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dear friends and colleagues! 

It doesn’t matter how would human society lauded the importance of intelligence and social organization, the original 
basis of human being – is biological life. The biological evolution of man predetermined the formation of his intellectual 
function and social organization, as well as largely determines their current and future development. Moreover, the 
human as a species can not exist in isolation from the general system of wildlife. This is connected with the fact that 
most of the resources that support livelihoods and meet the basic needs of the people, also has a biological origin. The 
interdependence of humans and other species of biological life on Earth is so close and multifaceted, that if even one 
of the least significant element is falling out of the system, it reduces the overall viability of the entire biosphere. That 
is why, understanding the natural environment and its embeddedness in the structure of biological processes, a human 
has to take care of preservation, augmentation and development of all species. In this regard, the importance of zoology 
and botany, veterinary, agricultural and other biological sciences, in the context of the prospects for the survival of 
humanity, no less than, for example, medicine and pharmacology.

Thomas Morgan
Head of the IASHE International Projects Department

July 04, 2013 

Dear Friends!

The focus of attention - a human! That is the slogan with which conscious life of each of us flowing. In this case, the angle of the human
self-knowledge in the various historical periods of social evolution and biological phases of personal development, as well as taking into
account the actual circumstances of life are transforming. At the epicenter of the interests of individuals, changing places in the structure of the
hierarchy of values, appear: these subjects, public concerns and interests, the other person different quality characteristics.

However, the nature of our intelligence, as it is known, does not accept the boundaries literally and figuratively. Imagination and
aspirations of the people will certainly captivate them to the unexplored places. But no matter how far beyond the borders of subjectivity did
not extend human imagination and thought, what would be the facts and metamorphoses they faced, the final result of such intellectual activity
appears with a humanizing of reality. In this context, it is hardly surprising that, for example, all kinds of phenomena in the field of wildlife,
inorganic chemistry, molecular physics or astronomy in our minds often personified purely human qualities and role attributes.

Probably it is not worth to discuss how saturated with the human identity are, in particular, psychology or social sciences, the subject of
which is aimed at studying the properties of various social processes. Anybody thinking about this topic, surely will exclaim: "Life is just full
of human egoism." And it is right! Human selfishness, free of demonization and devoided of extremely negative manifestations - is
omnipresent and progressive! It is often the most reliable point of support in the knowledge and creation. Another issue is that the dynamics
of the process of social evolution largely depends on how mankind is able to adequately recognize the progressive and negative manifestations
of human nature, and then promptly neutralize the ego that generates evil.

This digital includes articles presented at the XLVII International scientific and practical conference " The person in conditions of the
interpersonal relationships intensification," on XLVIII International scientific-practical conference "Technologies of XXI century globalization:
evolution or setback?" and also on the I stage of research analytics championships of various levels on the psychological, military, sociology
and political science.

We sincerely thank the authors who have represented their works in the digital for an active participation in international scientific
communication, we congratulate the winners of the respective research analytics championships, and look forward to further participation of
scientists in the "International scientific-analytical project IASHE" as well as their ideas and scientific developments.

March 07, 2013. London, UK

Sincerely yours and best wishes, -
Thomas Morgan
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Dear readers!
It happened somewhere in the hot East. Once upon a time a bent old man with a knotty stick, moving the heavy tired legs and 
raising the road dust, entered the city famous for its trading traditions. He was walking along the streets, full of merchant stalls, 
creaking under the weight of a vast variety of goods, as well as multi-colored mountains of vegetables and fruits laying right on the 
ground. And everywhere people were crowding, buying and selling, shouting and gesticulating vigorously in the heat of a trade. 
Suddenly the venerable traveler stopped in front of a strange trading establishment around which life seemed to extinct: no fussing 
buyers and onlookers, no gambling hubbub of heated voices. The old man looked at the frustrated young merchant in a European 
suit, looked over unusually decorated interior facilities and flat shelves with neatly placed goods and studied price tags so rare for 
these places, which indicated prices considerably below the market ones.

The traveler smiled at his gray beard and said turning to discouraged trader: “Trade is, of course, life itself... especially here - in the 
East! But the trade without knowledge, feelings and emotions is much closer to wilting than to prosperity! Meaningless job unable 
to bring benefits to anyone. The one willing to succeed in own efforts should first study the environment and become a part of it. 
History of the nation, its culture, traditions, values and esthetic preferences. Just to attract people’s attention one should understand 
the way of their thinking. And to encourage them to buy a product, even though it may have better quality and the lowest price, you 
need something different! You just have to be a part of history! But note - of their story, set out in their language and in the form 
they can understand. I’m not saying that you have to be a visionary and profound philosopher to trade successfully. No. You have 
to be a philosopher, historian, expert on culture and perfect merchant at the same time! And then you will reach the goal! Trading 
in the East is a value placed somewhere between God and the Sultan by its significance! Finally, the greatness of the monarch is 
based only on the fact that his ancestors once started trading, showing the extraordinary wisdom...”

The old man went away as suddenly as he had appeared, and the merchant, standing for a few minutes in a deep thought, somehow 
tore his jacket, hid price tags and began to move goods from the shelves to the ground...

Thomas Morgan 
Head of the IASHE International Projects Department  

September 22, 2015

Design: Alexander Stadnichenko, Helena Grigorieva, Valentina Kuznetsova, Yury Skoblikov

“* - Liberal – the issue belongs to the initial stage of the journal foundation, based on scientifically reasonable but quite liberal editorial 
policy of selection of materials. The next stage of development of the journal (“Professional”) involves strict professional reviewing and 
admission of purely high-quality original scientific studies of authors from around the world”.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
АРТЕФАКТЫ И ПРОТОГЕНЕЗ 
ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Аязбекова С.Ш., д-р филос. наук, проф., чл.-кор. Российской 
Академии Естествознания

Международная Тюркская академия, Казахстан 

Доклад посвящен музыкальным археологическим памятни-
кам, найденным на территории расселения тюркских народов. 
Анализ артефактов музыкальной культуры позволяет сделать 
вывод о протогенезе тюркской цивилизации с XII тыс. до н.э.

