
дается человеческая картина мира, принадлежа-
щая всему роду человеческому и существующая 
в форме «язык-мышление» [1, с. 15]. Языковая 
картина мира и языковой образ человека как ее 
творца — одна из главных проблем изучения сов-
ременной лингвоантропологии. «Языковой образ 
занимает посредствующее положение между язы-
ковым сообщением, создаваемым из различных 
частиц языковой формы, с одной стороны, и мыс-
лью, воплощаемой в этом сообщении, — с другой. 
Наличие такого посредствующего звена между 

языковой формой высказывания и высказыва-
емой мыслью вносит новый оттенок в обсужде-
ние извечной проблемы философии, филологии 
и риторики — проблемы соотношения мышления 
и языка» [2, с. 289].

Категория «дискурс» находится в сфере изуче-
ния нескольких лингвистических дисциплин. Фун-
кциональная лингвистика объясняет дискурс через 
функции языковых форм. Психолингвистика ис-
следует процессы и механизмы речевой деятель-
ности, т. е. порождение, восприятие и понимание 
речевых высказываний в дискурсе. Когнитивная 
лингвистика изучает дискурсивные структуры 
сознания, мышления и познания. Термин «дис-
курс» был введен в обиход науки 3. Харрисом 
в 1952 г. и с течением времени претерпел множес-
тво интерпретаций значения. Несмотря на мно-
жественность определений дискурс понимается 
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большинством исследователей как высшая еди-
ница языка, состоящая из связанных по смыслу 
предложений с регулярной воспроизводимостью 
в речи. В дискурсе реализуются речемыслитель-
ные стратегии на основе таких психологических 
механизмов восприятия, как перцепция и аппер-
цепция, посредством которых участники речевого 
акта структурируют коммуникационные события.

Коммуникативное лидерство, изучаемое в рам-
ках дискурсного анализа в текстовом воплощении, 
находит свое выражение в разнообразии страте-
гий речевого воздействия в контексте парламент-
ских дебатов.

Дискурсивная модель профессионального со-
общества разработана с учетом взаимной обус-
ловленности социальных аспектов, постоянно 
повторяемых текстов и индивидуальных схем 
восприятия и воспроизводства информации [3, 
с. 146]. Размышляя о лингвистических понятиях 
дискурса и текста, В. Г. Борботько пишет: «Общая 
направленность, характерная для семиотических 
исследований, — от наших знаний о языке через 
метаязык к внеязыковой реальности. Но для лин-
гвистики все-таки важнее использовать другую 
возможность, противоположную по направлен-
ности — идти от наших знаний об организации 
реального мира к языку, формирование которого, 
вероятнее всего, определяется, в конечном счете, 
принципами организации реального мира в их 
взаимодействии с принципами деятельности че-
ловеческого сознания» [4, с. 15].

Рефлексия (индивидуальная версия представ-
ляемой реальности) и смысловой инвариант («абс-
трактный аналог социально выработанного значе-
ния») позволяют описать «деловое использование 
игры и языка, когда говорящий, заняв действи-
тельно внешнюю позицию по отношению к своей 
речи, пользуется ею как орудием для достижения 
поставленной цели» [4, с. 69]. Характеристики де-
ловой активности — это детерминированность по-
рядка игры, прецедентность, целеполагание, ранг 
участников по выполняемым им функциям, цере-
мониально-игровой план общения.

По словам В. Г. Борботько, «деловой дискурс 
может быть реализован в истинном или ложном 
ключе. Дискурсивный образ может либо соответс-
твовать, либо не соответствовать действительнос-
ти. Часто это происходит в силу неполноты наших 
знаний о реальности. А поскольку сообщаемое не 
всегда может быть подвергнуто проверке, то час-
то можно судить об истинности сообщения лишь 

как о его достоверности, т. е. с определенной до-
лей вероятности. Значительная доля информации 
при этом может оставаться неопределенной», что 
в свою очередь порождает «двусмысленное толко-
вание и зону неустойчивости в образе реальности, 
строящемся у реципиента» [4, с. 81]. Чтобы исклю-
чить двусмысленность, сократить зону неустойчи-
вости в восприятии сообщения, коммуникантам 
необходимо владеть фоновой информацией по 
теме. В контексте исследуемого эмпирического 
материала зоны неустойчивости связаны с целью, 
местом, временем и распределением ролей.

Эмпирический материал, изученный в рамках 
этого исследования, — это скрипт парламентской 
дискуссии, посвященной финансовой полити-
ке Объединенного королевства. Седьмая встреча 
комитета по делегированному законодательству 
посвящена внесению поправок в постановление 
о финансовых услугах и рынках ценных бумаг 
[5]. Место речи — «one of the Committee Rooms». 
Дейктический временной элемент указывает 
на неотложность и своевременность дискуссии. 
Дата — 30 марта 2010 г., «before the Easter recess». 
По словам докладчика, «the Committee should note 
that the coming-into-force date of the regulations has 
been corrected from 6 April to 9 April due to the Easter 
recess. I wanted to make the Committee aware of that». 
(Комитет должен учесть, что дата вступления 
в силу постановлений была перенесена с 6 апреля 
на 9 апреля из-за пасхальных парламентских кани-
кул. Хотелось бы, чтобы комитет принял это во 
внимание.)

Ролевой статус выступающих зафиксирован пе-
ред прямой речью автора развернуто перед первым 
высказыванием и кратко далее по тексту:

The Exchequer Secretary to the Treasury (Sarah 
McCarthy-Fry) / Sarah McCarthy-Fry;

The Chair / Mr. Streeter;
Mr. Michael Jack (Fylde) (Con) / Mr. Jack;
Mr. Mark Hoban (Fareham) (Con) / Mr. Hoban.
«Con» в данном контексте — сокращенное на-

именование партии — Conservative Party. Члены 
парламента, принимающие участие в дискус-
сии, называют выступающую от лица правитель-
ства Сару МакКати-Фрай «the minister», так как 
«the Exchequer Secretary to the Treasury» — это хоть 
и младший, но министерский пост казначейства.

Сара МакКати-Фрай называет своих оппонен-
тов «the right hon. (Gentleman)» — традиционная 
форма обращения к членам парламента. Фраза 
обозначает «my (right) honorable member for …» / 
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«the (right) honorable member for … далее следует на-
звание избирательного округа депутата:

«I am able to say to the right hon. Member for 
Fylde that they will apply to new and continuing 
issuers».

(Я могу ответить высокоуважаемому депутату 
округа Филд, что они (постановления, по контек-
сту) будут касаться и новых и зарекомендовавших 
себя эмитентов.)

В данном контексте «right» означает «to a great 
degree or extent». В зависимости от употребления 
«my»/ «the» в начале обращения можно определить 
являются ли выступающие однопартийцами: «my 
hon. Friend».

Текст изобилует ссылками на людей, организа-
ции и документы:

«The regulations are the culmination of an extensive 
period of review and consultation carried out initially 
by Professor Paul Davies, QC, Cassel Professor of 
Commercial Law at the London School of Economics, and 
more recently by HM Treasury».

(Эти постановления являются наивысшим ре-
зультатом продолжительных проверок и совещаний, 
начатых профессором Полом Дэвисом, советником 
Короны, профессором коммерческого права Лондон-
ской школы экономики, и продолженных Министерс-
твом экономики и финансов.)

QC — Queen’s Council (советник Короны). Her 
Majesty’s Council learned in the Law — статус со-
ветника Короны, дающий право представлять 
интересы государства в судах высших инстанций, 
а также почетный титул. Cassel Professor — имен-
ной титул в память сэра Эрнеста Джозефа Кассела, 
британского банкира и капиталиста, отмеченного 
Короной за заслуги перед страной. HM Treasury, 
Her Majesty’s Treasury — Министерство экономики 
и финансов Британии.

Один из выступающих в начале своей речи 
упоминает, что это не первое обсуждение про-
блемы в парламенте. Можно предположить, что 
предыдущая дискуссия также была оживленной, 
было много противников предложенного зако-
нодательства: «I can assure him that there is no 
reference this afternoon to any ombudspeople». Ин-
тересно, что «омбудсмены», должностные лица, 
контролирующие соблюдение законных прав 
граждан, имеют в Британском королевстве пред-
ставительства-организации практически во всех 
областях жизни: Financial Ombudsmen Service, 
Parliamentary and Health Service Ombudsmen, 
Local Government Ombudsman. Каждая из этих 

организаций несет ответственность за опреде-
ленные сферы бизнеса и учреждена парламентом 
Британии. Однако из текста следует иносказа-
тельный смысл — было много прений в предыду-
щем обсуждении проблемы.

Следующие аббревиатуры, обозначающие орга-
низации и законодательные документы, упомяну-
ты в тексте:

FSA — Financial Service Authority, учрежденная 
актом парламента «Financial Services and Markets 
Act» 2000, документ, подверженный пересмотру на 
данном заседании;

Bloomberg and Thomson Reuters — негосударс-
твенные организации, поставщики информации 
для финансового мира;

RIS — Regulatory Information Service, офици-
альный поставщик информации для финансистов 
Британии;

Caparo vs. Dickman — дело, рассмотренное Бри-
танским королевским судом в 1990 г. и служащее 
прецедентом для рассмотрения дел о преступной 
халатности;

MiFID — The Markets in Financial Instruments 
Directive, ранее по тексту упоминаемая как «the 
transparency directive», директива Евросоюза 
о рынках финансовых инструментов 2007 г., ос-
новной целью которой была разработка прозрач-
ной отчетности по продаже и покупке акций и об-
лигаций на биржах Еврозоны.

Политический дискурс в целом характеризует-
ся как информационный, основанный на знаниях 
тип дискурса. Фоновая информация может вклю-
чать не только сведения исторического и культур-
ного порядка, но и специальные знания, необхо-
димые реципиенту для понимания сути дискуссии. 
Возможные информационные пробелы в знаниях 
о торговле на бирже, финансовом бизнесе, полити-
ческой международной ситуации исказят исходное 
сообщение. Уточняя статус участников, один из оп-
понентов предложенных поправок говорит:

«I had better mention that I am a director of a plc, 
as stated in the Register of Members' Financial Interests, 
and as I declared at the start of my speech on the Budget; 
but I do not think that that relates directly to the matters 
under consideration».

(Стоит заметить, что я являюсь членом правле-
ния открытого акционерного общества, как и ука-
зано в учетной книге финансовых интересов чле-
нов парламента, и как я заявил в начале моей речи 
о бюджете; однак, думаю, это не имеет прямого от-
ношения к обсуждаемым вопросам.)
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Фоновая информация (a director of a plc) проти-
воречит отрицанию личной заинтересованности.

Парламентские дебаты — это устная форма 
функционирования официально-делового зако-
нодательного дискурса. В отличие от своего пись-
менного эквивалента, текстов законов, актов, пос-
тановлений, этот тип осуществляется в игровом 
регистре языка с его постоянным поиском новых 
выражений. Подчеркивая игровой регистр дело-
вого дискурса, В. Г. Борботько акцентирует наше 
внимание на присущих этому регистру «само-
ценности слова, создании необычных способов 
построения речи, речевом лицедействе самого го-
ворящего». Смена фреймов в смысловом поле, по 
М. Минскому [6, с. 293–294], способна деформиро-
вать дискурс и вызвать «неравновесное состояние 
сознания у воспринимающего субъекта, состояние, 
при котором озадаченность может быть сопряжена 
с неприятием и с удивлением, с восторженностью 
и приниженностью» [4, с. 80]. Метафора как осно-
ва мировосприятия и природа познания является 
основой речетворчества даже в самых регламен-
тированных сферах жизни. Выступающие широко 
используют метафорические переносы: suffer a loss, 
transparency directive, face significant and reputational 
penalties, dishonest delay, delayed for good reason, off 
the top of my head, unbelievable degree of precision, 
end-to-end cost, a raft of smaller cases, burden of proof, 
financial instrument, the defect in the UK regime.

Институциональный дискурс характеризуется 
организующим началом, то есть функцией устра-
нения конфликтности и установления доминиро-
вания на основе статусного функционирования 
участников в фокусе речевых стратегий [7, с. 5–10]. 
Дебаты как формальный метод воздействия и ар-
гументации представляет собой комплексное вза-
имодействие участников на базе уже имеющихся 
фреймов знаний. Достижение консенсуса — цель 
дебатов. В идеале эта цель достижима на основе 
логической аргументации. Однако если путь логи-
ки закрыт в силу повышенной эмоциональности 
ситуации, возможны другие способы достижения 
цели — авторитарное воздействие и, как следствие, 
конфронтационные пути сопротивления — ирония, 
жаргонизм, личностные высказывания.

Переходя от функций к моделирующей деятель-
ности дискурсивной рефлексии, обозначим модель 
дискурса как «образ мира», в котором отражаются 
разные семантические элементы, переводимые 
в линейную речевую форму. В соответствии со 
степенью симметрии между образом-прототипом 

и дискурсивной моделью выделяют первичные 
диктальные, реальные, квазиреальные, ирреаль-
ные, аллегорические и категориальные модели.

Реальные дискурсивные модели демонстриру-
ют желание говорящего как можно точнее пере-
дать нужную информацию, это отражение сущес-
твующего прообраза ситуации. Виды реальной 
модели дискурса могут включать актуальную 
модель как образ настоящего, эвокативную мо-
дель как образ прошлого и модель виртуальной 
реальности, имеющую гипотетический характер 
[4, с. 153]. Последняя модель весьма актуальна для 
исследуемого нами дискурса, так как задействуют-
ся модальные операторы, позволяющие придать 
модели характер рассуждения и снять излишнюю 
категоричность высказывания. Определенные 
грамматические, синтаксические, лексические 
и фонетические средства реализуют дискурсивные 
модели. Косвенный вопрос для запроса информа-
ции реализует реальную гипотетическую модель:

I am intrigued to know under what circumstances 
another member state would invoke the measures to the 
extent of issuing some kind of request…;

(Я заинтригован, при каких обстоятельствах 
другое государство — член Евросоюза (по контексту) 
могло бы применить меры и направить запрос…)

It is not entirely clear to me under what circumstances 
the FSA must accede to a request and follow through on 
the procedures that we are discussing;

(Не совсем ясно, при каких обстоятельствах Уп-
равление по финансовому регулированию и надзору 
обязано согласиться удовлетворить запрос и соб-
люсти те процессуальные нормы, которые мы сей-
час обсуждаем.)

It would be helpful if the Minister explained what 
assessment the Government have made of the current 
costs…;

(Было бы полезным, если бы Министр объяснила, 
какую оценку текущих расходов (связанных с введе-
нием постановлений, по контексту) дает прави-
тельство …)

Модель виртуальной реальности, или гипотети-
ческая модель, может быть представлена ритори-
ческими вопросами:

Is  it not  the case that the statutory  instrument 
simply enables the FSA to issue notifications through 
the regulatory information services, rather than writing 
directly to each participant in those markets?

(Разве это не тот случай, когда нормативно-
правовой акт просто позволяет Управлению по 
финансовому регулированию и надзору извещать 
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о предупреждениях через регулирующие информаци-
онные службы, а не путем прямой рассылки каждому 
участнику рынка?)

В рамках этой модели могут использоваться мо-
дальные глаголы:

I have to ask the Minister why we are doing this…; 
(Я должен задать Министру вопрос — зачем мы 

это делаем…)
Лексические единицы для обозначения коли-

чественной и качественной степени (some kind of 
request or instruction, entirely clear, some burden of 
proof, in some way flawed, little doubt, remarkably 
precise), вводные предложения с глаголами мысли-
тельной деятельности (I presume, there seems to be, 
it is assumed) — другие проявления гипотетических 
моделей.

Гипотетическая модель дискурса предполагает 
допущения и имеет множество виртуальных выбо-
ров. Например, оратор использует сослагательное 
наклонение как один из способов снятия напряже-
ния и налаживания контакта с аудиторией:

The FSA would suspend trading if it felt that that was 
necessary to financial stability as a whole and — if I am 
correct;

(Управление по финансовому регулированию 
и надзору приостановило бы торги, если бы они 
почувствовали общую необходимость стабилизи-
ровать финансовую ситуацию — если я правильно 
рассуждаю.)

I am sure that someone will correct me if I am not — 
if requested to do so by another EU member state…;

(Я уверен, кто-то поправит меня, если я не 
прав, — в случае если этого (приостановки торгов, 
по контексту) потребует другое государство — член 
Евросоюза…);

Сослагательное наклонение может быть ис-
пользовано для выражения вероятности последс-
твий и прогнозирования событий:

Of course, with 10 suspensions over a 10-year period, 
at a rate of £10,000, and the application of a discount 
rate, the result would be the remarkably precise number 
of £93,166.

(Конечно, предположительно 10 приостановок 
торгов за 10-летний период, по цене £10,000, с при-
менением учетной ставки, дали бы замечательно 
точный результат, равный £ 93,166.)

Эвокативная модель, отражающая образ про-
шлого, в исследуемом эмпирическом материале 
реализуется использованием церемониальных 
фраз. Этот пережиток прошлого, архаизм, имеет 
большую культурную ценность — преемственность 

традиций как основа прецедентного права, ком-
муникативную ценность — регламентировать 
общение и функциональную ценность — снять 
напряжение, устранить категоричность высказы-
вания:

With this it will be convenient to consider…;
(Имея это в виду, будет неплохо обсудить…)
It is a pleasure to serve under your chairmanship…;
(Мне приятно работать под Вашим председа-

тельством…)
It is a pleasure to speak in the debate…;
(Для меня удовольствие выступать в дебатах…)
Оптативная реальная модель дискурса, отража-

ющая оценки актуальной и виртуальной ситуаций, 
содержит рекомендации и ограничения для веде-
ния той или иной деятельности. Эта модель мо-
жет осуществлять регулятивную функцию в тексте 
с целью, скажем, авторитарного воздействия на 
аудиторию. Дейктические элементы в речи одного 
из оппонентов, например, местоимение первого 
лица, сигнализирует личную ответственность за 
слова-поступки:

I beg to move, that …;
(Я прошу ходатайствовать, чтобы …)
I am talking about …;
(Я говорю о том, что…)
I will endeavor to get the response …;
(Я попытаюсь получить отклик…)
Часто используется местоимение «we», ко-

торое, с одной стороны приравнивает автора 
высказывания к собеседнику, делая его соучаст-
ником, то есть укорачивает дистанцию, а с дру-
гой стороны, поднимает статус оратора — это не 
только его мнение, это и мнение его единомыш-
ленников:

We are proposing to simplify the procedure …;
(Мы предлагаем упростить процедуру…)
We are also clarifying the procedure …;
(Мы также планируем прояснить процессуаль-

ные нормы…)
Категориальная модель, классическим приме-

ром которой является научное описание явлений, 
являет собой рассуждение с целью выяснить абс-
трактные систематические свойства реалий мира. 
Однако тупик в рассуждении может привести 
к парадоксу. Как следствие переключения смысла 
с нарушением синтактико-семантического свойс-
тва возникает парадоксальный смысл, с намеком 
на иронию:

I thank those who contributed to the debate — and 
those who did not.
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(Благодарю всех, кто принял участие в дискус-
сии, — и тех, кто присутствовал.)

Первичная диктальная модель характеризуется 
совпадением семантического плана и языкового 
носителя. Однако возможно использование сопо-
ложения диктальных выражений, звуков для ока-
зания эмоционального воздействия на аудиторию:

It is remarkably precise, but of course that precise 
number is based on a set of imprecise assumptions. It 
is assumed that there will be one suspension per year, 
which we know, from the Minister’s remarks, has not 
been the case to date. There have been no suspensions 
so far.

(Это замечательно точная цифра, но эта бес-
спорно точная цифра основана на множестве не-
точных допущений. Допускаем, что будет по одной 
приостановке торгов в год, что, как мы знаем по за-
мечаниям Министра, было не так до сегодняшнего 
дня. Пока приостановок торгов не было.)

Другой пример использования диктальных эле-
ментов — многократное повторение семы «sure», 
индуцирующее семантику уверенности. Слова 
«sure», «assure», «ensure» употребляются в речи вы-
ступающего 10 раз в различных контекстах.