Ключевые слова: археологические памятники, тюркская 
музыка, тюркская цивилизация, история.

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике
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ARCHAEOLOGICAL MUSICAL 
ARTEFACTS AND PROTOGENESIS 

OF THE TURKIC CIVILIZATION 

S. Ayazbekova, Doctor of Philosophy, Full Professor, 
Corresponding Member of the Russian Academy 

of Natural sciences International Turkic Academy, Kazakhstan 

The report is dedicated to the archeological musical artefacts 
found on the territory inhabited by the Turkic nations. The analysis of 
the artefacts of the Turkic musical culture allows making a conclusion 
concerning the  protogenesis of the Turkic civilisation since the XII 
century BC.

Keywords: archeological artefacts, Turkic music, Turkic civilisation, 
history.

Conference participant,
National championship in scientifi c analytics

О распространении музыки и ее 
огромной значимости в жизни 

тюркского суперэтноса известно с са-
мых ранних периодов тюркской циви-
лизации. Как одно их самых древней-
ших искусств, музыка прототюркских 
народов отражена в многочисленных 
археологических памятниках, ее зву-
чание запечатлено в ритуально-тан-
цевальных сценах наскальной живо-
писи. 

Так, к примеру, на территории 
Азербайджана археологами были 
обнаружены первые образцы флейт 
и свирелей без игровых отверстий, 
относящихся к эпохе палеолита. На 
скалах Гобустана найдены рисунки, 
относящиеся к эпохе мезолита, на 
которых изображены музыкальные 
инструменты, в том числе и сущест-
вующий и поныне у многих тюркских 
народов саз, а также ашуг, исполняю-
щий свое произведение на сазе и це-
лый ансамбль сазистов. 

Некоторые исследователи говорят 
о зарождении мугамов на территории 
Азербайджана в XII тыс. до н.э. Здесь 
же найдены изображения хороводов 
пляшущих фигур, позы которых напо-
минают народный танец «яллы». 

В Гобустане был обнаружен и ка-
менный бубен «Гавал чалан даш», 
игра на котором сопровождала ри-
туальные пляски и обряды, а также 
многоствольные и поперечные флей-
ты и свирели, относящиеся к раннему 
и позднему неолиту. На склоне горы 
Шушдаг, на территории древнего го-
рода Джигамыш была обнаружена 
глиняная посуда VI тыс. до н.э. с изоб-

ражением озана, прижимающего го-
пуз – древний тюркский музыкальный 
инструмент. Свыше двух тысяч лет 
серебряному кольцу с выгравирован-
ной фигурой человечка, играющего на 
тутеке [1, 2]. 

Петроглифы Чатал-Гуюка в 
Анатолии исследователи относят к 
VII тыс. до н.э.; на них запечатлены 
танцующие охотники, в руках которых 
лук, маленькие барабаны и барабаны 
в форме диска, трещотки. Изображе-
ния кругового танца были обнаруже-
ны в пещере Ак-Чункур, Саймыл-Таш 
на территории современного Кыр-
гызстана (мезолитическая эпоха), на 
петроглифах Ходжикента, Тамгалы, 
Чулака, Габаевки (Казахстан), Гачур-
та, Чулуута (Монголия), на побережье 
Байкала (Сибирь), в Кобыстане (Азер-
байджан). 

Древние круговые танцы сохра-
нились и до настоящего времени в 
якутской музыкальной культуре в сти-
ле дэгэрэн, в котором многочислен-
ные запевы оhуохая занимают особое 
место. Примечательно, что в каждом 
районе Якутии имеется своя отличи-
тельная напев-формула, которая пов-
торяется всеми участниками танца. 
При этом запевы оhуохая преломля-
ются в песнях других жанров дэгэрэн 
ырыа, здесь же зарождается и много-
голосие [3].

Исследователи полагают, что 
музыкальные инструменты в руках 
женщин, исполняющих ритуальные 
танцы, воплощают в себе идею пло-
дородия, что проявилось не только на 
территории проживания прототюрк-

ских народов, но и является примером 
конвергенции. Ученые обнаружили, 
что музыкальный лук был также рас-
пространен не только на территории 
проживания прототюркских племен, 
но и во многих культурах древности 
(в Африке, на островах Меланезии, 
Индии) [4]. 

Музыкальный лук – один из древ-
нейших музыкальных инструментов 
- изображен в Кобыстане (III тыся-
челетие до н.э.) в руках танцующей 
женщины. Исследователи высказыва-
ют гипотезу, что лук, изображенный 
на петроглифах Чулака (Казахстан) 
мог бы быть прототипом казахского 
кыл-кобыза [5]. 

Изображения III–I тысячелетии до 
н.э. (эпоха бронзы и раннего железа) 
изобилуют изображениями солярных 
божеств, солнце-людей, солнцеликих 
великанов, перед которыми устраи-
вались коллективные танцы, сопро-
вождаемые ударными музыкальными 
инструментами – бубнами и погре-
мушками. Таковы изображения танцев 
с участием солнце-людей комплекса 
Саймалы-таш в Киргизии; Ритуаль-
ный танец перед двумя солнечными 
великанами, запечатленный в Каньоне 
Тамгалы близ Алма-Аты (Казахстан). 

Наскальные изображения II – I тыс. 
до н.э. (эпохи поздней бронзы и ран-
него железа) отличаются отсутствием 
солнцеголовых божеств; но образы 
танцоров и музыкантов остаются 
весьма распространенными (урочище 
Саймалы-таш в Ферганском хребте - 
ритуальная пляска с бубном [6]). Это 
время, когда у прототюрков возника-
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ют новые музыкальные инструменты. 
Наряду с бубнами появляются изобра-
жения духовых музыкальных инстру-
ментов.