Очевидно, что институциональный характер 
парламентских дебатов ограничивает использо-
вание ирреальных и аллегорических моделей, бо-
лее присущих художественному творчеству. Такие 
проявления дискурсивной рефлексии, как фантас-
магория, абсурд (ирреальная модель рефлексии) 
или иносказание (аллегорическая модель), отсутс-
твуют в тексте дебатов.

Изученный материал показал отсутствие син-
тетических квазиреальных моделей, когда извест-
ное облекается в непривычные для него формы, за 
исключением, может быть, метафор.

Несмотря на разнообразие дискурсивных мо-
делей и сопутствующих им функций, «любой при-
ем, однажды возникший в дискурсе как особенное, 
сингулярное явление, распространяясь, становит-
ся регулярным и превращается в языковом со-
знании в типовую операцию», то есть стемму, об-
ладающую матричной системной значимостью 

[4,  с. 182]. Иерархия связей абстрактного понятия 
и их материализация в тексте дают возможность 
говорящему определить регистр и сценарий об-
щения. Моделирующая деятельность дискурсив-
ной рефлексии дает возможность прогнозировать 
развитие языковых событий и корректировать 
языковую картину мира, отражающую особеннос-
ти менталитета нации. Практическое приложение 
данных возможностей отражено в техниках языко-
вого манипулирования, нашедших широкое при-
менение в рекламе, публицистике, ораторском 
искусстве, художественном творчестве, политике 
и преподавании.
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изменения лексического значения и кон-
нотации, то есть эмоциональной и сти-
листической окраски, некоторых слов 

произошло в молодежной среде буквально на на-
ших глазах, в течение двух последних десятиле-
тий. Эти изменения еще не зафиксированы в сло-
варях, но их наличие уже не вызывает никаких 
сомнений. В этой связи вспомним слова К. Чу-
ковского о вечном движении и обновлении лек-
сики русского языка: «Одни его слова отмирают, 
другие рождаются, третьи из областных и жар-
гонных становятся литературными, четвертые из 
литературных уходят в просторечие, пятые про-
износятся совсем по-другому, чем произносились 
лет сорок назад, шестые требуют других падежей, 
чем это было, скажем, при Жуковском и Пушки-
не» [1, с. 39].

Слова меняют свои значения год от года, от по-
коления к поколению, и это необходимо учитывать 
не только при общении с представителями раз-
личных возрастных групп, но и при чтении худо-
жественной литературы. Как справедливо заметил 
профессор В. И. Максимов, «в индивидуальных от-
клонениях в речи заложены истоки языковых из-
менений. Поэтому говорят, что язык творит речь 
и сам творится в речи» [2, с. 18]. Если заглянуть 
в «Словарь редких и забытых слов» В. П. Сомова, 
можно найти немало слов, значение которых по-
менялось в ХХ в. Например, «аудитор» — чинов-
ник, исполнявший при военных судах должность 
следователя, прокурора и секретаря; буян — торго-
вые амбары на пристани, а также сама пристань; 
абитуриент — выпускник средней школы; мизер — 
бедность, нужда; облом — грубый, неуклюжий или 
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невоспитанный человек [3]. Читая художественную 
литературу XIX в., мы, скорее всего, ошиблись бы 
в определении значений этих слов, что отразилось 
бы на адекватности понимания произведений. 
Даже те люди, для которых русский язык являет-
ся родным, без специального словаря эти слова 
не поняли бы. А между тем мы встречаем их не 
в древних текстах, а в произведениях Ф. М. Досто-
евского, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. А. Марлинско-
го. Интересный пример подобного непонимания 
мы находим в книге К. Чуковского «Живой как 
жизнь». «Нынче не всякий поймет, что разумел 
Аксаков, говоря об одном провинциальном вра-
че: «В отношении к нам он поступал обязательно». 
Действительно, современному человеку и в голову 
не придет, что слово «обязательно» означало «лю-
безно» [1, с. 17].

Сейчас уже можно сделать вывод о том, что 
некоторые прилагательные изменили свои зна-
чения в последние два десятилетия. Поначалу но-
вые значения воспринимались просто как недо-
разумение, как ошибочное употребление, однако 
проводимые нами в течение 10 лет исследования 
в студенческой среде, причем среди лучших с точ-
ки зрения школьного уровня образования студен-
тов-первокурсников, показали, что перед нами не 
случайность, а закономерность и в какой-то мере 
необратимость. Как справедливо когда-то заметил 
К. Чуковский, изменения в речи носят стихийный 
характер. Образованные, владеющие нормами 
русского литературного языка люди пытаются 
как-то противодействовать этому процессу, одна-
ко, как правило, победа не на их стороне.

С нашей точки зрения, в последнее время по-
меняли свои значения такие прилагательные, как 
пафосный, адекватный, цивильный, культовый.

Слово «пафос» означает «страстное воодушев-
ление» (говорить с пафосом) или основную идею, 
смысл чего-либо (В чем пафос вашего выступле-
ния?) [4]. Такое толкование слова дает «Иллюстри-
рованный толковый словарь иностранных слов» 
Российской академии наук. Сейчас в молодежной 
среде прилагательное «пафосный» приобрело от-
рицательную эмоциональную окраску и означает 
«высокомерный, надменный». Такое толкование 
давали наши студенты. Хотя, впрочем, говорить 
о точном словоупотреблении здесь не приходится, 
это слово можно встретить и в других контекстах, 
например, «пафосные шмотки», «пафосные клу-
бы», здесь просматривается значение «модный, 
престижный, элитарный».

Слово «адекватный», как известно, означает 
«вполне соответствующий, совпадающий, тождес-
твенный» [4]. Употребляется это прилагательное 
с дательным падежом — адекватный чему? Сейчас 
в молодежной среде слово «адекватный» сузилось 
в своем употреблении и стало означать только 
одно — «вменяемый», «не сумасшедший». Естес-
твенно, дательный падеж объекта уже не исполь-
зуется. Все студенты в течение 10 лет подбирают 
только этот синоним к прилагательному, что поз-
воляет говорить о тенденции.

Слово «цивильный» означает «штатский, граж-
данский» [4]. Например, цивильный костюм 
(не военная форма). Оно представлено в словарях 
как устаревшее. Однако сейчас это слово получило 
новую жизнь, но уже в другом значении — акку-
ратный, респектабельный в смысле внешнего вида, 
одежды.

Слово «культовый» означает «относящийся 
к религиозному служению и связанным с этим 
обрядам» [4]. Сейчас можно встретить сочетания 
«культовый фильм», «культовая машина». Прав-
да, это слово встречается в основном в текстах 
журналистов или создателей рекламы, а не среди 
студентов. Появление у этого слова нового значе-
ния было описано в книге «Русский «тусовочный» 
как иностранный». По мнению ее авторов, у слова 
«культовый» появилось новое значение — «попу-
лярный, почитаемый, достойный восхищения» [5].

Обращает на себя внимание тот факт, что меня-
ют свои значения именно «модные» слова. В связи 
с этим остановимся поподробнее на таком явле-
нии, как «языковая мода». Думается, что причина 
изменения лексических значений слов кроется 
именно здесь.

Русское слово «мода» восходит к латинскому 
«modus» — правило, предписание [4]. В значении 
этого слова заложен некий императив — «будьте 
таким, каким быть предписывается». Мода — это, 
как известно, временное господство определенно-
го стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 
Понятие моды часто обозначает самую непрочную 
и быстро проходящую популярность. Неотъем-
лемым атрибутом моды является погоня за но-
визной, причем степень новизны предмета или 
явления зависит не столько от его объективного 
времени появления, сколько от момента обрете-
ния им популярности и общественного призна-
ния. Модой движут два мотива: с одной стороны, 
это подражание с целью показать хороший вкус, 
а с другой — это страх оказаться «старомодным», 
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отставшим от людей, считающихся эталоном вкуса 
и стиля.

Понятие «мода» распространяется и на язык. 
Законодателями моды являются люди, уважаемые 
в определенной среде. Это, кстати, могут быть 
и «криминальные авторитеты». В последние деся-
тилетия много было написано статей, посвящен-
ных проникновению жаргонизмов в современную 
речь. В нашей статье мы не будет затрагивать эту 
тему. С другой стороны, законодателями моды мо-
гут являться люди образованные, знающие инос-
транные языки, умеющие оригинально мыслить, 
красиво говорить. Им начинают подражать те, кто 
тоже хочет говорить красиво, оригинально, изыс-
канно. Ну а затем, когда слова и выражения стано-
вятся модными, они подхватываются уже неиску-
шенными, малограмотными людьми, желающими 
«выглядеть». И вот тут начинается «трансформа-
ция» значения слова. 

Поскольку люди малограмотные не загляды-
вают в словари, они зачастую употребляют слово 
в близкой, но не совсем точно совпадающей со 
значением слова ситуации. Слово начинает «рас-
плываться» в своем значении. В результате лекси-
ческое значение слова «размывается», а само слово 
приобретает новые оттенки значений. Это явле-
ние было описано О. Северской в книге «Говорим 
по-русски с Ольгой Северской». На сегодняшний 
день классическим примером подобной ситуации 
является слово «гламурный». «… Порой под этим 
словом понимают совершенно разные вещи — от 
безупречной и даже строгой элегантности до раз-
нузданной экстравагантности», — пишет О. Се-
верская [6, с. 109]. Если попросить студентов по-
добрать синонимы к этому прилагательному, это 
вызовет большие затруднения, поскольку ни один 
из синонимов не вмещает в себя весь объем обоз-
начаемых этим словом качеств. Причем необхо-
димо отметить, что во всех контекстах это слово 
имеет сейчас явно негативную эмоциональную 
окраску. «Массированная гламурность» вызвала 
обратную реакцию у молодежи, своего рода оттор-
жение. Молодое поколение устало от гламурности. 
Гламур — внешний блеск (в одежде, украшениях, 
косметике), внешняя привлекательность. Гламур-
ный — внешне привлекательный, шикарный (пре-
имущественно о женщинах) [4]. Это слово прак-
тически не поменяло своего значения, оно пока 

еще прирастает большим количеством контекстов, 
в которых оно употребляется. Гламур — это «на-
веденный глянец», «ослепляющее великолепие», 
«показная роскошь» [6, c.110].

Если говорить об изменении коннотации, то 
здесь, кроме уже упомянутых слов «пафосный» 
и «гламурный», можно вспомнить прилагательное 
«амбициозный», которое в последние десятилетия 
приобрело позитивную эмоциональную окраску. 
«Амбициозный специалист», «амбициозный про-
ект» — теперь это похвала, а не порицание.

Такой же путь прошло прилагательное «бру-
тальный». Это слово перестало восприниматься 
молодыми людьми как негативно окрашенное. 
Большинство студентов подобрали к нему сино-
ним «мужественный», между тем как словарь дает 
такое толкование — от лат. Brutus тупой, глупый — 
грубый, жестокий (о человеке и его манерах) [4]. 
В настоящее время это слово воспринимается мо-
лодыми людьми как комплимент.

Итак, если в исследованиях, статьях конца XX в. 
эти слова описывались как «речевые ошибки», как 
случаи неправильного словоупотребления, то сей-
час, по всей вероятности, мы уже можем утверж-
дать, что перед нами изменение их лексического 
значения. Чтобы еще раз проверить свои выводы, 
мы предложили прочитать эту статью студентам-
первокурсникам. И получили ответ: «А что у этих 
слов были когда-то другие значения?» Что и требо-
валось доказать!
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Происходящие в современном обществе из-
менения обуславливают необходимость 
модернизации образования в направле-

нии развития личности учащегося, раскрытия его 
внутреннего потенциала, выработки активной 
жизненной позиции. В основе личностно-ориен-
тированной образовательной парадигмы лежит 
подход, при котором преподаватель рассматривает 
учащегося как субъекта учебной деятельности, как 
личность, стремящуюся к самоопределению и са-
мореализации. Эта важнейшая педагогическая за-
дача определяет приоритет, стратегию и основные 
направления исследований в разработке методов 
обучения, помогающих учащимся не только ори-
ентироваться в сложном мире, но и владеть мето-
дами самостоятельного извлечения новых знаний.

Современное общество, развитие рыночной 
экономики предъявляют новые требования к под-
готовке выпускников высшей школы, их углуб-

ленному образованию, расширению кругозора 
в профессиональной области и общих вопросах.

Современный специалист обязан хорошо ори-
ентироваться в предлагаемых обстоятельствах, 
адекватно реагировать на изменения жизни стра-
ны, совершенствовать свои профессиональные 
и человеческие качества.

Открытие границ и выход нашей экономики 
на мировой рынок послужили причиной создания 
ряда совместных и частных предприятий, акци-
онирования государственных предприятий, рас-
ширения экономических связей с зарубежными 
партнерами. Естественно, расширяются контакты 
между отечественными и зарубежными специа-
листами, различными предприятиями, что вызы-
вает необходимость увеличения количества и по-
вышения качества профессионалов, владеющих 
иностранными языками как средством непосредс-
твенного общения с иностранными партнерами.
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Отсюда следует, что при изучении иностран-
ного языка одним из важнейших факторов яв-
ляется мотивация учащегося, умение и желание 
создать языковую атмосферу, имитирующую ре-
альные жизненные ситуации. Мотивация, если 
можно так сказать, это внутренняя движущая 
сила, которая подталкивает человека к соверше-
нию активных действий. Таким образом, моде-
лирование конкретных ситуаций как инструмент 
развития коммуникативной компетенции и по-
вышения мотивации, осознание студентами того, 
что они не только анализируют проблемы, свя-
занные с будущей специальностью, но и обсуж-
дают реальные события, позволяет им поверить 
в собственные силы и дает дополнительный сти-
мул к изучению языка.

Проблема формирования оптимальной мотива-
ции ставится в зависимость от:

1) академической успешности;
2) интереса к иностранному языку;
3) удовлетворения коммуникативной потреб-

ности;
4) способностей к иностранному языку;
5) содержания сообщаемой информации на 

иностранном языке;
6) личности преподавателя;
7) взаимоотношения преподавателя и учащихся;
8) личностных особенностей обучаемых;
9) взаимоотношений в учебной группе;
10) профессиональной направленности учебной 

деятельности.
Отсюда, центральным и определяющим ком-

понентом модели мотивации овладения иност-
ранным языком является общение, включающее 
коммуникативные особенности учащихся, педа-
гога, а также характер их взаимодействия в пе-
дагогическом процессе. В частности, общение на 
иностранном языке, отвечающее профессиональ-
ным интересам будущих специалистов и макси-
мально приближенное к условиям естественного 
общения, способствует формированию и развитию 
внутренней мотивации овладения иностранным 
языком, а также переходу внешней мотивации во 
внутреннюю.

Мотивация представляет собой вывод из раз-
вития эмоций и эмоциональных состояний. Эмо-
ции вызывают стремление заниматься какой-либо 
деятельностью, обуславливают всестороннюю ак-
тивность. С точки зрения эмоций мотивация мо-
жет подразделяться на позитивную и негативную 
(не путать с антимотивацией).

Позитивная мотивация есть накопление по-
зитивных эмоций, с учетом того, что при их 
значительной интенсивности осуществляется 
переход от пассивности к целеустремленным 
действиям [1].

Негативная мотивация организуется по той же 
схеме с той лишь разницей, что человек накапли-
вает в своем воображении негативные эмоции, ко-
торые логично ведут его к обнулению активности.

Несколько слов об антимотивации. До дейс-
твий позитивной и негативной мотивации вооб-
ще дело может не дойти, если человек накапли-
вает множество негативных эмоций различного 
рода о предмете деятельности. Например, после 
конфликта с преподавателем негативные эмоции 
переносятся на само обучение и предмет «анг-
лийский язык». Сюда относятся эмоции от неудач, 
насмешек друзей и коллег относительно произно-
шения и т. п. Подобные эмоциональные состояния 
могут быть сильнейшим источником отвращения 
к обучению [2].

Предположим, что ситуации антимотивации 
у нас не возникает. Наоборот, есть потребность 
и желание овладеть иностранным языком.

Отсюда вопрос: как изменить систему обучения, 
чтобы резко повы сить качество учебы и добиться 
значительной эффективности обеих сторон учеб-
ного процесса: преподавателя и студента? В чем 
состоит новая роль преподавателя? Ему надлежит 
выйти за рамки классического учителя, «кладе-
зя» теоретических знаний, методик, инструкций 
и других нормативов. Он должен стать современ-
ным консультантом, владеющим новейшими при-
емами разрешения различных профессиональных 
проблем. В этом случае студент естественным об-
разом превращается в союзника преподавателя 
и его научного ассистента.

Что же со студентом? Прежде всего, он ради-
кальным образом активизирует свою роль в учеб-
ном процессе. Сам формулирует цель, выявляет 
проблемы, анализирует информацию, вырабаты-
вает критерии и возможные пути решения про-
блем. Преподаватель лишь направляет процесс 
обучения, подсказывает современные пути реше-
ния актуальных проблем. Таким образом, процесс 
обучения логично перетекает в процесс совер-
шенствования управления или производства.

Необходимо отметить, что при работе над про-
блемами студент целенаправленно пополняет те 
знания, которые связаны с теорией решения той 
или иной проблемы. Задача преподавателя при 
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этом — с помощью методов управленческого 
консультирования побудить его сделать правиль-
ный выбор проблемы и определить возможные 
пути ее разрешения. В роли экспертов по предло-
женным проектам реализации конкретных про-
блем также выступают сами студенты [3].

В образовательном процессе очевидно прояв-
ляются три вида активности: мышление, действие 
и речь. К ним примыкает еще один — эмоциональ-
но-личностное восприятие информации. Соот-
ветствующим образом на занятии может реализо-
вываться либо один из указанных видов, либо их 
сочетание. Степень вовлеченности учащихся оце-
нивается в зависимости от того, какие и сколько из 
четырех видов активности обучающихся на заня-
тии проявляются. Чисто схоластически можно опи-
сать эти процессы следующим образом: например, 
на лекции используется мышление (в первую оче-
редь память), на практическом занятии — мыш-
ление и действие, в дискуссии — мышление, речь 
и иногда эмоционально-личностное восприятие, 
в деловой игре — все виды активности [4].

Эти выводы согласуются с экспериментальны-
ми данными, полученными начальником отдела 
развития и качества образования, С. Н. Тарану-
хой: при лекционной подаче материала усваи-
вается не более 30% информации, при самосто-
ятельной работе с литературой — до 50%, при 
проговаривании — до 70%, а при личном участии 
в изучаемой деятельности (например, в деловой 
игре) — до 90% [5].

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы и обобщения личного педагогичес-
кого опыта можно утверждать, что при изучении 
иностранного языка наиболее эффективны ак-
тивные методы обучения, которые «включают» 
мотивацию, активизируют интеллектуальную са-
мостоятельную работу учащихся, поддерживают 
внимание и интерес к предмету, развивают речь. 
Они позволяют не только повышать качество 

полученных знаний, но и параллельно решают за-
дачу формирования опыта взаимодействия учас-
тников образовательного процесса между собой. 
Наиболее действенным способом решения этих 
задач представляется ролевая игра, отражающая 
типичные социологические ситуации и позволя-
ющая учащимся осваивать характерные социаль-
ные проблемы; а также дискуссия, в ходе которой 
учащиеся стараются аргументировать и отстаивать 
свою позицию.
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1.терроризм как идеология борьбы
Для России, может быть, в большей степени, чем 
для остального мира, начиная с 60-х годов XIX в., 
терроризм и террор превратились в некую гло-
бальную проблему. В 1862 г. в прокламации «Мо-
лодая Россия» П. Г. Заичневский страстно при-
зывал своих сторонников к террористическим 
актам: «Мы издадим один крик: «В топоры!» — 
и тогда… тогда бей императорскую партию, не 
жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на пло-
щадях, если эта подлая сволочь осмелится вый-
ти на них, бей в домах, бей в тесных переулках 
городов, бей на широких улицах столиц, бей по 

деревням и селам! Помни, что тогда, кто будет не 
с нами, тот будет против, кто будет против, тот 
наш враг, а врагов следует истреблять всеми спо-
собами» [1, c. 203].