Открытие археологами в горном 
Алтае второго Пазырыкского кургана, 
датируемого V в. до н.э., дали новый 
источник информации о музыке и 
музыкальных инструментах скифс-
кого периода тюркской цивилизации. 
В могиле скифского вождя (а он был 
шаманом и обладал не только поли-
тической, но и духовной властью) 
был найден музыкальный инстру-
мент, который руководитель раскопок 
С.И. Руденко условно назвал «скифс-
кой арфой» [7]. «Арфа» была найдена 
и в пятом Пазырыкском кургане, зву-
ки которой и были Последней связью 
между живыми и мертвыми [8], одна-
ко дальнейшая реконструкция «скиф-
ской арфы» («скифской праскрипки») 
позволила В.Н. Басилову вывести 
общетюркскую музыкальную генеа-
логию, нашедшую дальнейшее воп-
лощение в казахско-каракалпакском 
музыкальном инструменте кобыз, а 
также сделать заключение о том, что 
смычковые инструменты у восточно-
европейских народов были переняты 
непосредственно от самих кочевников 
[9].

В пользу этой гипотезы свиде-
тельствует и находки, относящиеся 
к эпохе «Гуннской империи»: смыч-
кового инструмента, найденного в 
Джетысу, и наскального рисунка из 
отрогов Джунгарского Алатау. Оба 
эти артефакта напоминают современ-
ную скрипку [10].

Археологические памятники 
изобразительного искусства древне-
го Хорезма, датируемые IV-III вв. до 
н.э. – III-IV вв. н.э. изобилуют музы-
кальными сюжетами. Среди них рос-
писи с изображениями музыкантов и 
музыкальных инструментов (шести-
струнной малой угловой арфы, двус-
трунного лютневидного инструмента, 
двустороннего барабана в виде песоч-
ных часов и терракотовые фигурки) 
и терракотовые фигурки музыкантов 
и музыкальных инструментов (де-
вятиструнной угловой арфой, пяти-
струнной кифарой, четырехструнным 
лютневидным инструментом и двуст-
рунных, напоминающих дутары, инс-
трументами). К произведениям древ-

нехорезмийской торевтики относится 
и серебряное Аниковское блюдо, на 
котором зафиксирована сцена выноса 
праха священного Сиявуша, сопро-
вождаемого семерыми музыкантами, 
трубящими в рога – духовые сигналь-
ные инструменты. Исследования изоб-
раженных инструментов позволили 
сделать выводы о четком их делении 
на две основные группы: к первой 
из них относятся инструменты, тяго-
теющие по своему происхождению 
к южным земледельческим районам, 
ко второй – инструменты кочевых 
племен. Не случайно поэтому, иссле-
дователи полагают, что появление в 
Хорезме угловой арфы, пятиструнной 
кифары свидетельствует об общности 
с музыкой и музыкальными инстру-
ментами древнего Египта и народов 
Передней Азии, очевидны паралле-
ли двухструнных щипковых инстру-
ментов, найденных при раскопках 
Хорезма, с музыкальными инструмен-
тами сакских племен, проживающих 
на севере Средней Азии и в Приара-
лье, а также с казахской домброй [11].

Археологические исследования 
Афрасиаба обнаружили артефакты III 
в. до н.э.–VII в. н.э.; здесь представле-
но огромное количество терракотовых 
фигурок музыкантов, что само по себе 
говорит о степени распространения 
музыки и уважительном отношении к 
музыкантам в этом городище древне-
го Самарканда. Среди инструментов, 
изображенных на этих фигурках или 
вылепленных отдельно – короткая 
лютня (уд), (распространена также 
в этот период на территории Хорез-
ма, Мерва и Восточного Туркестана), 
арфа (распространена также в Египте, 
в шумерской цивилизации), продоль-
ная флейта (близкая к ней встречают-
ся, в основном, у кочевых тюркских 
народов – у казахов - сыбызғы, баш-
кир - чибазга, туркмен каргы-тюй-
дюк, черкесов – сибизги), поперечная 
флейта (этот инструмент характерен 
и для музыкальных культур Древнего 
Египта, эллинистической Греции, в 
Индии, Китае), «барабаны-песочни-
цы» (обнаружены также в Индии и 
Китае) и тарелки (Ассирия) [12].

Большой исторический интерес 
представляет собой статуэтка, най-
денная в Китае – в погребении около 
Сианя (VII–Х вв.), на которой изобра-

жен двугорбый бактрийский верблюд 
с едущими на нем музыкантами. В их 
руках – лютня, угловая арфа и флейта 
[13]. 

Найденное в Восточном Туркес-
тане большое количество фигурок 
обезьян-музыкантов подтверждает 
проникновение индийской музыкаль-
ной культуры в этом регионе, что сов-
падает с образованием здесь массива 
индийского населения и проникнове-
нием буддизма [14].

Несколько удивительных раско-
пок удалось найти казахстанскому 
археологу доктору исторических наук 
З. Самашеву за хребтом Тарбагатай 
в долине реки Кара-Каба Катон-Ка-
рагайского района Восточного Казах-
стана. Так, в 2012-2014 годы в казах-
станской части Алтая возглавляемых 
им экспедиций были найдены ран-
нетюркские погребения шаманов, 
относящиеся к эпохе ранних тюрков 
(V-VI века н.э.), двое из которых были 
трепанированы при жизни. Найден-
ные рядом с ними струнные музы-
кальные инструменты (два кобыза и 
один пока не изученный), полное во-
инское снаряжение (шлем, железный 
нож, топорчик, колчан с наконечни-
ками стрел, деревянный лук с кос-
тяной вставкой, сабля и плетка) сви-
детельствуют о том, что эти шаманы 
были воинами и музыкантами. Кроме 
того, эти археологические находки 
позволили исследователю прийти к 
выводам о том, что «во всем ареале 
древнетюркской культуры нет такой 
концентрации в одном месте музы-
кальных инструментов» и «здесь жил 
музыкальный народ» [15].

О чем могут говорить эти находки 
археологов?

Прежде всего, они – свидетельс-
тво древности тюркской цивилиза-
ции, по ним можно судить о периоде 
ее протогенеза, восходящего к XII тыс. 
до н.э. В то же время, петроглифы 
эпохи бронзы и железа зафиксирова-
ли музыкальные инструменты, иден-
тичные в разных точках мира. К ним 
относятся музыкальные луки, бараба-
ны и бубны. Проблема конвергенции, 
отчетливо прослеживаемая при ана-
лизе петроглифов в различных точках 
мира, может говорить о первом этапе 
формирования музыки народов мира 
как этапе возникновения культурных 
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универсалий. А это значит, что исто-
ки формирования тюркской цивили-
зации, как и других ранних цивили-
заций Востока, могут быть связаны с 
факторами, до настоящего времени не 
получившими однозначного научно-
го обоснования. Ясно одно: в основе 
формирования древнейших цивилиза-
ций могли быть факторы универсаль-
ного, возможно, космологического, 
характера.

Сопоставление археологических 
источников ясно обозначают ареал 
распространения и единство тюрк-
ской цивилизации, ее сакральные точ-
ки, подтверждают историко-культур-
ную и этногенетическую общность, 
имеющую в своей основе, наряду с 
другими составляющими, скифо-сак-
скую основу. 

Изображения музыкальных инс-
трументов, найденных на территории 
древнего Хорезма и Афрасиаба, в 
Китае говорят о внутрицивилиза-
ционном и межцивилизационном вза-
имодействии тюркского мира, его 
кочевых и оседлых традиций, о связях 
тюркских народов с древневосточны-
ми цивилизациями Двуречья, Египта, 
Передней Азии, Индии и Китая.

Найденные археологические на-
ходки изображений в петроглифах, 
терракотовых фигурках, росписях на 
предметах быта огромного количества 
музыкантов и музыкальных инстру-
ментов, а также захоронения музы-
кальных инструментов в могиле вмес-
те с вождями и шаманами обозначают 
высочайший статус музыки в тюрк-
ской цивилизации и свидетельствуют о 
космогонических, сакральных и поли-
тических (как символа власти) функ-
циях музыкального инструмента. 

Артефакты выявляют и общность 
музыкального инструментария. Так, к 
примеру, близкими по строению и по 
названию «домбра» (думбыра, думба-
ра, думрак, домбр, танбур и др.), об-
наружены и сохранились инструмен-
ты у казахов, башкир, татар, узбеков, 
алтайцев, кыргызов, таджиков, турк-
менов, калмыков и других народов 

Артефакты Пызырыкского курга-
на и находки З. Самашева подтверж-
дают связующую роль музыки в космо-
центризме древних тюрков, а также 
знание физиологии человека, меди-
цины, бесспорное владение техноло-

гиями трепанации. Они дают также 
подтверждение о тенгрианской сущ-
ности тюркской цивилизации, о вза-
имосвязи феномена музыки с идеей 
тенгрианского бессмертия как вопло-
щения движения души между мирами 
Вселенной.

Таким образом, археологические 
памятники позволяют сделать вывод 
о протогенезе тюркской цивилизации 
уже в XII тыс. до н.э. Конечно, даль-
нейшие находки могут и далее смес-
тить вглубь веков эту историческую 
границу.
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ГЛАМУР КАК КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ СОВРЕМЕННОСТИ 
Лагода О.Н., канд. искусствоведения, доцент

Харьковская государственная академия дизайна и искусств 

Автор рассматривает гламур в контексте наиболее востребо-
ванных современной наукой проявлений: как культурный фено-
мен, стиль жизни и современную идеологию, стиль в дизайне и 
моде, культурно-художественную практику. Анализируя эти грани 
явления, очерчивает его специфические свойства, характер функ-
ционирования в социуме и концептуальные аспекты проявления, а 
также проблемные вопросы с этим связанные.
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концепция гламурного стиля, дизайн одежды, модные проявления.
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The author considers glamour in the context of manifestations 
the most demanded by the modern science: as a cultural phenomenon, 
lifestyle and modern ideology, style in design and fashion, cultural and 
art practice. Analyzing the facets of the phenomenon, the author outlines 
its specifi c properties, social nature of functioning and conceptual 
aspects of manifestation, as well as the problematic issues related to this 
phenomenon.
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Как социокультурный феномен 
гламур в современном мире яв-

ляется воспроизведением социальной 
реальности, играя важную экономи-
ческую, социальную, культурную и 
даже политическую роль. Его актив-
ная экспансия во все сферы жизне-
деятельности человека отображает, 
прежде всего, переход к модерни-
зированному постиндустриальному 
обществу, в котором превалирует 
индустрия массового производства 
и потребления, и культура массовых 
зрелищ и развлечений. Посредством 
рекламы формируется мобильная ми-
ровоззренческая структура современ-
ного общества и специальная, если не 
сказать специфическая, коммуникаци-
онная стратегия гламура. В ее осно-
ве лежит ключевая идея–концепция 
позиционирования, обеспечивающая 
не иссякающий интерес целевой ау-
дитории и стимулирующая процессы 
потребления. 

Термин «гламур» используется в 
связи с многочисленными контекс-
тами как предмет исследования раз-
личных сфер гуманитарного знания. 
Однако резонансное увлечение ис-
следованием этого явления до сих 
пор не увенчалось формулированием 
общепризнанной дефиниции. Тем не 
менее, устойчивые ассоциации, к ко-
торым апеллирует гламур, позволяют 
предположить, что само явление, не-
зависимо от его интерпретаций, есть 
определенным архетипом, глубоко 
укоренившимся в нашем сознании. 
Анализ существующих публикаций 
указывает на такие наиболее актуаль-

ные контексты изучения гламура, как: 
связь с миром потребления товаров и 
услуг; с областью определенных куль-
турных практик – индустрией моды, 
стилем жизни, шоу и т.п.; с глянцевы-
ми изданиями, с частью современной 
литературы, с медиа и телевидением. 
Как отмечает В. Зверева: «…у этого 
термина широкие границы понима-
ния. Такая размытость удобна, так как 
позволяет ему, как емкой пустой фор-
ме, сохранять актуальность, подстра-
иваясь под меняющееся содержание» 
[1].