Члены «Молодой России», которых Тургенев 
называл «нигилистами», а Достоевский «бесами», 
утверждали, что в современном общественном 
строе все ложно, все нелепо — от религии, «за-
ставляющей веровать в несуществующее, в мечту, 
разгоряченного воображения — бога», и до семьи, 
ячейки общества, и были уверены, что ни одного 
из оснований общества не выдерживает даже по-
верхностной критики.
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Надо иметь в виду, что в это время еще не сущес-
твовала террористическая организация «Народная 
воля», еще не было и революционной партии Соци-
алистов-революционеров и их знаменитой Боевой 
Организации убийц, но уже были призывы к тем ра-
дикалам, воспитанным на герценовском «Колоколе», 
которые могли бы откликнуться и выйти с бомбами, 
кинжалами и пистолетами, чтобы в клочья разнести 
фундамент, на котором стоит государство. И такие 
люди нашлись: среди них, например, бывший сту-
дент казанского университета Дмитрий Каракозов 
и Болеслав Березовский, стрелявшие в Александра II, 
Сергей Нечаев, убивший студента Иванова, который 
отказывался идти на террор, знаменитая Вера Засу-
лич, стрелявшая в 1878 г. в петербургского градона-
чальника генерала Трепова. О Нечаеве вспоминал 
Бакунин: «Он мало-помалу убедил себя, что для 
создания несокрушимой организации необходимо 
взять за основу политику Макиавелли и систему ие-
зуитов: насилие для тела и ложь для души» [2, c. 158]. 
Что касается Веры Засулич, то Альбер Камю считал 
ее покушение датой рождения русского терроризма, 
не как вехи в эволюции террора, а как новоявлен-
ного, качественно своеобразного типа индивиду-
ального террора. Французский философ не обратил 
внимание на то, что в русской среде из числа на-
родников-разночинцев сформировался не просто 
носитель терроризма, а определенный тип, психо-
логическая сущность которого заключена в высо-
комерном пренебрежении к человеческой жизни, 
своей и чужой, а убийство представляется как оп-
равданный способ решения цели.

За выстрелом Веры Засулич последовал целый 
ряд убийств и покушений. Так, например, в 1978 г. 
в Киеве выстрелами из револьвера был ранен Кот-
ляровский, товарищ прокурора окружного суда, 
в марте убит жандармский полковник Кноп, в мае 
кинжалом убит жандармский следователь ба-
рон Гейкинг, в августе в Петербурге убит кинжа-
лом-стилетом шеф жандармов генерал Мезенцев. 
В том же году член «Народной воли» Кравчинский 
выпускает памфлет «Смерть за смерть», в кото-
ром содержится апология терроризма. В феврале 
1879 г. был убит харьковский губернатор князь 
Кропоткин, а в апреле 1879 г. Александр Соловьев 
совершает неудавшееся покушение на Алексан-
дра II прямо на Дворцовой площади. И наконец, 
в 1881 г. Игнатий Гриневицкий бросает бомбу под 
ноги царю Александру II и убивает его.

С февраля 1878 г., когда в результате успеш-
ных военных действий русские войска стояли на 

пороге Стамбула, в стране организуется банда 
террористов, готовая убивать и взрывать. Жан-
дармское управление Одессы подает премьеру 
М. Т. Лорис-Меликову справку, в которой читаем 
следующее: «В 1878 г. появилась партия террорис-
тов. Которая для достижения противоправительс-
твенных целей избрала средством политические 
убийства. Эта последняя партия… не имела до 
июля 1879 г. строго определенной организации 
точно так же, как самое появление ее не было пос-
ледствием ясно очерченной системы действия» 
[3]. Речь идет о партии «Земля и воля», которая 
в мае 1878 г. составляет программу, называя сво-
ей ближайшей целью осуществление народного 
восстания.

Позже наиболее радикальные члены этой пар-
тии, сбившиеся в партию «Народная воля», в своих 
листовках уверяли, что их ничто не остановит на 
пути терроризма. Так, например, после неудачного 
покушения на Александра II в царском поезде они 
писали: «Мы уверены, что наши агенты и вся наша 
партия не будут обескуражены неудачей, а почерп-
нут из настоящего случая только новую опытность, 
урок осмотрительности, а вместе с тем новую уве-
ренность в свои силы и в возможность успешной 
борьбы» [4, с. 59].

Откуда эта охота на царя, который всерьез ду-
мал о конституции, отменил 19 февраля 1861 г. 
крепостное право, издал указ об ограничении те-
лесных наказаний, подписал положения «О зем-
ских учреждениях», «О предоставлении печати 
возможных облегчений», заменил рекрутские на-
боры и двадцатипятилетнюю солдатскую службу 
на более короткий срок, провел судебные рефор-
мы, реформы начального, среднего и высшего 
образования, был удачлив во внешней политике: 
присоединил к России Амурский и Уссурийский 
край, Среднюю Азию, завершил покорение Кавка-
за, восстановил права России на Черном море, ос-
вободил Балканских христиан от османского ига?

Известный социал-демократ Плеханов, в своих 
воспоминаниях отвечает на этот вопрос: «Падет 
царь, падет и царизм. Наступит новая эра, эра сво-
боды. Так думали очень многие» [5, c. 202]. Такая 
логика, по меньшей мере, кажется странной, так 
как никогда в истории не было случая, чтобы на-
сильственная смерть монарха привела бы к кру-
шению всего режима. Напротив, государство на 
терроризм всегда отвечает террором. Так, в 1878 г. 
Александр II создает в лице Охраны наиболее 
действенное орудие государственного террора. 

н. а. ильина-Соловьева террористиЧеский дискурс в русской литературе наЧала XX века
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Начиная с этого момента, весь конец XIX в., как 
в России, так и на Западе, ознаменован непрекра-
щающейся серией убийств.

Новоиспеченные радетели за народную свобо-
ду, воспитанные на идеях о народности Хомякова 
и Белинского, захватив пальму первенства осво-
бодительного движения и привнеся в него свою 
исступленность, даже не обратили внимания на то, 
что их борьба против абсолютизма проходила при 
полном безмолвии народа. Парадоксально то, что, 
выбирая целью крупных государственных деяте-
лей, террористы не считались с тем, что от взрывов 
и выстрелов умирают простые люди, оказавшиеся 
поблизости. Зато интеллигенция совсем по-друго-
му реагировала на этих «борцов за народное счас-
тье». Леонид Андреев, как нам известно, горячо со-
чувствовал террористам, отождествляя терроризм 
и тираноборчество. 

Вот, например, воспоминания известной поэ-
тессы Веры Лурье (1901 г. Петербург — 1998 г. Бер-
лин): «Невероятно, но у моей матери был фотоаль-
бом, в котором хранились фотографии известных 
революционеров и террористов. У нее были фото 
Веры Фигнер и террориста Ивана Каляева, кото-
рый бросил бомбу в московского генерал-губер-
натора Великого князя Сергея Александровича 
и потом был, разумеется, казнен. Вдова Великого 
князя Елизавета Федоровна, сестра царицы, посе-
тила Каляева в его тюремной камере и подарила 
ему крест. Потом она ушла в монахини и посвяти-
ла себя благотворительной деятельности. Русские 
террористы почитались как герои даже в буржу-
азных кругах. Некоторым они казались святыми. 
Вера Фигнер участвовала в подготовке покушения 
на Императора Александра II. Террористы шли 
на верную смерть, но при этом старались, что-
бы при их акциях не пострадали невинные люди. 
Покушения никогда не совершались, если могли 
пострадать дети. Их целью было убийство тех, кто 
причинял несчастья людям, кто имел много зла на 
своей совести» [6]. Совсем противоположное мы 
можем найти в отчетах присутствующих при тер-
актах свидетелей. Видевший покушение на царя 
полицмейстер Дворжицкий пишет: «Был повреж-
ден экипаж Государя и ранены два конвойных ка-
зака, мальчик-крестьянин и мои лошади» [4, c. 64]. 
При другом покушении был ранен прохожий, не-
кий Милошевич, при взрыве поезда Александр III 
в Борках погибло 19 человек и 40 были ранены.

Невинные жертвы не смущали террористов. 
Для них цель оправдывала средства.

Одной из таких кардинальных целей, например, 
для «Молодой России», как нам известно из ее про-
граммы, был развал Российской империи на части: 
«Мы требует изменения современного деспотичес-
кого правления в республиканско-федеративный 
союз областей, причем вся власть должна перейти 
в руки Национального и Областных Собраний. На 
сколько областей распадется земля русская, какая 
губерния войдет в состав какой области, — этого 
мы не знаем: само народонаселение должно ре-
шить этот вопрос. Мы требуем полной независи-
мости Польши и Литвы, как областей заявивших 
свое нежелание оставаться соединенными с Росси-
ею… Мы требуем доставления всем областям воз-
можности решить по большинству голосов, желают 
ли они войти в состав федеративной республики 
Русской…» [7].

Нечто сходное, но более радикальное предлага-
ет русскому народу и программа «Земли и воли»: 
«В состав теперешней Российской империи входят 
такие местности и даже национальности, которые 
при первой возможности готовы отделиться, како-
вы, например, Малороссия, Польша, Кавказ. Сле-
довательно, наша обязанность — содействовать 
разделению теперешней Российской империи на 
части соответственно местным желаниям» [8].

В основе достижения целей таких программ 
был принцип вседозволенности, который во главу 
угла поставил убийство как удостоверение высше-
го презрения живой, не только чужой, но и своей 
жизни. Эта эпоха покушений длилась до 1905 г., 
и хотя русские террористы группировались в со-
юзы и общества, каждый террористический акт 
имел сугубо личностную окраску, и индивидуаль-
ны были не только переживания исполнителя, но 
и методы совершения актов.

Каким же конкретно был этот новый тип рус-
ского террориста? Чтобы ответить на этот воп-
рос, лучше всего обратиться к самим террорис-
там, которые, как это ни странно, сами старались 
рассказать о себе как можно больше. Почти у всех 
оказалась непреодолимая тяга к художественному 
слову. Некоторые, как Борис Савинков, писали ро-
маны, другие, как Феликс Дзержинский, — дневни-
ки и воспоминания.

Савинков о себе писал в своем романе «Конь 
бледный»: «Я не верую в рай на земле, не верую 
в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом 
свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не 
бороться. Но во имя чего я борюсь — не знаю. Я так 
хочу. И я пью вино цельное» [9]. В конце своей 
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политической карьеры Савинков в недоумением 
пишет: «Я, Борис Савинков, бывший член Боевой 
организации ПСР (Партия социалистов-револю-
ционеров (эсеров).), друг и товарищ Егора Созо-
нова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве, 
великого князя Сергея Александровича, участник 
многих других террористических актов, человек, 
всю жизнь работавший только для народа, во имя 
его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью 
в том, что шел против русских рабочих и крестьян 
с оружием в руках» [10].

Савинков оказался не только конструктором 
русского терроризма, его исследователем в ду-
ховном плане, он стал зачинателем нового жанра 
в русской литературе — жанра философско-психо-
логического романа политического насилия. Этот 
жанр не заинтересован в насилии как в некоем 
факте. Его направленность на исследование тер-
роризма как сложного психологического и поли-
тического явления. Насилие не представлено как 
изолированный акт, а как включение в общий про-
цесс нарастания политического противостояния. 
Савинков был одним из самых информативных 
источников по части индивидуального террора. Он 
и другие русские писатели в начале XX в. выразили 
свою версию насилия в виде романов-автобиогра-
фий. В романе «Конь бледный» Савинков пишет: 
«Не убий!».. Когда-то эти слова пронзили меня ко-
пьем. Теперь… теперь они мне кажутся ложью. «Не 
убий», но все убивают вокруг. Льется «клюквенный 
сок», затопляет даже до узд конских. Человек жи-
вет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме 
и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, 
когда голод измучит его, человек — от усталости, от 
лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, 
не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. 
К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, 
которые никогда не посмеют убить и трепещут пе-
ред собственной смертью, празднословили о запо-
ведях завета?.. Какой кощунственный балаган!» [9].

Герой романа Жорж не понимает, почему ему 
говорят, что нужно любить и уважать человека, 
если нет ни любви, ни уважения в сердце. Он жи-
вет в мире, где правит закон насилия и ненависти. 
«Вот он, седой старик с бледной улыбкой на бес-
кровных губах, — говорит Жорж о приговоренном 
им к смерти генерал-губернаторе. — Я ненавижу 
его точеный дворец, резные гербы на воротах его 
кучера, его охрану, его карету, его коней. Я ненави-
жу его золотые очки, его стальные глаза, его молит-
вы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. 

Я ненавижу его самого… Но что моя жизнь без тер-
рора? Что моя жизнь без борьбы, без радостного 
сознания, что мирские законы не для меня?» [9].

Здесь заключается основная ошибка терро-
риста. Жорж считает, что законы не для него, но 
на самом деле он как раз и следует тем законам 
ненависти и насилия, которые закреплены в этом 
обществе. Нельзя убить, чтобы не убивали, и из на-
силия вывести любовь.

В духовной сфере каждого террориста царит 
смятение, так как все положения построены на 
ложных основаниях. Террорист даже не хочет себе 
признаться, что он, на самом деле, — обыкновен-
ный убийца. Поэтому многие из них пытаются 
сами для себя конкретизировать и романтизиро-
вать свой собственный образ, который, как пра-
вило, расплывается. Годы спустя Сомерсет Моэм, 
знаменитый писатель и тайный сотрудник британ-
ской разведки, в разговоре с Савинковым заметил, 
что террористический акт, должно быть, требует 
особого мужества, на что Савинков возразил, что 
это такое же дело, как всякое другое. К нему тоже 
привыкаешь. Напускная бравада человека, носив-
шего маску — сухое каменное лицо, презритель-
ный взгляд безжалостных глаз.

В повести «То чего не было» Савинков пишет: 
«Болотов видел в терроре жертву и не задумывался 
над тем, что террор, кроме того, еще и убийство… 
Когда взрывалась удачная бомба, он был счастлив: 
был убит еще один враг. Он не понимал, что чувс-
твует человек, когда идет убивать, и простодушно 
радовался тому, что в партии много людей, гото-
вых умереть и убить» [10]. Эти слова подтверждают 
мысль, что в бездуховном мире, по мнению терро-
ристов, на убийстве лежит средство, восстанавли-
вающее попранную справедливость и карающую 
функцию. Террорист становится вершителем пра-
восудия и исполнителем приговоров.

В России, как нам известно, были представите-
ли «белого террора» и «красного террора». Одна-
ко суть действий и тех и других одна: устрашение 
противника путем физического насилия, вплоть до 
уничтожения. Из некоторых «белых террористов» 
иногда выходили самые жестокие «красные терро-
ристы».

2. Феликс дзержинский — между 
«белым» и «красным» террором
Известно, что к основным психологическим харак-
теристикам террористов прежде всего относится 
постоянная готовность к самопожертвованию. 

н. а. ильина-Соловьева террористиЧеский дискурс в русской литературе наЧала XX века
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Отметим, что готовность к собственной смерти 
всегда считалась крайне важным достоинством 
в среде террористов любых стран, народов и ве-
роисповеданий. Террорист счастлив возможности 
отдать свою жизнь и унести с собой на тот свет как 
можно большее число врагов. Для этого необхо-
димо психологически преодолеть собственный 
страх смерти. Именно это происходит под вли-
янием тех или иных причин — психологических 
факторов, обладающих огромной суггестивной 
силой. Такими факторами могут быть некоторые 
идеи (например, религиозный фанатизм), силь-
ные чувства (ненависть к врагу), эмоциональные 
состояния (так называемый кураж). Многие факто-
ры возникают еще в раннем детстве. Чтобы понять 
психологию террориста начала двадцатого века, 
в качестве примера для нашего исследования мы 
выбрали Феликса Эдмундовича Дзержинского. Он, 
как и многие террористы тех времен, занимался 
литературным творчеством: писал воспоминания, 
дневники, письма.

Прежде всего, несколько фактов из биографии 
Дзержинского, которые могут объяснить его не-
обыкновенную тягу к писательству. Феликс ро-
дился в 1877 г. в родовом имении «Дзержиново» 
Ошмянского уезда, Виленской губернии в боль-
шой и небогатой семье. В детстве он отличался не-
обузданной вспыльчивостью, капризами, бурным 
темпераментом. Физически он был женственен 
и хрупок, очень походил на свою мать Елену Яну-
шевскую, которая проводила с ним много времени, 
внушая ему идею Бога. Уже в детстве в нем заро-
дился фанатизм — сначала религиозный, а в бо-
лее зрелом возрасте — революционный. О Боге, 
по словам его брата, он говорил так: «Бог — в сер-
дце. Да, в сердце!, а если я когда-нибудь пришел 
бы к выводу что Бога нет, то пустил бы себе пулю 
в лоб! Без Бога я жить не могу…» [11]. Показатель-
но, что этот максимализм юный Дзержинский 
распространял на своих окружающих: молясь сам, 
заставлял исступленно молиться всех своих сес-
тер и братьев. Это религиозное насилие испугало 
его мать и близкого семье ксендза, которые, видя 
в нем фанатика насилия, всеми силами отговари-
вали мальчика от карьеры католического священ-
ника, к которой тот стремился.

В 16 лет мировоззрение юного Феликса рез-
ко меняется. Об этом он пишет в своем дневни-
ке: «Я вдруг понял, что Бога нет!» и дальше «Я це-
лый год носился с тем, что Бога нет, и все это 
горячо доказывал!» [12]. В этих словах — «горячо 

доказывал» — весь Дзержинский, который всю 
свою жизнь посвятил агитации, подчинению всех 
и разрушению всего, что не соответствовало его 
убеждениям. Этот резкий скачок от религиозности 
к атеизму произошел под влиянием брошюры «Эр-
фуртская программа», которую он прочел в кружке 
гимназистов Альфонса Моравского и которая стала 
его новой Библией.

Отказавшись от католических святых, Дзер-
жинский уверовал в Каутского и Бернштайна, 
которые давали простой рецепт создания рая на 
земле. Он, по его воспоминаниям, тут же принял-
ся страстно проповедовать свои новые револю-
ционные взгляды, основанные на атеизме и мар-
ксизме, так, например, в гостях у дяди в имении 
«Мейшгалы» пытался разбудить «классовое созна-
ние» прислуги. Позже в письме к сестре Альдоне 
он пишет: «… мне всегда приходит в голову мысль: 
почему пока только я один из нашей семьи всту-
пил на этот путь? Как хорошо было бы, чтобы все! 
О, ничто не мешало бы нам жить, как братья, даже 
больше и ближе, чем братья» [12]. «В нем чувство-
вался фанатик, — вспоминает его сверстник-марк-
сист, — настоящий фанатик революции. Когда его 
чем-нибудь задевали, вызывали его гнев или воз-
буждение, его глаза загорались стальным блеском, 
раздувались ноздри, и чувствовалось, что это на-
стоящий львенок, из которого вырастет большой 
лев революции» [13].

Агитация требовала от Дзержинского чет-
кой формулировки мысли, добиться которой ему 
помогала письменная тренировка в дневниках 
и письмах, кроме того именно так, описывая свою 
жизнь и чаяния, он стал создавать свой новый об-
раз непреклонного и в то же время поэтически-
чувствительного революционера, рыцаря, спасаю-
щего красоту мира. Один из его друзей вспоминал, 
что в юности Дзержинский напоминал им «како-
го-то героя из романов Сенкевича». В своих днев-
никах он часто заменял правду, которая не впи-
сывалась в его концепцию, на красивую выдумку. 
Так, например, в 17 лет ему из-за неуспеваемости 
пришлось выйти из гимназии. В своем дневнике 
он объяснил, что, негодуя на преподавателя, кото-
рый запрещал гимназистам говорить на родном 
польском языке, он восстал, оскорбил учителей, 
и полный собственного достоинства, навсегда по-
кинул школьную парту: «Из гимназии выхожу сам 
добровольно в 1896 г., считая, что за верой долж-
ны следовать дела и надо быть ближе к массе, не 
ограничиваясь кружками» [14]. Он действительно 
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вышел из гимназии, но причиной тому были пла-
чевные отметки. В частности, по русскому языку 
у него было неудовлетворительно, и в дальней-
шем, несмотря на долгие годы в русской тюрьме 
и на общение с русскими товарищами, он так и не 
научился правильно говорить по-русски. В своей 
книге «Начало террора» Роман Гуль пишет о засе-
дании совнаркома в Смольном 20 декабря 1917 г. 
(Дзержинскому исполнилось 40 лет): «Феликс 
Дзержинский говорил о терроре, о путях спасения 
заговорщицкой революции. В его изможденном 
лице, лихорадочно-блестящих глазах, заостренных 
чертах чувствовался фанатик. Он говорил трудно, 
неправильным русским языком с сильным поль-
ским акцентом и неверными ударениями. Говорил, 
волнуясь, торопясь, словно не сумеет, не успеет 
сказать всего, что надо» [13].

Гуль приводит слова Дзержинского, которые 
нам показывают, сколь было искажено сознание 
этого нового якобинца, облившего кровью всю 
Россию: «Революции, — почти кричал Дзержинс-
кий, — всегда сопровождаются смертями, это дело 
самое обыкновенное! И мы должны применить 
сейчас все меры террора, отдать ему все силы! Не 
думайте, что я ищу форм революционной юсти-
ции, юстиция нам не к лицу! У нас не должно быть 
долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с грудью. 
Не на жизнь, а на смeрть, — чья возьмет?! И я тре-
бую одного — организации революционной рас-
правы!» [13, c. 48]. Это далеко не единственное 
доказательство, что ораторское искусство, не-
смотря на жажду проповедовать, не было сильной 
стороной Феликса, поэтому он предпочитал пись-
менную форму выражения, причем на родном 
польском языке. Честолюбивый и мнительный, он 
страшно раздражался, когда не мог выразить свои 
мысли на русском языке и особенно в диалогах. 

Так, например, на пятом году революции, когда 
ставился вопрос о том, за кем пойдут войска ГПУ, 
за Троцким или за Сталиным, и троцкист Преоб-
раженский продуманной речью стал склонять со-
чувствие собрания в сторону Троцкого, Дзержин-
ский своей сбивчивой речью невольно изменил 
настроение собрания. Гуль пишет: «Тогда и вы-
ступил Дзержинский. Он волновался необычайно, 
речь была бессвязна. Дзержинский умолял своих 
чекистов не идти за Троцким и вдруг среди речи, 
совершенно не владея собой, повернувшись к Пре-
ображенском, он истерически закричал: «Я вас 
ненавижу, товарищ Преображенский…!» и сно-
ва: «Я вас ненавижу, товарищ Преображенский!» 

С Дзержинским начался припадок. Зато битва Ста-
лина выиграна. Видя такое волнение шефа, чекис-
ты покачнулись, и резолюция ЦК получила боль-
шинство» [13, c. 48]. Такая же картина повторилась 
и перед смертью Дзержинского, когда он, 20 июня 
1926 г., захлебываясь и запинаясь, огрызаясь угро-
зами и ругательствами на наседавших не него Пя-
такова и Каменева, кричал в исступлении: «А вы 
знаете отлично, моя сила заключается в чем! Я не 
щажу себя никогда! И поэтому вы все здесь меня 
любите, потому что вы мне верите» [13, c. 49]. Как 
не похоже такое поведение на то, чему учил Дзер-
жинский своих сотрудников: pабота в ЧК требует 
железной воли, крепких нервов, ясной головы.

В своих дневниковых записях Дзержинский хо-
чет отобразить глубинные основы своего характе-
ра, его главные душевные струны. В каждой записи 
старается углубить свой собственный образ, чтобы 
представить перед читателем законченный психо-
логический портрет. Он не скуп на детали и нюан-
сировки, однако при чтении в сознании читателя 
возникает некая двойственность.

С одной стороны, очевидно желание автора за-
ручиться любовью окружающих (и он делает все 
ради идейного увода душ и пленения умов). От-
сюда в письмах и дневниках постоянно подчер-
кивается значимость чувств, в частности, любви, 
которая, по мнению автора, может сотворить чудо 
(«Чье же, однако золото прокормит стольких? Та-
кое чудо может совершить лишь сердце, охваты-
вая миллионы своей любовью») В другом письме 
1901 г. читаем: «Я хотел бы обнять своей любовью 
все человечество. Согреть его и очистить от грязи 
современной жизни» [12]. К счастью, эта любовь не 
обняла все человечество, а только многострадаль-
ную Россию. Описывая свои чувства, Дзержинский 
намечает план действия: «Я всей душой стремлюсь 
к тому, чтобы не было на свете несправедливос-
ти, преступления, пьянства, разврата, излишеств, 
чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых 
люди продают свое тело или душу или и то и дру-
гое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийс-
твенных войн, национальной вражды» [12] … уве-
ряет, что страдания рабочих находят в нем отклик 
и он, отбросив все, готов бороться вместе с ними за 
их освобождение.

А с другой стороны, он хочет выглядеть су-
ровым борцом, неподверженным эмоциям. Так, 
в письме к сестре он декларирует: «Что же касается 
чувства, то могу сказать тебе: жизнь наша такова, 
что требует, чтобы мы преодолевали наши чувства 
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и подчиняли их холодному рассудку. Жизнь не до-
пускает сантиментов, и горе тому, кто не в силах 
побороть свои чувства»

Действительно, в течение жизни Дзержинский 
успешно поборол свое сентиментальное отноше-
ние к рабочим, которых уже после революции он 
подверг массовым расстрелам. Радек говорил, что 
Дзержинский никогда не идеализировал рабочий 
класс, хотя в дневниках, нападая на интеллиген-
цию, сентиментально уверял, что ему по-насто-
ящему хорошо только с детьми и рабочими. Но 
рабочие по-своему относились к пламенному 
агитатору. Так, например, в кабаке возле Стефа-
новского рынка будущего главу ВЧК рабочие били 
бутылками. В другой раз рабочие с завода Гольд-
штейна, поймав пропагандиста, охваченного фа-
натической идеей, на темной улице, избили его 
еще серьезнее с нанесением ножевых ран в висок 
и голову. Дзержинский сам жаловался в дневни-
ке на то, что во время его агитационной работы 
в Ковно, его за 10 рублей выдал жандармам какой-
то рабочий-подросток.

Дневники Дзержинского изобилуют словами 
«борюсь», «борьба», «борцы», «борясь». Посылая 
письма сестре, он с пафосом пишет: «Правда, мало 
кто завидует нашей участи, но мы, видя светлое 
будущее нашего дела, видя и сознавая его мощь, 
сознавая, что жизнь избрала нас борцами, мы, бо-
рясь за это лучшее будущее, никогда, никогда не 
сменили бы своего положения на мещанское про-
зябание… Дело наше родилось недавно, но раз-
витие его будет беспредельным, оно бессмертно» 
[12]. И ниже: «пока я не изношусь в борьбе, то есть 
пределом моей борьбы может быть лишь могила». 
Зачем Дзержинский пишет сестре эти пафосные 
строки, которая совершенно не разделяла его ре-
волюционного настроения? Ответ может быть дво-
яким: или же он пытался оправдать свое странное 
существование брата-неудачника, который поч-
ти десять лет кочевал из одной тюрьмы в другую, 
а оттуда на поселение, завися от денежных посы-
лок родных и соратников, или же хотел оставить 
для потомков образ нового Данко (возможно, что 
он в тюрьме прочитал Старуху Изергиль Горького, 
написанную в 1894 г.), осветившего сердцем тем-
ный быт угнетенного рабочего класса. В октябре 
1901 г. этот образ Данко окончательно оформился 
в его сознании. Он пишет сестре: «Но силы духа 
у меня хватит еще на тысячу лет, а то и больше… 
Я и теперь в тюрьме вижу, как горит неугасимое 
пламя: это пламя — мое сердце и сердца всех мои 

товарищей, терпящих здесь муки». Образ люб-
ви-огня повсеместно встречается в его письмах 
и дневнике. Например, он пишет: «осталась толь-
ко эта любовь, огонь, который горит в моей гру-
ди и направляет мои мысли на запад и на юг» [12]. 
В своих видениях совсем молодой Феликс высту-
пает в облике мудрого старца-борца за народное 
счастье: «Ты хочешь знать, как я выгляжу, — пишет 
он сестре. — Постараюсь описать тебе как можно 
точнее: я так возмужал, что многие дают мне 26 
лет, хотя у меня еще нет ни усов ни бороды: вы-
ражение моего лица теперь обычно довольно уг-
рюмое и проясняется лишь во время разговора, 
но когда я увлекаюсь и начинаю слишком горячо 
отстаивать свои взгляды, то выражение моих глаз 
становится таким страшным для моих противни-
ков, что некоторые не могут смотреть мне в лицо: 
черты моего лица огрубели, так что теперь я ско-
рее похож на рабочего, нежели на недавнего гим-
назиста, вообще я подурнел, на лбу у меня уже три 
глубокие морщины, хожу я, как и раньше, согнув-
шись, губы часто крепко сжаты, и к тому же я силь-
но изнервничался…» [12].

Ненависть к тюремщикам он подогревает 
этим надуманным образом старца, который «за 
свою короткую жизнь впитал столько различных 
впечатлений, что любой старик мог бы этим пох-
вастаться». В 1901 г. пишет сестре: «Я выпил из 
чаши жизни не только всю горечь, но и всю сла-
дость, и если кто-либо мне скажет: посмотри на 
свои морщины на лбу, на свой истощенный ор-
ганизм, на свою теперешнюю жизнь, посмотри 
и пойми, что жизнь тебя изломала, то я ему отве-
чу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она взя-
ла все из меня, а я брал все от нее полной грудью 
и душой» [12].

Хотя, если взять в руки фотографии Дзержин-
ского, сделанные в Седлецкой тюрьмы, где ему 
24 года, то можно увидеть совсем юного молодо-
го человека, который своим обликом подтверж-
дает, насколько литературный образ расходится 
с реальным.

В тюремном одиночестве Дзержинский фанта-
зирует о себе, о будущей мести своим тюремщи-
кам и всем тем, кто не разделяет его убеждения: 
«… когда буду на воле… тогда они заплатят за все… 
тогда померимся силами» [12].

Сам себе он кажется умным, ловким, реши-
тельным. Гордится своими побегами из поселе-
ний. Хотя, когда читаешь его Дневник заключен-
ного, то удивляешься той беспечности, с которой 
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царизм относился к изоляции политзаключенных. 
Вот, например, как Дзержинский описывает свой 
первый побег: « … полночь пробила на церковной 
колокольне. Двое ссыльных потушили огонь в сво-
ей избе и тайком, чтобы не разбудить хозяев, вы-
брались через окно во двор… беглецы нашли лодку 
и тихонько сели в нее. Они были полны решимос-
ти и уверенности, что уйдут…», «… посматривали 
в сторону огней и смеялись в душе над тем, что 
никто там не знает, что их нужно ловить» [12]. Все 
весьма просто, никакой охраны. Но в воспаленном 
мозгу Дзержинского этот незамысловатый побег 
представляется чуть ли не героическим подви-
гом. О себе и своем товарище он пишет, что они 
чувствуют себя по-настоящему свободными, ибо 
сбросили оковы и не сидят добровольно на месте 
ссылки только потому, что царь им повелел там си-
деть. Из биографии Дзержинского мы знаем, что 
его пребывание на воле было весьма непродол-
жительным. После побегов он постоянно попадал 
обратно в тюрьму. Хитрым и ловким он был только 
на страницах своих дневников и писем. 

О самой тюрьме, в которой томился Дзержин-
ский, мы можем узнать следующее из его письма: 
«Камера большая — 5 на 7 шагов (приблизитель-
но 17 метров), большое окно с граненым стеклом, 
пища приличная, немного молока подкупаю сам. 
Прогулка 15 минут. Библиотека. Покупка два раза 
в неделю. Письма — полпочтового листка в неделю. 
Ванна раз в месяц. Сижу пока один» [15]. В десятом 
павильоне Варшавской цитадели Дзержинский на-
слаждается созерцанием роз: «Передо мной розы. 
Одна, розовая, почти совсем уже увяла, но зато две 
бело-желтые, с зеленоватым оттенком и пунцовая 
еще свежи, прелестны, ласкают мой глаз, я любу-
юсь ими, они доставляют мне большую радость» 
[12]. Как эта тюрьма не похожа на те, которые были 
впоследствии организованы им для врагов рево-
люции. Собственный образ в его записках не раз 
двоится. Иногда, как мы говорили, он видит себя, 
пожилым человеком, которого «смертельно уто-
мила эта жизнь», и которому «… нужно было бы 
устраниться на некоторое время от этой культур-
ной жизни куда-нибудь в пущу, в степь, в наши 
леса и деревенское затишье…» В другие моменты 
он видит себя сильным и молодым и уверяет, что 
«… хотел бы познать красоту в природе, в людях. 
В их творениях, восхищаться ими, совершенство-
ваться самому, потому что красота и добро — это 
две родные сестры. Аскетизм, который выпал на 
мою долю, так мне чужд» [12].

Подобные колебания объясняются тем, что 
Дзержинский постоянно находится в состоянии 
эмоциональных переживаний. На воле он живет, 
опасаясь попасть в руки противников, которых он 
ненавидит и презирает. В тюрьме он наблюдает за 
своими товарищами, которые «с душевной печа-
лью прибегали к кровавым средствам», слышит 
их стоны и крики. Естественно, что такие проти-
воречивые чувства часто сталкиваются между со-
бой, приводя к внутренним конфликтам, которые 
предопределяют тяжелое состояние хронического 
эмоционального стресса. Для такого стресса харак-
терны эмоциональная лабильность, легкость поч-
ти мгновенного перехода от одного эмоциональ-
ного состояния к прямо противоположному.

Представляя из-за решетки больше не настоя-
щее, а будущее и прошедшее, он рисует себе ося-
заемые образы. Отсюда на страницах такое боль-
шое количество глаголов «видеть», «слышать» 
и «чувствовать» «Перед моими глазами проходили 
различные образы прошлого и еще более яркие 
картины будущего, а в себе я чувствовал ужас-
ную пустоту, которая все возрастала… Я почти ни 
с кем не мог хладнокровно разговаривать…» [12]. 
Или другая цитата из письма 1901 г.: «Я вижу его 
(цветка) богатые краски, ощущаю его роскошное 
благоухание, охватывающее все мое существо, 
я чувствую уже исходящее от него тепло и вижу 
его сияющий блеск и бриллиантовую игру лучей. 
И когда я всматриваюсь в этот цветок, то чувс-
твую — чувствую всей душой, а не только понимаю 
разумом, — что это богатство красок, это все ожив-
ляющее благоухание, это тепло, и свет, и сияние, — 
все это — дети слез, страданий, печали и мук» [12].

В своем заточении Дзержинский ударяется 
в крайний сентиментализм, многократно описы-
вает природу, небо, деревья: «Я слежу за небом. 
Иногда оно бывает совершенно ясное темно-голу-
бое с востока, более светлое с запада. Иногда серое, 
однообразное и печальное: иногда мчатся тучи 
фантастическими клочьями — то блестящие как 
серебро, то серые, то темные, то легкие, то опять 
тяжелые страшные чудовища…» [12]. В своих пись-
менных упражнениях железный Феликс проявля-
ет большую склонность к патетике. Например, он 
пишет: «я пересылаю вам в письмах свое сердце, 
чувствуете ли вы, как оно бьется?» или «… им не 
удалось вырвать из моей души ни мысли о нашем 
крае, ни дела, за которое я борюсь, ни веры в его 
торжество; этой верой и тоской я живу и здесь, 
мысли бегут к братьям моим» [12].
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Одной из его постоянных тем переписки 
и дневником становится тема семьи. На репли-
ку сестры «вы не признаете семьи, чувство ваше 
сильнее ко всем вообще, нежели к отдельным 
людям, составляющим семьи», он отвечает це-
лой филиппикой, в которой выступает борцом 
за крепкие семьи, заботящиеся о своем потомс-
тве. О детях рабочих семей он пишет: «питают-
ся они плохо, надзора за ними нет, а как только 
подрастут, они нередко должны взяться за работу 
раньше, чем за букварь, чтобы прокормить са-
мих себя. Скажи, что может дать им семья?» Не 
знаю, — пишет он ниже, — почему я люблю детей 
так, как никого другого… В особенно тяжкие ми-
нуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ре-
бенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо. 
Я живу для него, ощущаю его около себя, он любит 
меня той детской любовью, в которой нет фаль-
ши, я ощущаю тепло этой любви, и мне страшно 
хочется иметь его около себя… Часто-часто мне 
кажется, что даже мать не любит детей так горячо 
как я» [12]. Не надо забывать, что пишет это чело-
век, который стал основным фактором создания 
армии беспризорных детей, родителей которых 
он одним росчерком пера отправлял на расстрел. 

В своих письмах автор охотно дает сестре па-
фосные советы по воспитанию ее собственного 
сына: «… скажи Рудольфику, что благодаря нам 
его ждет лучшая судьба, что он сможет свободнее 
дышать, если захочет приложить силы к тому, что-
бы одни не угнетали других и не жили за их счет, 
чтобы свергнуть золотого тельца, чтобы уничто-
жить продажность совести и ту темноту, в которую 
погружено человечество…» [12]. Рудольфик безо 
всякой альтернативы должен был идти по пути 
своего дяди, а если нет, то тогда в ход идут угрозы: 
«Если все это не найдет отклика в его душе, если 
он будет жить исключительно для себя и заботить-
ся только о своем собственном благополучии, то 
горе ему».

Говоря о детях, Дзержинский умиляется и на-
чинает употреблять уменьшительные суффиксы: 
детки, ребятишки, овечка, Рудольфик, Ясик, ручки, 
гнездышко, глазки, сердечки и т. д. Заступается за 
детей, говоря о том, что нельзя к ним применять 
насилие: «Розга учит лицемерию и страху, чрез-
мерная строгость и телесные наказания никогда 
не могут желательным образом затронуть сердце 
и совесть ребенка, ибо для детских умов они всег-
да останутся насилием со стороны более сильно-
го и привьют либо упрямство, даже тогда, когда 

ребенок осознает, что он поступил плохо, либо 
убийственную трусость и фальшь…» [12]. Он, кото-
рый со временем превращается во «всероссийскую 
розгу», учит сестру: «если из-за раздражения ты 
накажешь их, крикнешь на них, ударишь, то непре-
менно извинись потом перед ними, приласкай их, 
покажи им сейчас же, дай почувствовать их сер-
дечкам твою материнскую любовь к ним, согрей 
их, дай им сама утешение в их боли и стыде, чтобы 
стереть все следы твоего раздражения, убийствен-
ного для них» [12].

Склонный к дидактике Дзержинский имел 
прекрасную способность проверить свои методы 
на собственном сыне. Однако мы знаем, что Ян 
Дзержинский родился в тюрьме, потом находился 
в приюте, так как некому было за ним присмот-
реть и впервые увидел отца в восьмилетнем воз-
расте. О результатах воспитания можно судить 
по воспоминаниям Анатолия Рыбакова, лично 
знавшего сына Дзержинского: «В коридоре стоя-
ли стеллажи с открытыми ящиками, мы их назы-
вали «клетки». Каждый ученик имел свою клет-
ку, где оставлял сумку, книги, тетради, забирая 
только нужное для очередного занятия. В одну 
клетку подбросил письмо ученик восьмого клaс-
сa Ян Дзержинский, сын знaменитого чекистa, 
внешне, однaко, не похожий нa своего сурового 
отцa: невысокий, полновaтый, неуклюжий мaль-
чик в очкaх, зaстенчивый, дaже робкий, «тюфя-
чок». «Кремлевских» мы не слишком охотно при-
нимaли в комсомол, нaм кaзaлось, что бытовое 
блaгополучие придaет им некую буржуaзность. 
В конце концов, конечно, принимaли. И Янa Дзер-
жинского приняли. Его письмо было озaглaвле-
но тaк: «Всем, кто зaхочет читaть». Ян писaл, что 
его отец был великий человек, a он, Ян, чувствует 
свою неспособность приносить пользу обществу, 
свою ненужность: письмо подросткa, трудно пе-
реносящего переходный возрaст» [12, c. 98]. В Яне 
Дзержинском очевидно выработался комплекс 
неполноценности, его сломала непреклонность 
и агрессивность авторитарного отца, которого, по 
его словам «никакие препятствия никогда не ос-
танавливали» и который всегда и всем навязывал 
свое мнение, не церемонясь со средствами.