Исходя из этимологии слова, одни 
авторы связывают его со сферой грез, 
выстроенной в культуре вокруг про-
цессов потребления, и очерчивают 
границы проявления концом XIX в. 
и послевоенным периодом ХХ в., то 
есть эпохой становления массового 
общества. Другие – пишут о гламу-
ре, как о более узком стилистическом 
направлении, которое проявило себя 
в последние десятилетия ХХ – в на-
чале ХХI в. [2]. В первом случае речь 
идет об образе, обладающем красо-
той, блеском и шармом, поскольку 
«glamour» – это волшебство, чары, 
привлекательность и обаяние. Такие 
его характерные признаки, как: при-
тягательная сила моды; безупречная, 
почти нереальная красота; физичес-
кая и сексуальная привлекательность; 
таинственное происхождение; выра-
женная экзотичность; нарочитая брос-
кость, – указывают на то, что гламур 
– это своеобразная оценочная катего-
рия, опирающаяся на реальность, но 
созданная искусственно, существую-

щая в особой сфере «действительнос-
ти второго порядка», порождаемой и 
поддерживаемой СМИ [3, 63]. Иными 
словами гламур – это притягательный, 
сконструированный образ реальности, 
который побуждает к потреблению. И 
образ этот, прежде всего, визуален, а 
сама реальность отретуширована и 
представляет собой «улучшенную» 
версию реального человека в конкрет-
ной ситуации. Достаточно вспомнить 
образы, которые известны нам как 
прекрасные «девушки Зигфельда», 
модницы, так называемого, «стиля 
Одеон» во Франции и гламурные дивы 
киноиндустрии в Голливуде 1930-40-
х годов (рис. 1-9). Им всем присуща 
утонченная изысканность, манящая 
сексуальность, завораживающая 
нереальная красота. Современные 
гламурные образы выстраиваются, 
как правило, на уже существующих, 
придавая им именно такие качества и 
формируя особый ареол вокруг них, 
подчеркивая тем самым собственную 
искусственность. 

Изучение гламура как стиля и как 
идеологии – оформляющейся или уже 
сложившейся, ассоциируется, прежде 
всего, с яркостью и внешней легко-
стью бытия, противопоставленной 
рутине повседневной жизни. Главные 
черты – светскость, успешность и де-
монстративная праздность в истории 
гламурных персонажей повествуют не 
о тяготах зарабатывания денег, а об их 
увлекательной трате. Сверхблагополу-
чие рассматривается как неотъемле-
мая составляющая гламурного стиля 
жизни, что повсеместно демонстри-
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рует яркая реклама, визуализирую-
щая все те же характерные качества 
успешной и беззаботной жизни в рос-
коши. Гламур как стиль не поддается 
определению – это некая аура, под 
влиянием которой формируются и ре-
ализуются особые потребительские 
ценности. Основная идея рекламы 
гламурной жизни, наделяемая исклю-
чительной ценностью, – это вечное 
счастье, красота, молодость, здоровье, 
успешность, любовь, принадлежность 
к желанной социальной группе, кото-
рых можно достичь при помощи по-
купки соответствующего товара или 
услуги. Благодаря этому гламур бес-
престанно поощряет потребление.

Важно, что идеология гламура 
– это не идеология потребления, но 
его важная составляющая часть. Ис-
пользуя рекламу, потребление при-
дает дополнительный импульс рас-
пространению гламура. Яркие цвета, 
чувственная атмосфера, экзотическое 
убранство и театрализованная экстра-
вагантность – все эти приемы при-
званы перенести покупателей в фан-
тастическую страну грез, где товары 
символизируют ценности, являющи-
еся одновременно и воображаемы-
ми, и утилитарными. Обыкновенные 
товары наполняются ассоциациями 
с роскошью и богатством, становясь 
желанными для потребителей [3, 77]. 
«Доступная роскошь» способствует 
идентификации, создавая иллюзию 
реализованных желаний и позволяя 
продавать товары по завышенным 
ценам. Профанированные представ-
ления об истинности гламурных 
образов и гламурного стиля жизни 
преподносят«фальшивое» как «насто-
ящее», создавая таинственные мифы, 
искушающие потребителя и очаро-
вывающие его своей искусной «ис-
кренностью» и «неподдельностью». 
Реклама акцентирует внимание на 
современности и визуальных эффек-
тах преобразований, используя при-
емы, восторгающие честолюбцев из 
среднего класса и разжигая зависть, 
которая, как известно, необходимое 
условие существования гламура вооб-
ще [4, 137].

Мода и светская жизнь являются 
пространством гламура, в котором 
богема, занятая в сфере производства 
и сбыта гламурных образов, обязана 

иметь определенный уровень мате-
риальной обеспеченности. Стиль гла-
мурной жизни иерархичен и претен-
дует на потребление товаров ведущих 
брендов, поощряет труднодоступ-
ность, посвящение в науку сочетания 
лейблов для «избранных». В то же 
время, гламур вовлекает в свою игру 
другие социальные слои. И, если вер-
хушка этой пирамиды доступна для 
немногих, то на причастность к ее 
основанию может претендовать прак-
тически каждый. В этом смысле, счи-
тает Д. Иванов – автор оригинальной 
концепции общества начала ХХІ в., 
объясняющей тенденции в экономике, 
политике, науке, – гламур, или корот-
ко глэм (glam), задает универсальную, 
фундаментальную логику деятельнос-
ти, формируя глэм-капитализм – но-
вую версию капитализма, предполага-
ющую набор установок идеологичес-
кого свойства [5].