Логика Дзержинского, как и логика многих дру-
гих террористов, трудно поддается однозначной 
научной интерпретации. Во-первых, она слишком 
эмоциональна: подчас эмоции в ней занимают 
большее место, чем логика как таковая. Во-вто-
рых, эта логика, искаженная с точки зрения чисто 
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формального анализа: из тех или иных посылок не 
всегда следуют адекватные выводы. В-третьих, это 
явно моноидеическая логика: в ней все подчинено 
террору, и любой вопрос, рано или поздно, прихо-
дит именно к нему. Как правило, логика терро-
риста — это логика верующего человека. Он верит 
в идею, которой служит, верит в саму идею служе-
ния, верит, наконец, в свою высочайшую миссию. 
И здесь ему не нужны рациональные доказатель-
ства. Об искаженной логике террористов говорит 
еще один интересный факт. Они практически не 
могут вести диалог: способны либо выслушать 
только того, кого они считают для себя авторитет-
ным, либо, напротив, способны на произнесение 
длительных собственных монологов. Это свиде-
тельствует об авторитарности и вместе с тем ри-
гидности мышления.

Все это весьма характерно для дневников-мо-
нологов Дзержинского, который после револю-
ции быстро отбросил все рассуждения о любви, 
душевности, сердечности и подобрал себе далеко 
не сентиментальных помощников, чтобы под-
твердить фанатичное убеждение в своих идеях. 
Новой целью стало формирование в обществен-
ном сознании образа врага-контрреволюционера, 
меньшевика, шпиона, вредителя, кулака и т. д., ко-
торого следует уничтожить и оценить это деяние 
как подвиг во имя освобождение своего народа. 
Дзержинскому, в силу его характера, необходимо 
действовать. Бездействие приводит его в крайне 
агрессивное состояние. Так, например, он пишет 
из тюрьмы: «Бессмысленность моей тепереш-
ней жизни — полное бессилие моих дум и чувств 
и ненужность — прямо душит меня. Нечем здесь 
забыться. Варишься в собственному соку и порой 
кажется от этого вечного напряжения, что стано-
вишься неспособным мыслить, чувствовать и ра-
ботать; ненавидишь самого себя, и злоба кипит 
в душе» [16].

Вырвавшись на волю и став председателем 
ВЧК, он осознает, что совершает террористичес-
кий акт, убивает людей и уничтожает имущество, 
но он желает возникновения таких последствий. 
Таким образом, он идет на преступление с пря-
мым умыслом, с убеждением в своей правоте. 
Дзержинский воплощает образ террориста-пат-
риота, который до исступления предан своим 
идеям, крайне подозрителен, хладнокровен, уве-
рен в своих силах, находится в постоянной готов-
ности к совершению теракта. К окружающим от-
носится подозрительно, при случайном контакте 

с людьми вспыльчив, агрессивен. Отмечается так-
же высокомерное и пренебрежительное отноше-
ние к окружающим. Если противоречить такому 
террористу, можно заметить возрастание состо-
яния эмоциональной напряженности и враждеб-
ности, о чем могут свидетельствовать угрюмый 
и угрожающий взгляд, плотно сжатые губы, скрип 
зубами, суженные зрачки глаз, учащенное дыха-
ние, сжатые в кулак руки.

Читая воспоминания Дзержинского, мы лег-
ко обнаруживаем эти эмоциональные агрессив-
ные всплески, которые впоследствии приведут 
к стольким жертвам красного террора. Например, 
он описывает свое состояние во время разговора 
в тюрьме с неким полковником: «Сегодня опять 
был у меня полковник. Когда я его видел, я весь 
задрожал, словно почувствовал противное, сколь-
зкое прикосновение змеи к своему телу. Он при-
шел с тем, чтобы любезно сообщить, что мое дело 
передано в военный суд и что обвинительный акт 
уже послан мне… во время этого непродолжитель-
ного разговора я чувствовал, что по мне как бы 
ползет змея, опоясывает меня и ищет, за что заце-
питься, чтобы овладеть мной… я почувствовал на 
себе грязь, человеческую грязь… Зло, словно рас-
каленными железными клещами, рвет и жжет жи-
вое тело живого человека и ослепляет его. Оно за-
слоняет весь мир, чтобы каждую частичку, каждое 
дыхание, каждый атом наполнить болью — ужас-
ной болью» [12]. Такое описание может показать-
ся тревожным симптомом наступающей зоопсии, 
когда зрительные галлюцинации проявляются 
появлением образов, которые существуют только 
в сознании психически нездорового человека.

После революции образ врага вызовет в нем 
не менее сильные чувства, поэтому Дзержинский 
так добивался права казни без суда и следствия 
и подбирал себе соответствующих помощников-
палачей. Таких, например, как двадцатилетняя 
женщина-палач Дора Евлинская, которая собс-
твенноручно в одесской ЧК казнила 400 белых 
офицеров. Или другой соратник — Петр Иванович 
Магго, на личном счету которого десять тысяч уби-
тых людей.

Читаем свидетельство от 29 июня 1919 г. рас-
стрелов в Екатеринодаре: «На двух улицах и в под-
валах некоторых домов были вырыты коридоры, 
к концу которых ставили расстреливаемых и, когда 
они падали, их присыпали землей. […] На другой 
день на том же месте расстреливали следующих, 
затем опять присыпали землей и так до верху. 

н. а. ильина-Соловьева террористиЧеский дискурс в русской литературе наЧала XX века
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Потом начинался следующий ряд этого же коридо-
ра. […] В одном из таких коридоров лежало до 2 000 
расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны 
только потому, что не принимали ухаживаний ко-
миссаров. В подвалах находили распятых на полу 
людей и привинченных к полу винтами. У многих 
женщин была снята кожа на руках и ногах в виде 
перчаток и чулок и вся кожа спереди» [17].

Все эти зверства проходили под лозунгом «чис-
тые руки». Заместитель Дзержинского по ВЧК Пе-
терс относительно расстрелов в одной из бесед 
говорил: «то я должен сказать, что вопреки рас-
пространенному мнению, я вовсе не так крово-
жаден, как думают. Напротив, если хотите знать, 
я первый поднял вопль против красного террора 
в том виде, как он проявился в Петербурге. К этому, 
я бы сказал, истерическому, террору, прикосновен-
ны больше всего те мягкотелые революционеры, 
которые были выведены из равновесия и стали 
чересчур усердствовать» [18].

По всей видимости, Ленин и Дзержинский как 
раз и относились к этим «мягкотелым револю-
ционерам», что видно из письма Дзержинского 
от 19 декабря 1919 г. и ответа Ленина: «В Ростове 
захвачены в плен 300 000 казаков войска Донско-
го. В районе Новочеркасска удерживается в плену 
более 200 000 казаков войска Донского и Кубанс-
кого. В городе Шахты, удерживается более 500 000 
казаков. За последнее время сдались в плен около 
миллиона казаков. Прошу санкции. Председатель 
ВЧК Дзержинский». На что получает резолюцию 
Ленина: «Расстрелять всех до одного» [19].

Красный террор, развязанный Дзержинским 
и его ведомством, распространялся не только на 
офицеров и гнилую интеллигенцию, которую он 
так не любил и о которой писал: «в настоящее 
время интеллигентская среда убийственна для 
души. Она влечет и опьяняет, как водка, своим 
мнимым блеском, мишурой, поэзией формы, слов, 
своим личным чувством какого-то превосходс-
тва… Под террор попали и выходцы из среды быв-
ших угнетенных, которые вместе с Дзержинским 
делали эту революцию и о которых он восторжен-
но писал: «находки Германа Назарова сила, наша 
идея, без лицемерия, без противоречий между 
словом и делом» [12].

И для тех и для других он выбирает право рас-
стрела. «Право расстрела для ЧК чрезвычайно 
важно», — настаивал Дзержинский, создавая бес-
пощадную и кровавую систему подавления по-
литических противников. Еще ребенком он, по 

его же свидетельству, мечтал о шапке-невидим-
ке, которая позволила бы ему безнаказанно пе-
ребить всех «москалей». Мечта его сбылась: ВЧК 
стала для него такой шапкой. Несмотря на его 
уверения в том, что он является атеистом, интер-
националистом, честным и неподкупным солда-
том революции, он миловал польских ксендзов, 
но расстреливал русских священников (с 1917 по 
1930 г. было убито 89 православных священни-
ков), отнимал нажитое добро у всех кого можно, 
но пересылал своей сестре фамильные ценности 
из Дзержинова. В своем дневнике, где он рассуж-
дает о своей возлюбленной Маргарите Николевой, 
Дзержинский пишет. «Как это М. может со мной 
дружить? Разве я такой ловкий актер? Мне кажет-
ся, что рано или поздно мы не то что поссорим-
ся, а она, узнав меня, прямо прогонит меня. Так 
должно случиться. А теперь для нас полезно не 
рвать своих товарищеских отношений». Наверное, 
он все-таки не был очень ловким актером, пото-
му что его неприкрытый цинизм испугал даже его 
облитых кровью соратников.

После революции его новой маской становит-
ся образ солдата. Он не вылезает из солдатской 
шинели, хотя никогда не был на фронте. В августе 
1918 г. он пишет жене: «Мы — солдаты на боевом 
посту. И я живу тем, что стоит передо мной, ибо 
это требует сугубого внимания и бдительности, 
чтобы одержать победу. Моя воля — победить, и, 
несмотря на то, что весьма редко можно видеть 
улыбку на моем лице, я уверен в победе той мысли 
и движения, в котором я живу и работаю. А здесь 
танец жизни и смерти — момент поистине крова-
вой борьбы, титанических усилий» [12]. В письмах 
он называет себя вечным скитальцем, солдатом 
революции, пущенным из пращи камнем: «Я на-
хожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у ко-
торого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. 
Некогда думать о своих и себе. Работа и борьба ад-
ская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, 
тем же самым, каким было и раньше. Все мое вре-
мя — это одно непрерывное действие… Мысль моя 
заставляет меня быть беспощадным и во мне твер-
дая воля идти за мыслью до конца… Гражданская 
война должна разгореться до небывалых размеров. 
Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя 
воля — бороться и смотреть открытыми глазами на 
всю опасность грозного положения и самому быть 
беспощадным» [12].

Если вначале в дневниках Дзержинского, напи-
санных в условиях связанных с лишением свободы, 
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их функцию можно назвать «заместительной», то 
есть отражающей потребность в самовыражении 
в экстремальных жизненных обстоятельствах, ос-
новными событиями которых являются факты ду-
шевной жизни повествователя, то в конце жизни 
тон его писем и заметок резко меняется: исчеза-
ют пространные описания, включаются события, 
свидетелем и творцом которых он непосредс-
твенно являлся. В своих дневниках и воспоми-
наниях Дзержинский, как и любой другой автор 
дневников, предстает одновременно субъектом 
и объектом повествования. Однако, если мы бу-
дем говорить о градации его образа, степени его 
явленности, то можем со всей определенности от-
метить его абсолютное господство над всеми явле-
ниями и образами.

3. Заключение
Исследовав дневники и письма Дзержинского, мы 
приходим к выводу, что в его жизни существовал 
ряд личностных предрасположенностей, которые 
стали побудительными мотивами на превраще-
ние его в последовательного и беспощадного тер-
рориста. Среди таких факторов можно выделить 
следующие:

• агрессивную концепцию внешней среды, 
чему способствовала его любимая мать, которая 
считала, что русские желают полякам только зла;

• сверхсосредоточенность на защите свое-
го Я и постоянно агрессивно-оборонительная 
готовность. (В семье он только один не получил 
никакого образования и считался неудачником.) 
В дальнейшем переживание социальной неспра-
ведливости у Дзержинского сочетается со склон-
ностью проецировать на общество причины сво-
их неудач;

• переоценка собственной значимости, неус-
тойчивое настроение, стремление избежать соци-
ального контроля. Отсюда стремление предстать 
в облике пророка, попытаться сломать социаль-
ные установки общества;

• элементы расщепления личности из-за не-
достаточной личностной идентичности. Что вы-
ражается в создании образов-масок;

• поиск острых ощущений в форме игры со 
смертью, что вытекает из его подпольной де-
ятельности и постоянных побегов из тюрем.

• социальная изолированность и отчужден-
ность, ощущение нахождения на обочине об-
щества и большая потребность в присоедине-
нии к группе, то есть стремление к групповой 

идентификации. Отсюда раннее вступление 
в партию и стремление к коллективной деятель-
ности. Вообще вера в  коллективный фактор 
(революцию, родину, народ, социальную спра-
ведливость) является необъемлемой частью 
мировоззрения террора, ибо исполняет его 
важнейшую функцию: духовного оправдания 
и обоснования смертоубийства.

Все перечисленные факторы обуславливают 
наиболее распространенное эмоциональное со-
стояние террориста — настороженность, которая 
так характерно для Дзержинского. Феномен на-
стороженности проявляется в постоянной готов-
ности к отражению угрозы нападения, повышен-
ным уровнем бодрствования и концентрацией 
внимания на малейших изменениях всех, прежде 
всего физических, параметров окружающей сре-
ды (в дневниках бесконечные описания природы 
и жизни товарищей по тюрьме). Внешне заметная 
постоянная подозрительность проявляется в не-
прерывном делении всех окружающих на «своих» 
и «чужих». При этом «чужой» априорно идентифи-
цируется с отвратительным и чуждым «образом 
врага» (например, случай с соседкой по тюрьме 
Ганкой). Любопытно, что при подтверждении того, 
что «чужой» — на самом деле «свой», характер от-
ношений резко меняется на массированные про-
явления доверия и открытости (иногда чрезмер-
ные). Это говорит о резкой поляризации эмоций 
и об эмоциональной лабильности террориста.

Разумеется, приведенные факторы не являют-
ся универсальным психологическим профилем 
личности террориста, но во многом объясняют 
патологический компонент их отклоняющегося 
поведения. Каждый террорист — далеко не обяза-
тельно параноик и психопат. Наоборот, чаще всего 
это нормальный человек, нашедший себя на не-
нормальном пути и потому ставший впоследствии 
ненормальным.
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данное учебное пособие, написанное авто-
рским коллективом кафедры «Философия» 
Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, является дополнительным разделом 
к базовому курсу философии («Философия: Учеб-
ник // под редакцией профессора А. Н. Чумакова. 
М., 2013»).

Содержание дополнительного раздела к ба-
зовому курсу по философии, именуемого «Фи-
лософские проблемы в области профессиональ-
ной деятельности», определяется каждым вузом 
в отдельности в рамках общеобразовательных 
программ соответствующего направления или 
специальности подготовки. К сожалению, в боль-
шинстве отечественных вузов до сих пор отсутс-
твуют оригинальные учебные пособия по указан-
ному дополнительному разделу.

Работа «Философия в профессиональной де-
ятельности» представляет собой актуальное, 
добротное, высокопрофессиональное и серьез-
ное учебное пособие по дополнительному раз-
делу к базовому курсу философии для студентов 
и аспирантов Финансового университета при 
Правительстве РФ и других аналогичных вузов. 
Оно призвано восполнить недостаток в подго-
товке специалистов, связанный с корреляци-
ей знаний, полученных при изучении базового 
курса философии и конкретных направлений 
профессиональной деятельности, в области ко-
торых студенты и аспиранты получают подго-
товку в вузе.

Особое внимание хотелось бы обратить на 
оригинальную структуру учебного пособия. 
В первом его разделе «Основы систематической 
философии» представлен дополнительный мате-
риал к основному курсу по философии, призван-
ный расширить представление студентов и ас-
пирантов о многообразии философских проблем 
и областей философского знания. В этом разде-
ле пособия присутствуют темы по философии 

природы, философии науки, этике, эстетике, фи-
лософским проблемам естествознания, филосо-
фии культуры и ряду других разделов философии. 
Изучение философии в современную эпоху пред-
полагает не только освоение студентами и аспи-
рантами базового курса, но и освоение дополни-
тельного раздела к базовому курсу по философии, 
что нашло достойное отражение в первом разде-
ле учебного пособия.

Во втором разделе пособия «Философские 
проблемы профессиональной деятельности» 
представлен анализ актуальных философских 
проблем для всех направлений подготовки спе-
циалистов, которые имеются в  Финансовом 
университете. Данный раздел учебного пособия 
непосредственно призван способствовать улуч-
шению понимания и усвоения студентами и ас-
пирантами Финансового университета и других 
аналогичных вузов философских проблем в их 
профессиональной деятельности.

К числу несомненных достоинств пособия хо-
телось бы отнести стиль и логику изложения ма-
териала, его компоновку, серьезное и кропотли-
вое изучение теоретических и методологических 
проблем философии. В конце каждого раздела 
учебного пособия указана рекомендованная для 
дополнительного погружения в тему литература, 
соответствующая современным представлениям 
о специфике изучаемого данной дисциплиной 
круга проблем. Авторское видение дополнитель-
ного раздела к базовому курсу философии учи-
тывает особенности предмета изучения, уровень 
подготовки студентов и аспирантов Финансово-
го университета и других аналогичных вузов, их 
профессиональные интересы.

В качестве критических замечаний отме-
тим следующие: во-первых, тему «Философс-
кие проблемы математики» из раздела 2 же-
лательно было бы перенести в раздел 1, так 
как близкая ей тема «Философские проблемы 

Философия в профессиональной деятельности / 
отв. ред. проф. а. н. Чумаков: учебное пособие. — 
Москва: Проспект, 2013. — 416 с.
иноземцев владимир алеКСандрович, кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия 
и психология» Университета машиностроения «МАМИ»
E-mail: Inozem_63ё@mail.ru
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естествознания» присутствует именно в пер-
вом разделе пособия. Во-вторых, раздел 1, где 
имеются такие темы, как «Этика», «Эстетика», 
«Философия культуры» и другие, на мой взгляд, 
в следующем переиздании учебного пособия 
следует дополнить темами: «Логика», «Филосо-
фия сознания» и «Теория познания». Во второй 
же раздел учебного пособия, по моему мнению, 
имело бы смысл, по аналогии с темой «Фи-
лософские основания экономической науки», 
ввести тему «Философские основания юри-
дической науки». В-третьих, возможно было 
бы увеличение объема некоторых тем учеб-
ного пособия, например, «Философия науки», 

«Философия искусственного интелекта» и «Фи-
лософские основания экономической науки».

Высказанные замечания не снижают общей 
высокой оценки учебного пособия «Философия 
в профессиональной деятельности», являющегося 
одним из наиболее интересных и своевременных 
пособий по данной дисциплине.

Хотелось бы порекомендавать данное учеб-
ное пособие в качестве дополнительного ма-
териала для углубленного изучения студента-
ми и аспирантами основного курса философии 
и совершенствования полученных при изучении 
данного курса знаний в их профессиональной 
деятельности.

в. а. иноземцев ФилосоФия в ПроФессионалЬной деятелЬности...
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В Минске 13–14 сентября 2013 г. в Белорус-
ском государственном экономическом 
университете в рамках программы «Реги-

ональные конференции по поддержке и сохра-
нению русского языка для соотечественников» 
прошла XVIII Международная научно-практичес-
кая конференция «Технологии обучения языкам 
и диагностика речевого развития», посвящен-
ная 30-летнему юбилею кафедры «Русский язык». 
Конференция была организована Международ-
ной ассоциацией преподавателей русского языка 
и литературы (МАПРЯЛ), Белорусским республи-
канским объединением преподавателей русского 
языка как иностранного (БООПРЯИ), Белорусским 
государственным экономическим университетом 
(БГЭУ), Департаментом внешнеэкономических 
и международных связей Правительства Москвы, 
издательством «Златоуст». В работе конференции 
приняли участие представители вузов Белоруссии, 
Украины (Киев, Харьков, Одесса), России (МГУ, Фи-
нуниверситет, МГИМО), Молдовы (Кишинев).

Заведующая кафедрой «Русский язык» доцент 
Е. В. Ганина, заместитель заведующего кафедрой 
«Русский язык» кандидат филологических наук 
доцент Е. А. Федорова выступили на Пленарном 
заседании с докладом на тему «Активные мето-
дики как лингводидактическая основа разработки 
профессионально ориентированных учебных по-
собий», а также приняли участие в работе секции 
«Содержание профессионально ориентированных 
моделей обучения и теоретические основы созда-
ния профессионально ориентированных учебных 
пособий».

Основные положения доклада касались воп-
росов создания инновационного методическо-
го обеспечения, направленного на оптимизацию 
сферы вузовского РКИ (дисциплины «Русский 
язык как иностранный / неродной»). В системе 

экономического вуза ведущей сферой приложе-
ний педагогических усилий является учебно-про-
фессиональная сфера: учет особенностей языка 
специальных и общеобразовательных дисциплин, 
обучение функциональной грамматике, поиск оп-
тимизированных путей усвоения студентами тер-
минологических подсистем.