Гламурные люди создают при-
чудливые образы поп-аристократии с 
ее легко опознаваемыми и простыми 
для тиражирования знаками «людей 
большого света», для которых: ценно 
не то, что требует усилия или знаний, 
а то, что «можно себе позволить» 
(причуды, капризы, подчеркнутый 
нарциссизм). Психологи считают, что 
человеку гламурному – существу пас-
сионарному, как и его стилю жизни, 
свойственна мода на такие черты ха-
рактера как спонтанность, непредска-
зуемость, высокомерие, переменчи-
вость, дерзость, изнеженное бунтарс-
тво. В целом же, гламур отдает пред-
почтение поверхностным, несложным 
вещам и действиям, что отличает его 
от других известных истории тече-
ний в культуре, отдававших предпоч-
тение изысканности и «волшебству» 
облика. К примеру, денди тяготели 
к усложненным правилам и формам 
одежды с чрезвычайно продуманной 
и закрытой системой значений. При-
нципиальное отличие состоит в том, 
что дендизм не был ориентирован на 
широкий коммерческий спрос. Он 
предполагал изобретение «нового», 
поиск которого всегда выражался в 
неожиданной форме для выражения 
конкретного содержания. Гламур же 
ориентирован на труднодоступные, но 
массово воспроизводимые образцы. 
Совершенство облика человека гла-

мурного необходимо ради соответс-
твия избранной модели – своеобраз-
ной формуле, которая присутствует в 
самом устройстве гламура. По этой 
простой причине критики гламура 
обычно отмечают «стертость индиви-
дуальности» на общем фоне «стилис-
тической выверенности». «Сопротив-
ление гламура усилию, глубине, уни-
кальности заставляет рассматривать 
его как особый культ поверхностнос-
ти, предпочтение доведенной до со-
вершенства оболочки…, той формы, 
которая часто не предполагает обяза-
тельную связь с содержанием» [1]. Из 
этого делаем вывод о том, что гламур 
не только архетипичен, но и стереоти-
пен. Доказательством этому служит 
значительное количество однотипных 
глянцевых журналов, подчиненных 
логике гламурного рекламного об-
раза, шоу и прочих программ, целых 
проектов и т.п. 

Достаточно четко прослеживается 
тенденция последовательного отказа 
от содержательных и познавательных 
проектов, прямо связанная с затратами 
на производство периодических изда-
ний или же телевизионных передач. 
На разных каналах транслируются 
поп-концерты, реалити-шоу, передачи 
из жизни медиа-персонажей, рейтинги 
светской хроники со схожей гламур-
ной стилистикой и составом участни-
ков. В таком же ключе «клонируются» 
телесериалы, в которых гламурные 
звезды выступают как зрелищный и 
«ходовой товар». Оказывается, гламур 
удобен как официальный культурный 
язык и позволяет конструировать об-
раз мира, где нет проблем, и не требу-
ется ни к чему прилагать усилий. Он 
дает возможность создавать бесчис-
ленное множество вариантов репре-
зентации успешной жизни, формируя 
в СМИ соответствующие культурные 
штампы и клише гламурных персона-
жей, через которые распознается. 

Его концепт (содержание, идеоло-
гия, формат) состоит именно в этом. 
В исследовательской среде формат, в 
рамках которого гламур находит свое 
выражение, обычно характеризуется 
посредством метафорических срав-
нений, к примеру «буржуазный гла-
мур» противопоставляют «радикаль-
ному», который сродни «пощечине 
общественному вкусу». Последний 
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конструируется на тактиках эпатажа 
и призван шокировать, демонстри-
руя презрение ко всему обыденному 
и обычному. В образах радикального 
гламура доминируют: самолюбова-
ние в проявлении негативных чувств 
и эмоций; провоцирующее поведе-
ние, способное вызывать раздраже-
ние; нарочитость и даже вульгарность 
внешних проявлений в облике, раз-
мывающих границы гламура и трэша 
(англ. trash – мусор, хлам). Однако эти 
образы эстетизируются настолько, что 
завораживают своей отталкивающей 
красотой, а в среде современной инер-
тной публики приобретают статус 
«идеального героя». Довольно часто 
их используют также в рекламе с при-
сущими характеристиками агрессив-
ности в отношении к миру и гротеск-
ной привлекательностью.

В отличие от «радикального», мас-
совый (или «мейнстримовый») гламур 
упивается самим процессом потреб-
ления. Он просто благополучен, час-
то без ауры и магии, присущихему в 
начале ХХ века. Во внешних проявле-
ниях, оба направления часто лишены 
как изысканности художественных 
решений, так и интеллектуального 
блеска или новизны. 

Стиль гламур функционирует как 
пространство, границы которого до-
статочно подвижны и нейтральны по 
своей сути, но потенциал удовлетво-
рения существующих в социуме за-
просов имеет и достоинства, и недо-
статки, балансируя между высоким 
и низменным, агрессивным и инер-
тным, изысканным и вульгарным. 
Определенная проблема возникает в 

связи с присущей гламуру прагматич-
ностью, благодаря которой он спосо-
бен «поглощать» практически любые 
вещи и «возвращать» их уже иными, 
заключенными в удобную для покупа-
теля глянцевую упаковку. Особо «не 
заморачиваясь», он также поглощает 
самые критические выпады в свой 
адрес и «отрыгивает»их уже «огла-
муренными» и приемлемыми для лю-
бой протестной аудитории. В таком 
формате о нем говорят как об анти-
гламуре, что мало меняет смысл кон-
цептуальных проявлений гламурной 
стилистики. В каждом из форматов 
– это посыл, message – своеобразный 
информационный блок о мотивации, 
требованиях к стилизации внешнос-
ти под определенное концептуальное 
наполнение. Способы реализации 
(т.е. потребления) такой информации 
возможны в различных жанровых и 
стилевых вариантах. Главным усло-
вием остается простота и непринуж-
денность смысла, сюжета, контекста, 
легкость его восприятия. Благодаря 
этому в практике рекламы гламурного 
стиля уже определены излюбленные 
способы презентаций, реализуемые 
в Fashion-story посредством фотогра-
фий, клипов, видеороликов, дефиле 
и т.п. Их общие отличительные чер-
ты – это фрагментарность, монтаж, 
акцент на деталях и крупных планах 
и, безусловно, архетипичные, выхо-
лощенные образы преображенной 
действительности. Это как картинка 
в калейдоскопе – ярко, броско, завора-
живающе…и каждый раз – по-новому, 
…но из одних и тех же «ингредиен-
тов».