Кафедра «Русский язык» Финуниверси-
тета, ведущая свою историю с  1946 г. , рас-
полагает значительным опытом разработки 
и  практического применения эффективных 
лингводидактических технологий и конкретных 
педагогических приемов при работе с диффе-
ренцированным иностранным контингентом. 
Базовый принцип создания современного линг-
вометодического обеспечения в профессиональ-
ной сфере — опора на систему гуманистической 
педагогики, в первую очередь внедрение актив-
ных методик, учитывающих особенности лич-
ности, развивающих речемыслительный потен-
циал, погружающих обучающихся в комфортную 
коммуникативную среду.

Необходимо систематически вести данную 
работу, корректируя и обновляя лингвометоди-
ческий контент и соблюдая следующие важней-
шие принципы: 1) учет преемственности этапов 
и системность аспектов обучения; 2) опора на 
межкафедральное (междисциплинарное) сотруд-
ничество; 3) отбор и минимизация текстового 
и лексико-грамматического материала, методи-
ческая аранжировка в соответствии с програм-
мными требованиями каждого этапа обучения; 
4) выявление лингвистической специфики подъ-
языка конкретной специальной или общеобра-
зовательной дисциплины, ориентация на на-
правление и профиль обучения; 5) организация 
самостоятельной (индивидуализированной) 
подготовки, в частности, в виртуальной среде; 6) 

технологии обучения языкам 
и диагностика речевого развития
ганина елена виКТоровна, доцент, заведующая кафедрой «Русский язык» Финансового университета.
E-mail: el.ganina2012@yandex.ru.
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целесообразное сочетание методических тради-
ций и инноваций.

Практическим воплощением данных принци-
пов стали конкретные учебные пособия, рабочие 
тетради, практикумы тестовых заданий (в том 
числе в виде электронных тренажеров), созданные 
на кафедре за последние пять лет (информация 
отражена в ряде публикаций в российских и зару-
бежных научных изданиях). Доклад, сопровождав-
шийся информативной красочной презентацией, 
продемонстрировал высокий научный уровень 
лингводидактики в Финуниверситете и вызвал 
искренний интерес присутствующих преподава-
телей, методистов, работников высшей школы.

Начальник Управления по работе с иностран-
ными обучающимися Финуниверситета доцент 
С. В. Бежанова выступила с докладом на тему 
«Воспитание культуры толерантности и нацио-
нального самосознания в студенческой полиэт-
нической среде».

На конференции также рассматривались про-
блемы функционирования русского языка на меж-
дународном рынке иностранных языков (главный 

редактор издательства «Златоуст», кандидат фило-
логических наук А. В. Голубева), разработки новой 
версии теста по РКИ (директор Центра тестирова-
ния иностранных граждан по русскому языку МГУ, 
кандидат филологических наук, доцент Н. П. Ан-
дрюшина,), системы подготовки преподавателей 
русского языка как иностранного (заведующая ка-
федрой «Прикладная лингвистика» БГУ, кандидат 
филологических наук Л. Ф. Гербик), модернизации 
учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса с иностранными студентами как составляю-
щей повышения качества обучения (заведующая 
кафедрой русского и белорусского языков БГЭУ, 
доцент И. Э. Федотова) и др.

В итоговом документе было выражено солидар-
ное мнение: состоявшийся широкий обмен накоп-
ленным опытом позволит вступить в новый этап 
профессионального сотрудничества, оптимизиро-
вать пути создания инновационных лингводидак-
тических продуктов на межвузовской основе.

Конференция завершилась большим интерна-
циональным концертом в честь юбилея кафедры 
русского языка.

е. в. ганина, е. а. федорова теХнологии оБуЧения яЗыкаМ...
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Заметным явлением в жизни философского 
сообщества стало появление подлинно инно-
вационного труда «Философия в профессио-

нальной деятельности», созданного коллективом 
преподавателей кафедры «Философия» Финан-
сового университета при Правительстве РФ под 
руководством профессора А. Н. Чумакова, презен-
тация которого состоялась 28 ноября 2013 г. в Фи-
нансовом университете.

Главная цель ее создателей — способствовать 
лучшему усвоению студентами и аспирантами 
различных форм и направлений обучения фило-
софских проблем в области их профессиональной 
деятельности. На наш взгляд, авторам удалось 
найти адекватную форму и структуру подачи ма-
териала, что позволило реализовать указанный ос-
новной замысел работы. Учебное пособие состоит 
из двух разделов.

Первый раздел: «Основы систематической фило-
софии» написан с целью расширить представление 
обучающихся о многообразной палитре проблем, 
составляющих основу и содержание систематичес-
кой философии. В нем представлен весьма содер-
жательный, теоретически глубокий анализ многих 
актуальных проблем философии, которые волнуют 
сегодня не только авторов текстов (а это хорошо 
чувствуется при их чтении), но, что особенно важ-
но, студенческую среду. Данный раздел охватывает 
широкий спектр проблем от «философии природы» 
до «философских проблем человека» и внутри это-
го диапазона включает такие актуальные и инте-
ресные темы, как философские проблемы культу-
ры, творчества, науки, искусственного интеллекта, 
естествознания, научно-технического прогресса. 
Помимо этого в пособии данного жанра нельзя 

было обойтись без рассмотрения таких тем, как 
предмет и специфика философского знания, мета-
физика и диалектика, этика и эстетика. На все эти 
вопросы студенты и аспиранты найдут доходчи-
вые, квалифицированные и очень часто нетриви-
альные ответы.

Второй  раздел:  «Философские проблемы 
профессиональной деятельности» заслуживает 
особого внимания, поскольку он посвящен не-
посредственно философским проблемам про-
фессиональной деятельности и охватывает все 
направления подготовки специалистов, которые 
имеют место в Финансовом университете при 
Правительстве РФ в виде соответствующих фа-
культетов и учебных подразделений. Этот раздел 
включает разнообразные темы от философии эко-
номики до профессиональной этики. Философские 
основания экономической науки, философия по-
литики, права, религии, истории, управления, на-
логов, математики, этика бизнеса и деловых отно-
шений — все эти темы рассмотрены в работе ярко, 
доходчиво и интересно. Раскрытие всех этих воп-
росов — заслуга авторов пособия и их реальный 
вклад в создание учебников и учебных пособий по 
философии нового поколения.

Высококвалифицированный авторский коллек-
тив ученых-философов Финансового университета 
при Правительстве РФ, создав представляемое ин-
новационное произведение, на деле доказал, что 
философия действительно есть «светоч практи-
ческой профессиональной деятельности человека». 
Издано учебное пособие нового формата, аналога 
которого среди российской учебной литературы по 
философии нет, именно это обстоятельство и обес-
печило книге огромный спрос и интерес к ней. 

инновационная работа по философии
Презентация книги

«философия в профессиональной деятельности» / отв. ред. проф. а. н. чумаков: учебное пособие. — москва: 
Проспект, 2013. — 416 с.

иоСелиани аза давидовна, доктор философских наук, профессор кафедры «Философия» Финансового 
университета.
E-mail: aza-i@yandex.ru

раТниКов валенТин ПеТрович, доктор философских наук, профессор кафедры «Философия» Финансового 
университета.
E-mail: philos.fa@mail.ru
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Можно с уверенностью сказать, что представлен-
ное учебное пособие является «первой ласточ-
кой», предтечей тех учебников и учебных пособий 
по философии, которые необходимо еще создать. 
В появившихся уже рецензиях на книгу подчерки-
вается ее большая актуальность и оригинальность. 
В частности, о пособии отзываются следующими 
словами: «Пособие послужит хорошим примером 
для различных вузовских преподавательских ис-
следовательских коллективов, поможет им найти 
своё место в практике современной подготовки 
специалистов высшего звена» (доктор философ-
ских наук, профессор С. М. Халин), «заслуживает 
признательности труд авторов, взявших на себя 
нелегкую задачу мировоззренческой ориентации 
будущих специалистов в их профессиональной де-
ятельности» (доктор философских наук, профессор 
В. Н. Лавриненко). И подобного рода отзывы мож-
но было бы продолжить.

На презентации присутствовали как пред-
ставители разных кафедр Финуниверситета, так 
и гости из разных вузов. Среди гостей был ди-
ректор издательства «Проспект», кандидат юри-
дических наук Л. В. Рожников, который вместе со 
своим коллективом взял на себя ответственность 
в кратчайшие сроки издать хорошо оформленную 
книгу, и с этой задачей издательство блестяще 
справилось.

«Праздник книги» открыл ответственный ре-
дактор пособия заведующий кафедрой «Филосо-
фия» Финансового университета при Правитель-
стве РФ доктор философских наук, профессор 
А. Н. Чумаков, который рассказал, как родилась 
идея создания этой уникальной книги и какая 
научная, творческая и организаторская работа 
привела к ее изданию. Особое внимание он об-
ратил на то, что книга является инновационным 
продуктом и отвечает стандартам третьего по-
коления. По своей сути и содержанию пособие 
есть «практическая философия». Вместе с тем 
выступающий отметил, что сегодня практически 
нет специальной учебной литературы, которая 
бы целенаправленно раскрывала философские 
проблемы в области профессиональной деятель-
ности тех или иных учебных заведений. В итоге 
студентам, изучающим основной курс филосо-
фии, порой достаточно трудно понять актуаль-
ность философской проблематики применительно 
к решению насущных задач современности. Еще 
большую сложность могут представлять вопросы, 
связанные с соотнесением курса философии и тех 

конкретных направлений профессиональной де-
ятельности, в области которых студенты получа-
ют подготовку. При этом, чем дальше от гумани-
тарного знания отстоит основная специализация 
того или иного высшего учебного заведения, тем 
более остро встают такие вопросы. В стремлении 
преодолеть этот недостаток в области подготовки, 
прежде всего, финансистов, экономистов и смеж-
ных с ними специальностей, представленных 
в Финансовом университете при Правительстве 
РФ, преподавательский коллектив кафедры «Фи-
лософия» проделал большую работу, подготовив 
данное учебное пособие. При этом авторы стави-
ли перед собой задачу решения довольно сложных 
проблем, таких, например, как формирование 
и развитие у изучающих философию интереса 
и способности к использованию в познаватель-
ной и профессиональной деятельности базовых 
знаний в области гуманитарных наук, выработка 
умения выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного и профессионального самосовер-
шенствования, развитие способности к социаль-
ной адаптации и др.

В последующих затем выступлениях ораторы 
искренне приветствовали выход в свет представ-
ленного издания, высказывая свое одобрение 
проделанной авторами пособия работы и высоко 
оценивая содержание этого поистине инноваци-
онного труда.

Свое восхищение работой, выполненной авто-
рами книги, ее структурой и содержанием выска-
зал заведующий кафедрой «Статистика» финан-
сового университета профессор В. Н. Салин. Он, 
в частности, обратил внимание на то, что филосо-
фия всегда находится в научной системе коорди-
нат, любая диссертация начинается с философских 
подходов и общей методологии науки, и учебное 
пособие, созданное коллективом кафедры «Фило-
софия», несомненно, будет способствовать лучше-
му осмыслению проблем в любой профессиональ-
ной области знания. Выступающий также отметил, 
что не только материалы исследований статистики 
используются в социальной философии, но и фи-
лософия, раскрывая методологические принципы 
научного исследования, способствует развитию 
статистики как науки. Профессор В. Н. Салин вы-
сказал пожелание расширить пособие, добавив 
философию статистики, а также уделить в нем 
внимание классикам марксизма, в трудах которых 
она представлена достаточно основательно.

а. д. иоселиани, в. П. ратников инновационная раБота По ФилосоФии
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Заведующая кафедрой «Маркетинг и логистика» 
доктор экономических наук, доцент С. В. Карпова 
поздравила всех с выходом оригинального, 
столь нужного в вузовском учебном процессе по-
собия. Она отметила, что философия является су-
щественной основой развития креативного мыш-
ления человека вообще и студентов в частности, 
играет огромную роль в воспитании духа и разви-
тии творческой мысли. Выступающая также обра-
тила внимание на то, что соединение философии 
с маркетингом и логистикой будет способствовать 
осмыслению того факта, что последние имеют гу-
манитарное, личностное измерение.

Пафос выступления доктора философских 
наук, профессора А. Д. Иоселиани состоял в том, 
что философия — это не только «мать всех наук», 
но и светоч профессиональной деятельности! 
Представленная работа, отметила она, на самом 
деле является таким инновационном продуктом 
преподавателей кафедры философии, который, 
несомненно, будет способствовать овладению 
студентами и аспирантами основных принци-
пов научного исследования. А. Д. Иоселиани 
подчеркнула особую важность и необходимость 
гуманитарного наполнения профессиональной 
деятельности человека словами П. К. Энгель-
мейера, который еще в прошлом веке писал: 
«Сколько вы специалиста не начиняйте зна-
ниями по профессии, это будет ученый ремес-
ленник, пока вы ему не дадите гуманитарного 
взгляда на социально-экономические стороны 
его профессии».

Заместитель заведующего кафедрой «Филосо-
фия» Финуниверситета по учебной работе про-
фессор Н. М. Кишлакова в своем выступлении об-
ратила особое внимание на то, что в университете 
на круглых столах, систематически проводимых 
разными кафедрами, коллеги специальных про-
фессиональных кафедр единодушно утверждают 
полезность представленного Пособия для реше-
ния профессиональных задач и проблем и отмеча-
ют, что оно увеличивает осознание большой роли 
философии в любой научно-профессиональной 
деятельности человека. Даже скептически оцени-
вающие роль философии при решении практи-
ческих задач признают, что в профессиональной 
деятельности философия действительно помога-
ет переосмыслить, уточнить понятия, категории 
и принципы, используемые в различных областях 
науки. В этом плане подготовленное издание мо-
жет оказать неоценимую помощь.

Заведующая кафедрой «Иностранные языки-1» 
Финуниверситета кандидат педагогических наук, 
доцент Т. В. Седова после теплых искренних 
слов поздравления с выходом книги выразила 
готовность сотрудничать с коллективом кафедры 
«Философия» в деле перевода философских текстов 
на иностранные языки. Касаясь оценки представ-
ленной работы, Т. В. Седова особо отметила важ-
ность в профессиональной деятельности кафедры 
таких разделов пособия, как философия культуры, 
философия творчества и др.

Доктор философских наук, профессор В. П. Рат-
ников отметил, что заслуга авторов представлен-
ного действительно инновационного труда стано-
вится особенно наглядной, если иметь в виду, что 
сегодня практически отсутствует учебная литера-
тура, которая целенаправленно раскрывала бы фи-
лософские проблемы в области профессиональной 
деятельности. Студентам Финуниверситета в этом 
смысле повезло, они находятся в более благопри-
ятном положении. Написано учебное пособие, 
которое поможет изучающим основной курс фи-
лософии легче понять актуальность философской 
проблематики применительно к решению насущ-
ных практических задач. Работа поможет анализи-
ровать вопросы, связанные с соотнесением курса 
философии и конкретных направлений профес-
сиональной деятельности. При этом выступаю-
щий особо подчеркнул, что книга имеет большое 
значение не только для студентов, но и для самих 
преподавателей философии прежде всего с точки 
зрения расширения их научно-педагогического 
опыта. Это выражается в частности в том, что фи-
лософы учатся соединять философию с конкрет-
ными отраслями научного знания и профессиями, 
с теми видами практической деятельности, кото-
рыми будут заниматься их нынешние студенты, 
будущие специалисты.

А. М. Сафаров, доцент кафедры «Банки и бан-
ковский менеджмент» Финуниверситета выразил 
уверенность, что данное пособие является кни-
гой не только для студентов, — в первую очередь 
оно необходимо преподавателям специальных 
кафедр. Его использование в учебном процессе 
принесет огромную пользу и студентам и пре-
подавателям, так как в обобщении знаний кон-
кретных наук именно философия, философская 
методология выполняет главную роль. Пособие, 
отметил он, удачно подчеркивает тот факт, что 
в профессиональной подготовке гуманитарные ос-
новы являются решающими, без них невозможно 
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формирование личности банкира, финансиста, 
юриста, управленца и т. д.

На презентации книги с развернутым сообще-
нием выступил директор издательства «Проспект», 
кандидат юридических наук Л. В. Рожников, кото-
рый охарактеризовал основные проблемы и пер-
спективы издательской деятельности. Касаясь 
вопроса о работе над представленной книгой, он 
отметил, что с момента начала сотрудничества 
с издательством авторский коллектив Пособия сра-
зу показал четкость, ответственность, профессио-
нализм в своем деле, без такого подхода к работе 
невозможно было бы оперативное издание книги. 
Директор издательства пригласил членов кафедры 
«Философия» и других кафедр Финансового уни-
верситета к продолжению сотрудничества в деле 
издания высококачественной учебной и научной 
литературы. Особое внимание Л. В. Рожников уде-
лил тому факту, что издательство «Проспект» свое 
сотрудничество с авторами не ограничивает толь-
ко изданием литературы, но продолжает его в хо-
рошо организованной маркетинговой деятель-
ности. Издательство принимает большое участие 

в реализации печатного изделия с помощью раз-
ных форм распространения, в том числе посредс-
твом классических и электронных средств, путем 
заключения договоров с разными сайтами, интер-
нет-магазинами, книжными магазинами и т. д.

В завершении праздника книги выступил 
профессор А. Н. Чумаков, который отметил, что 
хотя книга, безусловно, состоялась, авторскому 
коллективу не следует останавливаться на до-
стигнутом. В качестве конкретного пожелания 
для работы с последующими изданиями, кото-
рые, несомненно, появятся, он предложил допол-
нить содержание работы не только философией 
статистики, о чем говорил в своем выступлении 
профессор В. Н. Салин, но также такими важны-
ми для учебного пособия данного профиля тема-
ми, как «Философия финансов», «Философия де-
нег» и т. п. Профессор А. Н. Чумаков поблагодарил 
всех за проявленный интерес к пособию и за то, 
что этот праздник состоялся. Он также высказал 
огромную благодарность всем, кто участвовал 
в подготовке книги, внес свой вклад в ее рожде-
ние, издание и распространение.

а. д. иоселиани, в. П. ратников инновационная раБота По ФилосоФии
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Эпоха глобализации, все больше расширяю-
щая свое социальное пространство и углуб-
ляющаяся во все сферы общественного бы-

тия, вносит свои коррективы в содержание фун-
даментальных категорий философии общества. 
Всесторонне и творчески осмыслить новые аспек-
ты динамично развивающейся современной фи-
лософии помогают философам совместные кри-
тические обсуждения ее актуальных проблем. Как 
известно, в спорах рождается истина. Ярким под-
тверждением вышесказанного стал межвузовский 
и междисциплинарный круглый стол «Философия 
свободы и современная Россия», организованный 
кафедрой «Философия» Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации 
3 декабря 2013 г.

В его работе приняли участие известные фи-
лософы из МГУ им. М. В. Ломоносова, МАИ, РУДН, 
МАМИ, МГЮА, Института философии РАН, пред-
ставители профессорско-преподавательского со-
става кафедр «Философия», «Прикладная психо-
логия», «Русский язык», аспиранты и студенты 
Финансового университета. Открывая работу круг-
лого стола, его модератор заведующий кафедрой 
«Философия», доктор философских наук, профес-
сор А. Н. Чумаков в своем выступлении «Теория 
и практика свободы в современном мире» говорил 
об объективно-историческом и многоаспектном 
характере процесса глобализации, в условиях ко-
торого все общественные институты, отношения 
и процессы приобретают универсальность, изме-
няют свое содержание, динамику и тенденции. Все 
это приводит к необходимости пересмотра кате-
гориального аппарата современной философии. 
Категория свободы является одной из централь-
ных категорий социальной философии, требую-
щей осмысления своих новых аспектов в услови-
ях глобализации. Возможно ли сегодня говорить 
о формировании универсальных аспектов свободы, 
которые должны проявляться не только в Европе, 

но и в странах Азии и Африки, в христианском, 
исламском, буддийском и других конфессиональ-
ных мирах? Или же вслед за С. Хантингтоном мы 
будем вынуждены признать тезис о столкновении 
принципов свободы? Что ценного в понимании 
свободы нам досталось в наследство от нашего со-
циалистического прошлого и от чего мы должны 
отказаться, чтобы идти вперед? По словам А. Н. Чу-
макова, это всего лишь несколько из тех важных 
и актуальных вопросов, которые предполагалось 
обсудить в ходе работы данного круглого стола.