Важно, что коммуникация, реали-
зуемая в рамках гламурного формата, 
всегда рассчитана на узкую группу 
«посвященных». Ощущение исклю-
чительности усиливается тем, что 
одни и те же образы присутствуют в 
сериалах, рекламе, в витринах и шоу. 
Эта тенденция усиливается благодаря 
глянцу, в котором визуальные тексты 
считываются однозначно. Преобла-
дание стилистики информационного 
развлечения, которая используется для 
создания и поддержания гламурных 
образов, способствует формированию 
готовых формул их кодирования. В 
эти формулы включены и конкретные 
ассортиментные группы одежды, их 
формы, крой и конструкции, исполь-
зуемые материалы, аксессуары и де-
коративные элементы, украшения, а 
также прически, макияжи концепция 
восприятия человеческого тела. Бла-
годаря этому гламур все чаще описы-
вают как стиль в модной индустрии. А 
дизайнеры используют определенный 
набор констант этого стиля с целью 
создания самых разнообразных обра-
зов модного костюма. Но возникает 
определенный диссонанс: ведь кос-
тюм как оболочка не всегда соответс-
твует наполнению. Вещь может быть 
по указанным выше признакам сама 
по себе гламурной, но не восприни-
маться таковой, если использующий 
ее человек априори – не гламурен! 
Это предопределяет тактику не толь-
ко потребления, которое автоматичес-
ки направлено на унификацию форм 
реализации концепта гламур, но и на 
коммуникацию, отвечающую за гла-
мурность содержания.

Рис. 1-3. «Девушки Зигфельда»: МирнаДарби, Рут Петерсон, Фанни Брайс. 1920-30 гг.
1 2 3
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Все проблемные вопросы по те-
матике гламура, высветленные выше, 
взаимосвязаны. Это подчеркивает 
необходимость его комплексного и 
системного изучения с целью уста-
новления реальных связей достаточно 
ограниченного набора констант его 
внешних проявлений и содержатель-
ных коннотаций концептуального 
наполнения. Одно ясно точно: гла-
мур в современных социокультурных 
условиях выражает стремление че-
ловека к новой повседневной норме, 
что позволяет рассматривать его как 
потенциальный источник ориентиров 
и ценностей в безальтернативной все-
объемлющей среде.
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ON VIRTUALIZATION AND 
GLAMORIZATION OF THE MODERN 

SOCIETY  
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Glamour as a phenomenon, lifestyle and aesthetic norm draws 
the increasing attention. It is associated primarily with the fashion 
industry. A material object, person, a public place or an event can be 
called glamorous. Thus, there are certain diffi culties in defi ning the 
boundaries of the concept.  According to the author, in today’s world the 
most pressing is the relationship between glamor and communications, 
glamor and virtualization of the society. This relationship may explain 
many aspects and characteristics of the phenomena mentioned in their 
interaction.

Keywords: glamor, glamorization, information society, 
communication, virtualization.
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Гламур как явление, стиль жизни, эстетическая норма обра-
щает на себя все большее внимание. Он ассоциируется, прежде 
всего, с индустрией моды. Гламурным может быть назван мате-
риальный объект, человек, публичное место или событие. Та-
ким образом возникают определенные трудности в определении 
границ этого понятия. Наиболее актуальным, по мнению автора, 
в условиях современности является взаимосвязь гламура и ком-
муникаций, гламура и виртуализации общества. Эта связь может 
объяснить многие аспекты и характеристики упомянутых явлений 
в их взаимодействии.
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Изменения современного мира 
стремительны и, безусловно, 

влияют на отношение людей к собы-
тиям, вещам и привычному укладу 
жизни. Переход от реальности взаи-
модействия ссуществующими физи-
ческими объектами и процессами к 
реальности виртуальной – например, 
к покупкам в интернете, общению, 
прогулкам по городам и музеям мира, 
обучению онлайн, – приводит к тому, 
что человек имеет дело с имитацией, 
с изображением, образом вещей вмо-
делируемыхпроцессах. И если в эпоху 
модерна человек жил в социальной 
реальности и общался с конкретными 
людьми, тов мире постмодерна, в эпо-
ху виртуальной реальности, общаясь 
с образами, человекобразами живет. 
Так происходит глобальная трансфор-
мация всех сфер его жизни и переход 
в виртуальную реальность. Наиболее 
ярко это можно проследить на про-
цессах распространения информации.

ВХХ в.формирование информа-
ционного общества предсказывали 
многие мыслители, подразумевая под 
этим общее увеличениеобъема зна-
нийв информационных потоках. Но, 
современные медиа, интернет, теле-
видение, радио новых знаний не со-
здают.Между тем,многократно тира-
жируя и транслируя то, что однажды 
кем-то уже было создано, организовы-
ваютвсевозможныекоммуникации. Та-
ким образом, человек, участвующий в 

большем количестве коммуникаций, 
является более осведомленным. Со-
ответственно, он более подвержен 
процессам виртуализации. Сложно 
однозначно дать этому позитивную 
или женегативную оценку. Этотно-
вый виток развития человечества, 
основанный на коммуникации / вирт
уализации,заслуживает пристального 
внимания и изучения. Для автора он 
интересен в том смысле, что дизайн в 
современной индустрии моды, созда-
ние одежды и ее репрезентация ди-
зайнерскими брендами, а также спо-
собы распространения и потребления 
достаточно показательно демонстри-
руют описанный выше процесс. Более 
того, в моде (как, впрочем, и в других 
сферах) коммуникация / виртуализа-
ция, как закономерный процесс сов-
ременности, имеет свое логическое 
продолжение в тотальной гламури-
зации (или же дегламуризации, что в 
принципе одно и то же). 