С основным докладом «Амбивалентность сво-
боды в свете современной российской культуры» 
выступила доктор философских наук, профессор 
МГЮА Н. Ф. Бучило. Главной целью ее выступления 
было раскрытие двойственности, оборачиваемос-
ти свободы, когда, она являясь свободой в одном 
отношении оборачивается несвободой в системе 
других отношений. С точки зрения докладчика, 
свобода человека имеет как внутренние, так и вне-
шние детерминанты.

Простейшей внутренней детерминацией сво-
боды является пассивная сопротивляемость вне-
шнему воздействию, что определяет политичес-
кую и экономическую пассивность населения. 
Активная сопротивляемость выступает свойством 
самоорганизующихся систем и проявляется в со-
здании партий, движений, осуществлении кол-
лективных акций. Расколотость российского об-
щества, по словам докладчика, свидетельствует 
о существовании в нем двух противоположных 
тенденций: попытки самоорганизации и одновре-
менной атомизации.

Понимание индивидом меры своей свободы 
как основы внутренних детерминантов, формиру-
ется следующими четырьмя началами:

а) имманентными начала, исходящие из при-
нципа «все люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достойнстве и правах». Однако, им-
манентная свобода, по словам Н. Ф. Бучило, миф 
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и она, как минимум, облагораживается культурой, 
воспитанием;

б) сформированные и воспитанные внешними 
условиями начала, которые могут либо сделать че-
ловека свободным, либо ограничивать его свободу, 
подчиняя его волю внешним ему общественным 
институтам;

в) социокультурные начала;
г) широта и глубина картины мира индивида.
Докладчик, говоря о праве человека на частную 

свободу, подчеркнула, что мы не должны забывать 
о том, что абсолютизация индивидуальной свобо-
ды оборачивается тотальной несвободой.

Внешними детерминантами свободы челове-
ка и гражданина являются научная и художест-
ванная картина мира, как результат совокупного 
творческого гения человечества, религия, нравс-
твенность как некая совокупность правил и при-
нципов, определяющих свободу воли, правовое 
государство, политический режим. Однако, говоря 
о внутренних и внешних детерминантах свободы, 
отметила Н. Ф. Бучило, не стоит забывать об ус-
ловности, относительности деления на «внурен-
нее и внешнее».

Л. Е. Моторина (МАИ), кандидат философских 
наук, профессор, в своем выступлении говорила 
о видении свободы в современной России зару-
бежными исследователями русской философии, 
которые отмечают, что у нас сегодня господству-
ет принцип «свобода от …», а не «свобода ради 

…» и установлен олигархический режим с демок-
ратическим фасадом. Однако польские, чешские 
и другие европейские исследователи современной 
российской философской мысли подчеркивают, 
что сейчас в нашей стране идет интенсивная раз-
работка четвертой модели будущей России — более 
демократичной и открытой.

Далее, представляя слово для выступления сту-
дентке второго курса факультета «Международные 
экономические отношения» Финансового универ-
ситета В. Файзулиной, А. Н. Чумаков подчеркнул 
значимость участия студентов в работе кругло-
го стола. По его мнению, это яркое и наглядное 
свидетельство факта возрастания качественного 
уровня студенчества университета и начала воз-
рождения в студенческой среде интереса к гума-
нитарным и социально-философским проблемам. 
Свое выступление В. Файзулина посвятила необ-
ходимости рассмотрения свободы человека через 
призму ее диалектического единства с ответствен-
ностью и долгом перед обществом, государством.

Заведующий кафедрой «Прикладная психоло-
гия» Финансового университета, доктор психоло-
гических наук, профессор А. Н. Лебедев, принимая 
участие в обсуждении проблемы свободы, отметил, 
что при рассмотрении вопроса о свободе человека 
надо исходить минимум из двух моментов. Пер-
вое, что она определяется в единстве сознатель-
ного и бессознательного в человеке. Часто свобода 
выбора, проявление силы воли определяется бес-
сознательным в человеческой психике. Второе, что 
при определении границ, сфер свободы следует 
учесть ее последствия для общества. Каковы пос-
ледствия, например, свободы однополых браков, 
эвтоназии и др.?

А. Г. Бурутин, начальник управления научных 
исследований Финансового университета, в сво-
ем выступлении подчеркнул актуальность и свое-
временность обсуждения проблемы свободы. По 
его мнению, несмотря на процесс глобализации 
как каждая нация, так и представители разных 
конфессий по своему понимают свободу. Послед-
няя еще не вышла за рамки национальных и по-
литических интересов. Следует признать, что за 
идеями разработчиков философии глобализации 
о мировом правительстве, космополитизме и тому 
подобном так или иначе продолжают скрываться 
интересы определенных держав.

Доцент С. А. Просеков (Финансовый универ-
ситет), продолжая мысль А. Г. Бурутина, отметил, 
что в внешне демократических США, выступаю-
щих мировым инспектором по проблемам свобо-
ды, в действительности царит строгий и жесткий 
контроль за действиями граждан и организаций 
гражданского общества. Далее перешел к анализу 
проблемы демократии и свободы в идеологии сов-
ременного Китая.

Доктор философских наук, профессор Т. М. Ма-
хаматов (Финансовый университет) говорил 
о двух основных концепциях свободы: негатив-
ной и позитивной. Первая концепция свое начало 
берет от учения Т. Гоббса, соглано которому сво-
бода означает отсутствие ограничений. Эту кон-
цепцию, в сущности идеалистическую и неоанар-
хическую, продолжают развивать представители 
неолиберализма.

Вторая концепция корнями уходит в анти-
чность, в философию Гераклита, Сократа, Платона 
и Аристотеля, которые учили, что человек — поли-
тическое животное, что граждане действительно 
свободны только в рамках законов государства. 
Т. М. Махаматов предложил свое определение 

н. м. Кишлакова, Т. м. махаматов ФилосоФия своБоды
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свободы как «самореализации гражданина в защи-
щенном и определенном юридическими законами 
социальном пространстве». Соглашаясь В. Файзу-
линой и А. Г. Брутиным, выступающий подчеркнул, 
что действительная свобода должна базироваться 
на а) уважении себя и осознании своего достой-
нства, б) уважении человеческого достойнства 
в другом и в) уважении своей родины, т. е. на ра-
зумном патриотизме, без скатывания в шовинизм 
и расизм.

В. П. Ратников, доктор философских наук, 
профессор (Финансовый университет), приветс-
твуя активное участие студентов и аспирантов 
в работе столь представительного круглого стола, 
отметил, что именно свобода духа и поиск спра-
ведливости составляют основу философствования 
у молодежи. Далее, соглашаясь с определением 
профессора Т. М. Махаматова, указал на его не-
полноту. Несмотря на важность аспекта «свобода 
от чего-то», все же главным в свободе является 
позитивная творческая деятельность. В этой свя-
зи стоит задаться вопросом: дает ли современ-
ная Россия возможности для свободы творчества 
и в какой мере? Процесс глобализации, по словам 
В. П. Ратникова, действительно, оказывает силь-
ное, но противоречивое влияние на свободу: с од-
ной стороны, она расширяет ее, но, с другой сто-
роны, ограничивает личную свободу посредством 
усиления, совершенствования средств контроля 
за людьми.

Н. М. Кишлакова, кандидат философских наук, 
профессор (Финансовый университет), в своем 
выступлении сосредоточила внимание на пони-
мании свободы через призму идеи гуманизации 
потребления Э. Фромма. Необходимость измене-
ния сущности потребления в современном обще-
стве обусловлена неограниченным стремлением 
«человека потребляющего» к накоплению матери-
альных ценностей, превращением его в бездумное, 
бесчувственное существо, не способное на транс-
формацию существующего общества в гуманную 
социальную систему. Однако решение проблемы 
«гуманизации потребления», по мнению Фромма, 
сопряжено с целым рядом трудностей. Одна из них 
заключается в том, что в условиях современного 
тотально организованного общества единствен-
ной сферой, в которой человек обладает иллюзи-
ей свободы, является сфера потребления. Именно 
в свободе потребления человек обретает ощуще-
ние своего могущества, могущества потребите-
ля. Отказаться от этой иллюзии человек сможет 

только тогда, когда исчезнет сама необходимость 
в «подделке свободы».

Генеральный директор строительно-технологи-
ческой бизнес-школы Д. Ю. Мовшин подчеркнул, 
что, говоря о свободе, мы должны смотреть вперед, 
искать и формировать такую систему обществен-
но-политических отношений, которая способство-
вала бы развитию и общества, и каждого гражда-
нина, реализации его творческих возможностей.

В дискуссии приняли активное участие аспи-
ранты Финансового университета, Института фи-
лософии РАН, РУДН, студенты 2 курса факульте-
та «Международные экономические отношения». 
Реплики и вопросы студентов свидетельствуют 
о характере формирующегося у них мировоззре-
ния. Поэтому здесь уместно, хотя бы в сокращен-
ном виде, привести их слова.

Митюков: «Действительно, западная демокра-
тия показывает разные аспекты свободы, например, 
свобода однополых браков. Разве это проявление 
свободы? В ее основании лежит мораль или право?»

Халфина: «Видимо, свобода связана с преодоле-
нием детства и осознанием своей значимости и от-
ветственности, с осознанным самоограничением».

А. Азыркина: «СССР была великой державой. 
Мы перешли к демократии, но вес России в мире 
упал. Китай же, оставаясь социалистической стра-
ной, стал великим. Возникает вопрос: положи-
телен ли переход к демократии, если это ведет 
к падению экономики и своего веса в мировой 
политике?»

М. Ахмедов: «Я согласен с позицией А. Г. Буру-
тина, что у каждого из нас свое понимание свобо-
ды. Она ограничивается свободой другого. Следо-
вательно, мы должны думать, помнить о свободе 
другого».

И. Мартынова: «Думаю, что свобода должна 
иметь определенные ограничения. Сегодня в СМИ 
свободно и бесконечно, без осмысления последс-
твий, особенно для молодых людей, распростра-
няется информация о колдунах, экстрасенсах 
и т. п. Какова ценность такой свободы?»

К.  Озмитель: «Под маской свободы слова 
и творчества в нашем искусстве идет настоящее 
искажение нашей истории. Один фильм Ф. Бон-
дарчука «Сталинград» чего стоит. Таким искусст-
вом мы убиваем свою идентичность».

А. Горлач: «В свете рассуждений моих однокур-
сников у меня возникает вопрос: каковы границы 
ограничений свободы, чтобы она оставалась сво-
бодой? Не убегаем ли мы от свободы?»

науЧная жиЗнЬ
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А. Комарчева: «Свобода включает в себя свобо-
ду слова. В СССР за критику режима наказывали. 
Сейчас есть свобода слова, но есть и вопрос: будем 
ли услышаны?»

Ю. Родичева: «Свобода должна исходить из ре-
альной возможности выбора».

Г. Утенов: «Осознать меру достигнутой свободы 
возможно на основе знания недостатков и дости-
жений своего народа в течение его истории».

О. Клементьев и А. Аладьев считают, что свобо-
да граждан определяется ответственностью госу-
дарства перед своими гражданами и преданнос-
тью граждан национальной идее.

Е. В. Кораблева, доктор философских наук, про-
фессор (Финансовый университет), тронутая ис-
кренней активностью студентов, заявила, что с та-
кой молодежью у России есть будущее.

Подводя итоги работы круглого стола, А. Н. Чу-
маков поблагодарил профессора Н. Ф. Бучило за 
интересный доклад, всех участников дискуссии за 
проявленную заинтересованность и активность. 
Именно такие встречи, по словам модератора, яв-
ляются лабораторией поиска и творчества. Глав-
ное — не замыкаться, быть открытым новым иде-
ям, проблемам и подходам к их решению. Таковы 
требования современного этапа глобализации.

н. м. Кишлакова, Т. м. махаматов ФилосоФия своБоды
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В период с 11 по 13 октября 2013 г. в Москве 
прошел VIII Всероссийский фестиваль науки. 
В нем участвовали российские вузы, научные 

центры и представители делового сообщества. Од-
ной из площадок проведения мероприятий фести-
валя по традиции стал Финансовый университет.

Важнейшей целью фестиваля является при-
влечение и закрепление молодежи в сфере науки 
и образования. Идея принять участие в фестива-
ле вызывает неподдельный интерес у студентов 
и преподавателей нашего университета. В этом году 
среди большого количества участников фестиваля 
высокую активность проявили студенты второго 
курса кредитно-экономического факультета, при-
няв участие в проведении мастер-класса доцента 
кафедры «Иностранные языки-2» М. А. Белогаш по 
материалам кейс-стади «Bonhomme» на английском 
языке. Данное мероприятие имело целью вовлечь 
в совместную творческую работу каждого участника 
с максимальным использованием его научно-поз-
навательного потенциала. Как форма познания на 
основе активной деятельности участников работа 
над кейсом позволила студентам освоить новые 
знания, повысить уровень владения навыками про-
фессионально-ориентированного общения на анг-
лийском языке. Технология обучения на основе кей-
сов является одним из активных методов обучения 
иностранному языку, вызывающих всплеск эмоци-
ональной и профессиональной заинтересованности 
студентов. Наиболее эффективным способом реше-
ния кейса на английском языке является использо-
вание активных имитационных методов, таких как 
деловая игра и разыгрывание ролей.

Применение игровых методов для решения кей-
са в обучении профессионально ориентированному 
иностранному языку создает уникальную образова-
тельную среду синергетического действия. Студенты 
познают особенности своей профессии и необходи-
мые для нее компетенции, определяют адекватность 
собственной профессиональной подготовки, что 
является мощным стимулом к самообразованию 

и саморазвитию. В работе над кейсом студенты про-
вели всесторонний анализ ситуации, сложившейся 
в компании «Bonhomme» в результате ее погло-
щения крупной американской компанией. Анализ 
финансового положения компании и обоснование 
ее поглощения, выявление недостатков организа-
ционной структуры компании, определение при-
чин неэффективности системы информационных 
потоков, управленческих просчетов в организации 
работы с персоналом, противоречий в распределе-
нии функциональных обязанностей менеджеров 
компании — это неполный перечень тем выступле-
ний студентов, исполнивших роли руководителей 
подразделений французской и американской ком-
паний на конференции, посвященной проблемам 
преодоления негативных последствий поглощения. 
Следует отметить высокий уровень качества подго-
товки студентов к проведению анализа и принятию 
грамотных управленческих решений. В процессе ре-
шения кейса участники проявили знания обширной 
терминологической базы, особенностей проведения 
презентаций и основ этикета делового общения на 
английском языке.

Проведенная ролевая игра позволила студентам 
не только имитировать деятельность, используя оп-
ределенную сумму навыков, полученных в процессе 
изучения базовых дисциплин, но и совершать мо-
тивированную речевую деятельность на английс-
ком языке. Использование имитационных методов 
в обучении иностранному языку позволяет студен-
ту применять свои интеллектуальные умения для 
оценки различных ситуаций и, что усложняет зада-
чу, определять свой уровень владения профессио-
нально ориентированным языком как недостаточ-
ный, адекватный или достаточный, но требующий 
дальнейшего совершенствования. Подводя итоги, 
можно заключить, что проведенный мастер-класс 
повысил мотивацию студентов к дальнейшему об-
разованию и самообразованию и дал большой по-
ложительный опыт коллективной научной деятель-
ности участников.

образовательный эффект 
VIII всероссийского фестиваля науки
БелогаШ марина анаТольевна, доцент, заместитель заведующего кафедрой «Иностранные языки-2» 
Финансового университета.
E-mail: m.belogash@gmail.com
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29 октября 2013 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации про-
шла международная научно-практическая кон-
ференция, проводимая кафедрой «Философия», 
в рамках которой обсуждался главный вопрос на-
учного мероприятия: проблема международных 
и национальных аспектов финансово-экономичес-
ких и гуманитарных вызовов глобализации. В кон-
ференции приняли участие известные ученые 
и специалисты в различных областях из ведущих 
вузов России, Боливии, Турции и Азербайджана. От 
имени ректора гостей и участников конференции 
приветствовали директор Центра международно-
го сотрудничества П. С. Селезнева, также директор 
центра по планированию и организации научно-
исследовательской работы Финансового универси-
тета А. Г. Бурутин, которые пожелали всем участ-
никам интересной и плодотворной работы.

Работу конференции открыл заведующий ка-
федры «Философия» Финансового университета, 
доктор философских наук, профессор А. Н. Чума-
ков докладом о роли философии в осмыслении 
процесса глобализации. В своем выступлении он 
сделал акцент на необходимости и значении ин-
теграции различных наук в осмыслении проблемы 
целостного мира и процесса глобализации. Одно-
временно в докладе были выделены те объектив-
ные основания, по которым именно философия 
призвана играть ключевую роль в этом процессе.

По мнению профессора А. Н. Чумакова, только 
философия способна к разработке холистического 
взгляда на мир, трансформируя мировоззрение, 
формируя ценностные установки, учитывая ис-
торический контекст взаимодействия общества 
и природы. Кроме того, философия способна вы-
явить тенденции и динамику социальных про-
цессов, понять культурные и цивилизационные 

аспекты общественного бытия, выявить новые 
смысложизненные ориентиры в условиях глоба-
лизирующегося мира.

Также необходимо отметить, что не менее 
значимой, по мнению А. Н. Чумакова, является 
и методологическая роль философии в разработ-
ке теории и языка глобальных процессов, а так-
же вопросов глобального управления, концепции 
триосферы и многих других вопросов, так как 
в новых условиях с понятиями XX в. ученым будет 
трудно двигаться дальше в понимании и осмысле-
нии проблемы целостности мира.

Вопрос о глобализации финансово-экономи-
ческих рисков и путей их регулирования был ос-
вещен в докладе директора Центра исследований 
международных экономических отношений, до-
ктора экономических наук, профессора Л. Н. Кра-
савиной. В своем выступлении она отметила, что 
новая концепция внешней политики Российской 
Федерации содержит в себе не только практичес-
кие, но и методологические и теоретические ас-
пекты. Кроме того в этой концепции подчерки-
вается, что современный мир насыщен угрозами. 
Это угроза, во многом вытекающая из нестабиль-
ности в экономической и финансовой сфере миро-
вого рынка, из также в огромных спекулятивных 
прибылей; угроза глобального долгового кризиса, 
в котором оказались и сами США, когда весь мир 
является их кредитором. Данная ситуация являет-
ся аномальной и России необходимо разрабаты-
вать свою программу преодоления этой угрозы.

Актуальной становится проблема стратегичес-
кого риска в сфере установления экономического 
партнера. К серьезным рискам следует отнести 
инфляционный, информационный, банковский 
риски и риск внезапного оттока капитала. Не 
стоит оставлять без внимания и такие риски, как 

глобализация: новые условия  
развития цивилизации
музаШвили диана зураБовна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 
«Философия» Финансового университета
E-mail: gum-nauki@yandex.ru

маХамаТова Саида Таировна, кандидат экономических наук, ассистент кафедры «Макроэкономика» 
Финансового университета
E-mail: mahamatova@mail.ru
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рейтинговый, поведенческий и компетентност-
ный. Человеческая деятельность всегда была со-
пряжена с рисками, поэтому столь важна проблема 
их теоретического осмысления в новых условиях 
развития человеческой цивилизации.

На конференции также выступил доктор эко-
номических наук, член-корреспондент РАН, заве-
дующий кафедрой «Макроэкономическое регули-
рование» Финуниверситета, первый заместитель 
директора Института экономики РАН Д. Е. Соро-
кин с докладом «Политическая экономия россий-
ского ответа на вызовы глобализации». Главным 
вызовом глобализации для России он считает 
снижение роста производительности труда, вы-
званное серьезными проблемами в сфере техно-
логического развития страны. Поэтому решение 
проблемы модернизации экономики России, ее 
инновационного развития зависит в первую оче-
редь от качественного технологического прорыва 
в сфере производства средств производства.

Кандидат экономических наук из Боли-
вии А. В. Арансибия поднял вопрос о национали-
зации углеводородов и ее влияния на экономику 
Боливии. Он поблагодарил организаторов кон-
ференции за предоставленную ему возможность 
обсуждать столь сложные проблемы сегодняш-
него мира. Он. также подчеркнул, что экономика 
Боливии базируется на добыче и экспорте нефти 
и газа, которые являются главным источником 
поступлений страны. До 2006 г. этот сектор эко-
номики находился в руках транснациональных 
компаний. Национализация нефтяных компаний 
позволила привлечь в этот сектор огромное ко-
личество рабочей силы. Налоговые поступления 
в государственную казну составили 19 млрд долл. 
Наряду с очевидным экономическим эффектом 
существуют и негативные последствия. Это каса-
ется проблемы отсутствия частных инвестиций, 
отсрочек в выплатах по возмещению ущерба от 
национализации.

Тему экономических аспектов глобализации 
продолжила в докладе «Современный взгляд на 
бренд как интеллектуальный капитал компании» 
доктор экономических наук, заведующая кафед-
рой «Маркетинг и логистика» Финансового уни-
верситета С. В. Карпова Она подчеркнула, что 
в условиях глобализации необходим переход от 
линейного к кластерному видению и анализу про-
блем. В условиях усиления скорости распростра-
нения кризисов, обостряющих конфликт интере-
сов различных стран, главным остается человек 

и его социально-культурный статус. Необходимо 
отметить, что в этой связи взаимосвязь маркетин-
га и философии происходит через формирование 
понятия «философия маркетинга» как процесса 
использования маркетинговых принципов, каса-
ющихся человеческих и культурных ценностей.

На конференции был затронут вопрос и о роли 
бухгалтерского учета в условиях глобализации. 
Заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и фи-
нансы предприятия» Московского государствен-
ного машиностроительного университета, доктор 
экономических наук, профессор О. В. Рожнова 
в своем выступлении отметила, что бухгалтерский 
учет — зеркало всех проблем глобализации и по-
тенциальный инструмент их решения.

Про рыночную экономику как фактор глобали-
зации социально-техногенного развития расска-
зала кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии, истории и социологии Брянского госу-
дарственного технического университета Е. А. Де-
ргачева. В своем докладе она обратила внимание 
на то, что глобализация существенно усиливает 
негативные последствия техногенного влияния 
общества на биосферу. Эти последствия могут быть 
преодолены посредством совершенствования тех-
нологий в экономической сфере жизнедеятельнос-
ти общества.

Т. М. Махаматов, доктор философских наук, 
профессор кафедры «Философия», в своем докла-
де рассмотрел проблему культуры демократии 
в развивающихся странах в условиях глобализа-
ции. Он подчеркнул, что универсальные принци-
пы и институты демократии первоначально фор-
мировались и развивались в странах Европы. Под 
воздействием глобализации они стали проникать 
в страны других континентов и реализовываться 
через призму национальных традиций и культур. 
Проводя анализ процесса формирования культу-
ры демократии в странах центральной Азии на 
постсоветском пространстве, профессор Т. М. Ма-
хаматов выделил четыре основополагающих его 
фактора: противоречивость процесса приобре-
тения политической идентичности; присутствие 
влияния кланов; постепенное прекращение заиг-
рывания власти с религией и позитивное влияние 
сильной президентской власти на формирование 
демократической культуры.

Темы о власти как генераторе коррупции в об-
ществах азиатского типа коснулся в своем докладе 
Д. В. Варламов, старший преподаватель кафедры 
«Денежные отношения и монетарная политика» 
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Финансового университета. Он подчеркнул, что 
одним из решающих факторов борьбы против кор-
рупции и демократизации общества является раз-
витие мелкого и среднего предпринимательства.

О. Н. Долина, кандидат технических наук, до-
цент кафедры «Теория финансов», в своем докладе 
«Развитие теории финансов как объективная необ-
ходимость в условиях глобализации» отметила, что 
и сегодня вопрос о сущности финансов остается 
дискуссионным и в отечественной, и в зарубеж-
ной литературе. Это обстоятельство обусловлено, 
в том числе, и процессом глобализации. Перерас-
пределительные процессы в современном мире 
все более усложняются. Увеличивается количество 
рисков, связанных с перераспределением рынка 
углеводородов. В сложной ситуации оказывается 
и финансовый рынок. Глобальные процессы требу-
ют создания особых финансовых мегарегуляторов. 
Не менее актуально звучит сегодня вопрос и об 
обеспечении личной финансовой безопасности.

На конференции была затронута проблема эко-
номической свободы и несвободы. С. Б. Варламо-
ва, кандидат экономических наук, доцент кафед-
ры «Денежное обращение и монетарная политика» 
Финансового университета подчеркнула, что кон-
куренция только тогда хороша, когда основывает-
ся на равенстве исходных условий. Однако это не 
всегда так, и на рынке существуют субъекты с раз-
ными возможностями. Об этом свидетельствует 
и современное состояние банковской системы Рос-
сии. Рост конкуренции приводит к выдавливанию 
с рынка мелких и средних банков. Но на практике 
очень часто работа региональных банков является 
более эффективной и могла бы быть очень полез-
ной для развития самих регионов, если бы 60 про-
центов их доходов не отправлялись в Сберегатель-
ный банк России.

В своем докладе профессор кафедры «Филосо-
фия» Финуниверситета Н. М. Кишлакова затрону-
ла тему аксеологического аспекта гуманитарных 
вызовов глобализации. Она подчеркнула, что гло-
бализация бросила философам серьезный вызов, 
ответом на который должно стать осмысление глу-
бинных трансформаций в существующей системе 
ценностей. Научные дискуссии по этому вопросу 
стали активно вестись с конца XX в. и продолжа-
ются до сегодняшнего дня. В них можно обнару-
жить как минимум две противоположные тенден-
ции в решении поставленной проблемы.

Такие активные сторонники глобализации, как 
М. Кастельс, Р. Робертсон и другие, фиксируют 

внимание на необратимости этого процесса и его 
сугубо современных экономических, политичес-
ких, культурных и ценностных основаниях. Речь 
идет о так называемых космополитических, все-
мирных или глобальных ценностях, в которых на-
циональное утрачивает свое значение в системе 
коллективной идентичности.

Другую тенденцию представляют противники 
глобализации, которые концентрируют свое вни-
мание на ее негативных последствиях.

В выступлении Д. А. Силичева, доктора фило-
софских наук, профессора кафедры «Философия» 
Финансового университета, на тему «Глобализа-
ция и культурная идентичность» была затронута 
идея, что главным фактором, от которого зависит 
культура в целом, является идентичность. Приме-
ром здесь может служить Европа. Именно Европа 
открыла миру понятие нации, именно она всегда 
демонстрировала серьезные традиции культур-
ной идентичности. Однако объединенная Европа 
поставила перед собой беспрецедентную задачу 
создания наднациональной, надкультурной иден-
тичности. Как показывает практика, решение этой 
задачи сегодня серьезно пробуксовывает. Если 
в процессах экономической глобализации есть 
положительные эффекты, то с построением над 
культурной идентичности дело обстоит гораздо 
плачевнее и решение этой задачи даже в отдален-
ной перспективе видится утопическим.

В. Л. Курабцев, доктор философских наук, про-
фессор, член РФО, в своем выступлении «Глобали-
зиция и национальная «непроглядность» согла-
сился с тем, что идея создания единой системы 
духовных и культурных ценностей объединенной 
Европы утопична, поскольку немцы, французы, 
испанцы, итальянцы и другие представители Ев-
ропы — это абсолютно разные народы и они по 
своему уникальны. По его мнению, даже такая 
общность людей, как советский народ, была бо-
лее устойчивой и жизнеспособной. Современный 
глобальный мир демонстрирует экономическую 
несправедливость, радикализм, этнический экс-
тремизм, которые порождают многочисленные 
этнофобии. Все это относится и к процессам, ко-
торые мы наблюдаем в современной России. Де-
вальвируются ценности высокой культуры, идут 
процессы секуляризации и вестернизации. Чем 
дальше, тем все более очевидным становится тот 
факт, что создание единого географического про-
странства не решает остальных проблем единого 
человечества.
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В конференции приняли участие и молодые 
ученые. Так, например, аспирантка кафедры по-
литологии и политической философии Диплома-
тической академии МИД РФ А. А. Ломова подняла 
в своем докладе проблему Мадагаскара и малага-
сийского общества в контексте глобальной демок-
ратизации стран Африканского континента. Она 
отметила, что на Мадагаскаре есть все предпосыл-
ки для развития гражданского общества, но сегод-
ня он находится в стадии поиска своей националь-
ной идентичности.

В. В. Тарабрин, аспирант кафедры «Филосо-
фия» Финансового университета, в своем вы-
ступлении говорил об опыте социально-фило-
софской рефлексии проблемы собственности 
и общества. Пытаясь определить понятие собс-
твенности, он обратился к рассуждениям Мил-
ля о принципах собственности, которые, по его 
мнению, являются культурным кодом западной 
цивилизации и проповедуют позитивизм и ути-
литаризм.

Д. Ю. Мовшин, аспирант кафедры «Филосо-
фия» Финансового университета, осветил в своем 
докладе тему о патриотизме как специфической 
реакции на гуманитарные вызовы глобализа-
ции. Он подчеркнул, что одним из таких вызовов 
в современном мире оказывается столкновение 

различных идентичностей. В нынешней сложив-
шейся ситуации патриотизм, являясь одним из 
важнейших элементов ценностного ядра любой 
идентичности, выступает объективным механиз-
мом, который способен регулировать взаимодейс-
твие самых разных идентичностей. Д. Ю. Мовшин 
считает, что в условиях глобализации патриотизм 
приобретает свое новое качество. Он становится 
специфической реакцией на гуманитарные вызо-
вы глобализации и выступает своеобразным за-
щитным буфером идентичностей.

В своем выступлении Д. В. Хлебникова, аспи-
рантка кафедры «Мировая экономика и между-
народные финансовые отношения» Финансового 
университета, затронула проблему реформиро-
вания МВФ в условиях глобализации валютного 
регулирования. Сегодня необходимы как реформа 
Исполнительного совета и демократизация в уп-
равлении МВФ, так и организация стратегического 
надзора за его деятельностью.

После докладов в рамках конференции состоя-
лась дискуссия, в которой приняли активное учас-
тие ученые Финансового университета (профес-
сор В. В. Викторов, профессор К. А. Зуев, профессор 
М. М. Скибицкий, доцент С. А Просеков., и др.), 
а также гости конференции (Шен Юнус (Турция), 
А. О. Гезалов (Азербайджан).
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23–25 октября 2013 г. в Харьковском нацио-
нальном университете городского хозяйства им. 
А. Н. Бекетова (Украина) прошла ІІІ международ-
ная научно-практическая конференция «Гендер-
ная политика городов: история и современность». 
Это был масштабный и резонансный форум с учас-
тием ученых, общественных деятелей, представи-
телей муниципальных структур, чья исследова-
тельская и практическая деятельность нацелена 
на рефлексию актуальных проблем, связанных 
с влиянием гендерного фактора на все сферы жиз-
ни общества.

Организаторам конференции удалось сфор-
мировать широкий круг участников. Это уче-
ные — историки, педагоги, политологи, психоло-
ги, социологи, философы, экономисты, а также 
эксперты по вопросам обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин; представите-
ли общественности, специалисты органов местно-
го самоуправления. На форум съехались более ста 
представителей из Австрии, Азербайджана, Бело-
руссии, Германии, Казахстана, Российской Феде-
рации, Украины, США. Партнерами Харьковского 
национального университета по конференции 
стали Министерство образования и науки Украины, 
Российская ассоциация исследователей женской 
истории (РАИЖИ), международный фонд «Воз-
рождение» (проект «Киевский диалог»), Институт 
«Go-Governance», (Вена, Австрия), Международный 
проект «OPEN for young women». Конференцию ак-
тивно поддержали Всеукраинская сеть Гендерных 
центров вузов, Всеукраинское женское общество 
имени Елены Телиги, Программа ООН «Женщины 
в Украине».

Конференция торжественно открылась пленар-
ным заседанием в зале Ученого совета Харьковс-
кого национального университета городского хо-
зяйства им. А. М. Бекетова (музейный комплекс). 
Лейтмотив пленарных заседаний — интенсифика-
ция и экстенсификация гендерной методологии, 

междисциплинарный характер теории и практики 
гендерных исследований. Особо отмечалось, что 
феномен городского пространства должен быть 
описан гендерной парадигмой, через особенности 
восприятия и уровень удовлетворения потребнос-
тей разных половозрастных категорий жителей. 
Европейские механизмы форми,рования гендерно 
справедливого жизненного пространства города 
были представлены в выступлении Урсулы Бауэр 
(Австрия) — руководителя отдела гендерного мей-
нстриминга Венского городского совета и коорди-
натора проектов по организации и безопасности 
города. Бригитта Цепф (Германия) — заместитель 
бургомистра г. Швайг (регион Нюрнберг, Германия) — 
обозначила векторы трансформации роли женщи-
ны в немецком обществе и показала структуру ген-
дерной политики на местном уровне. Марина Лось 
(Украина) — координатор проекта «OPEN for young 
women» — акцентировала внимание на политике 
противодействия торговли людьми, прежде всего 
молодыми женщинами, в программе трудовой миг-
рации «Украина–Германия–Украина». Паула Старре 
(Германия) — исследовательница Хемницкого техни-
ческого университета — охарактеризовала политику 
создания равных возможностей в получении образо-
вания мамами-студентками (система льгот, выплат 
на детей, воспитывающихся в студенческих семьях).

В пленарных выступлениях были подняты воп-
росы формирования социальной политики боль-
шого города (гендерный аудит города, гендерное 
бюджетирование), а также интеграции гендерных 
индикаторов в стратегии устойчивого развития 
городов. Директор НИИ социальных и гендерных 
исследований Каздержжинпа, эксперт Националь-
ной комиссии по делам женщин и семейно-демог-
рафической политике при Президенте Республики 
Казахстан, доктор философских наук Замза Кодар 
акцентировала внимание на роли комиссий из 
представителей различных организаций при ор-
ганах власти, в компетенции которых находятся 
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вопросы гендерной политики. Профессор Белго-
родского университета кооперации, экономики 
и права, Г. Ельникова, представившая «Социаль-
ный портрет российской городской женщины», 
отметила гендерные изменения в российской на-
уке и высшем образовании. Профессор Киевского 
университета им. Бориса Гринченко Л. Гонюкова 
и директор Центра гендерных исследований про-
фессор Тернопольского национального педагоги-
ческого университета имени В. Гнатюка О. Кики-
нежди настаивали на важности и необходимости 
гендерного аудита программ высших учебных за-
ведений. Профессор Харьковского национального 
медицинского университета Е. Карпенко акценти-
ровала внимание на особенности восприятия ген-
дерной политики в украинском обществе, отно-
шении церкви к этому вопросу, влиянии культуры 
постмодерна на гендерную идентификацию. Роль 
Музея женской и гендерной истории как храните-
ля и ретранслятора гендерных идей осветила его 
директор Т. Исаева. С интересом участники кон-
ференции выслушали доклад заместителя главы 
Харькова по вопросам охраны здоровья и социаль-
ной защиты населения профессор С. Горбунову-Ру-
бан. Было отмечено, что в работе муниципальных 
структур особое внимание сфокусировано на со-
здании достойных условий жизни как для женщин 
так и для мужчин, реализации их потенциалов 
в профессиональной, семейной, экономической, 
политической и социальной сферах.

Работа участников конференции была органи-
зована по пяти тематическим секциям: «Констру-
ирование гендерной идентичности в контексте 
исторических трансформаций городов»; «Форми-
рование гендерно чувствительных вузов»; «Гендер: 
социокультурные контексты города»; «Гендерный 
аудит городского пространства»; «Гендерная де-
мократия на местном уровне и гендерное бюд-
жетирование». Такое структурирование работы 
конференции оказалось весьма удачным, так как 
предоставляло ее участникам возможность лучше 
познакомиться с исследованиями коллег в облас-
ти гендерной истории, философии, экономики, 
урбанистики. Руководители секций отмечали, что, 
несмотря на насыщенный график работы, удалось 
находить время и для обстоятельных ответов до-
кладчиков, и для плодотворных дискуссий.

В рамках секционной работы научно-практи-
ческой конференции интересным был «взгляд 
со стороны» на гендерные проблемы исследо-
вательницы из США Карен Саттон (о гендерной 

ассиметрии в повседневной жизни в Украине). 
Особое внимание участников привлек доклад 
магистрантки Киево-Могилянской академии 
Д. Панкратовой, посвященный гендерному ана-
лизу памятников в центральной части Киева. 
Профессор Харьковского медицинского универ-
ситета Н. Мартыненко в выступлении на тему 
«Гендер и здоровье ребенка» показала зависи-
мость расстройств здоровья ребенка от мораль-
ного климата в семье. Интересные и малоизвес-
тные факты истории Харькова и формирования 
его послевоенного архитектурного образа ярко 
осветила Н. Трипутина. Зам. директора краевед-
ческого центра Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина О. Вовк рассказала 
о проектах В. Н. Каразина, нацеленных на разви-
тие женского образования в Российской импе-
рии. В ходе обсуждения доклада О. Николаенко 
«Польские горожанки Приднепровья в конце ХІХ–
начале ХХ в.» была поднята проблема самостоя-
тельного ведения бизнеса женщинами в ту эпоху. 
Ю. Савельева, координатор проекта «Университет, 
дружественный к семье», гендерного центра Сум-
ского государственного университета, отметила 
необходимость внедрения гендерно-чувстви-
тельных инициатив в вузах Украины. В частнос-
ти, коллега акцентировала внимание на создании 
благоприятных условий для сбалансирования 
профессиональных и семейных обязанностей сту-
дентов, сотрудников.

Значительный интерес представляла собой ра-
бота секции «Конструирование гендерной иден-
тичности в контексте исторических трансформа-
ций городов» (сопредседатели секции: О. Рябченко 
и М. Воронина). Она включала значительное чис-
ло участников (26 человек), среди которых были 
представлены и ученые России — исследователи 
отечественной гендерной истории: Н. Л. Пушка-
рева (Институт этнологии и антропологии РАН, 
Москва), А. В. Белова, О. И. Лисицына (Тверской 
государственный университет), А. В. Емельянова 
(Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург), 
А. Ю. Рожков, Ю. А. Микуленок (Кубанский госу-
дарственный университет, г. Краснодар), С. С. Му-
хина, С. В. Канныкин (Старооскольский технологи-
ческий институт (г. Старый Оскол), В. Н. Паршина 
(Пензенский педагогический институт имени 
В. Г. Белинского), Е. А. Ялозина (Финансовый уни-
верситет при правительстве Российской Федера-
ции (Москва).
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Своеобразие конференции — это презентация 
пилотных проектов гендерного аудита городского 
пространства. Объектами внимания стали парки 
и детские площадки, социальные территории для 
организации качественного досуга жителей укра-
инских городов Харькова, Чугуева, Комсомольска. 
В выполненных проектах благоустройства город-
ских территорий гендерные индикаторы были 
включены в систему планирования и проектиро-
вания рекреационных территорий города. Учас-
тники конференции обращали внимание пред-
ставителей органов местного самоуправления на 
необходимость активизации работы по включе-
нию гендерных индикаторов качества городского 
пространства в муниципальную политику.

В рамках культурной части программы конфе-
ренции для ее участников были организованы эк-
скурсии по Музею женской и гендерной истории 
и музейному комплексу университета, посещение 

оперного театра. На сайте Харьковского нацио-
нального университета городского хозяйства им. 
А. Н. Бекетова опубликованы два пресс-релиза 
и представлен фотоархив конференции. По ито-
гам работы ІІІ международной научно-практичес-
кой конференции «Гендерная политика городов: 
история и современность» выпущен сборник ма-
териалов.

Автор статьи выражает признательность чле-
нам организационного комитета конференции, 
коллегам из Харьковского национального универ-
ситета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова: 
О. Л. Рябченко, профессору, зав. кафедрой исто-
рии и культурологии, председателю Харьковской 
областной организации Всеукраинского женского 
общества имени Елены Телиги, а также Г. Г. Фесен-
ко, доценту кафедры истории и культурологии — 
за научное сотрудничество и предоставленные 
материалы.
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