Еще в 2000 году Д. Ивановиздал 
книгу, в которой рассматривает через 
призму виртуализации жизнедеятель-
ность человека в сфере политики, со-
циальной сферы, искусства, торговли, 
общения и обучения и, естественно, 
потребления – как вещей, так и ин-
формации [1]. Она о том, как тради-
ционное общество с характерным 
для него кустарным производством 
под влиянием научно-технического 
и технологического прогресса пос-

тепенно стало обществом массового 
производства, массовой торговли и 
потребления. Указывая на то, что эти 
изменения сопровождались ростом 
материального производства, превра-
щением природы в источник ресурсов 
и наращиванием технических мощ-
ностей, исследователь показывает,что, 
именно это привело людей на путь 
овеществления. Так, в ХІХ – первой 
половине ХХ вв. считалось, что имен-
но в обладаниивещами смысл жизни:в 
их приобретении, сохранении, накап-
ливании как символов престижности. 
Таким образом, в обществе форми-
ровалась своеобразная вещевая клас-
совость и соответствующие ей стили 
жизни. Гламур, пожалуй, стал одним 
из наиболее выразительных стилей 
жизни с яркой репутацией и визуаль-
но выразительной внешностью кино-
див. Элитный, утонченно элегантный 
и изысканный он пережил сращива-
ние с киноиндустрией, модой и шоу-
бизнесом. Бесконечные мутации и 
интерпретации этого стиля влияли на 
развитие индустрий развлечения, на 
появление новых измерений социаль-
ной стратификации не только форми-
руя, но и отображая «новое» аристок-
ратическое мировоззрение.

Переход во второй половине ХХ в. 
кпостмодернистскому обществу со-
провождался ростом потребления, то 
есть сверхпотреблением. На рынке 
появилось значительное количество 
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функционально однотипныхтоваров, 
разница между которыми заключалась 
лишь в дизайне. Поскольку для людей 
эпохи постмодерна обладание вещами 
оставалось столь же значимым, как 
и для людей эпохи модерна,модные 
бренды в стремлении выделиться, 
внести элемент индивидуальности в 
общую массу подобных между собой 
товаров, создавали конкурентные об-
разцы. И главный message созданных 
вещей претерпевал значительные 
изменения. С помощью вещей чело-
век формирует свой образ и транс-
лирует его окружающим. Д. Иванов 
подчеркивает: «Чтобы понять, что 
такое информация и почему она иг-
рает такую роль в современную эпо-
ху, нужно четко различать сообще-
ние (или послание), интерпретацию 
(или восприятие) и коммуникацию. 
Сообщение (message) – это «вещь», 
то есть передаваемый продукт интел-
лектуальной деятельности человека; 
интерпретация – это «мысль», то есть 
приобретаемое знание; коммуникация 
– это лишь операция передачи, транс-
ляции» [1, с. 11]. Однако в современ-
ном обществеименно эта операция 
«трансляции», по мнению ученого, 
является определяющим и домини-
рующим звеном в триаде «сообще-
ние-коммуникация-интерпретация». 
Не сложно предположить, что именно 
в этом «месте»произрастает гламур 
в его современном, изменившемся в 
контексте социокультурных перемен 
обличье. О гламуре и гламуризации 
была предыдущая публикация авто-
ра [2], указывающая на то, что образ 
человека первичен, а пути его дости-
жения – вторичны. А Д. Иванов наста-
ивает на том, что востребованность 
определяется не столько качеством и 
функциональностью вещи,сколько со-
циальным статусом компании ее про-
изводителя и потребителя. Приходит 
время фетишей.

Привлекательный образ владельца 
вещи обычно формирует реклама. Он 
важен, а все остальное – его реальные 
качества, особенности производства 
и т.п. – теряют свое значение. Исклю-
чительная приоритетность рекламы 
в создании образа самого товара и 
фирмы производителя, способа реа-
лизации вещи и внедрения образа ее 
обладателя становятся точкой отчета 

и основой процесса виртуализации. 
Комплексный подход к организации 
рекламы – это основополагающее 
звено в цепочке «производство-товар-
потребитель». Таким образом, произ-
водятся не вещи, а их образы, которые 
должны быть привлекательны для 
потребителя, то есть востребованы. 
Собственно, в этом Д. Иванов видит 
своеобразие уникальных процессов 
гламуризации, которые есть следстви-
ем виртуализации общества.Об этом 
вторая книга ученого, изданная в 2008 
году [3]. Когда читаешь ее впервые, 
сознание противится восприятию 
таких вещей, как: глэм-индустрия, 
гламуроемкость или же гламурно-
промышленный комплекс. Однако, 
вдумчивый анализ стратегий ведущих 
фирм, ориентированных на создание 
модельного ряда – коллекции или же 
серии функционально одинаковых-
моделей, различающихся аксессуа-
рами, главное назначение которых в 
том, чтобы стать информационным 
поводом, тоесть создать возможность 
формирования рекламного имиджа, 
посыл к определенным ценностям, 
культивируемым всознании потреби-
телей, понимаешь, что такой модель-
ный ряд – это искусная симуляция, то 
есть гламур в чистом виде. 

С помощью массмедиа гламур 
превращается в универсальную эсте-
тическую характеристику общества 
начала XXI в., а гламурными теперь 
могут быть и бизнес-стратегия, и тех-
нология, и политика, и даже научная 
идея. Виртуализация становится за-
мещением реальности ее симуляцией, 
то есть образом реальности.И когда 
она становится обыденным явлением, 
когда «конкуренция образов предель-
но интенсивна, а интенсивное насто-
ящее не оставляет времени прошлому 
и будущему, тогда образы делаются 
максимально броскими и максималь-
но упрощаются. Вот тут-то гламур с 
характерными для него яркостью и 
простотой (прямолинейностью, не-
посредственностью, однозначностью) 
и становится «не по-детски» значи-
мым и универсальным феноменом». 
К слову, индустрия моды очевидно 
одной из первых научилась использо-
вать этот потенциал явления, которое, 
имея давнюю историю, приобрело 
черты «глобального» и «тотального» 

уже в наше время [4]. В чем же состо-
ит гламуризация и как ее определить в 
условиях современного виртуального 
общества.

Общая теория гламура в изложе-
нии Д. Иванова описывает гламур как 
«жизнь в мире «большой пятерки» 
(роскоши, экзотики, эротики, розово-
го, блондинистого) и «горячей десят-
ки» (номинаций, топ-листов, хит-па-
радов и т.п.)».Специфичность мира 
живущих в гламуре людей заключает-
ся в том, что появление и существова-
ние вещей, других людей, идей в этом 
мире определяется их принадлежнос-
тью к «большой пятерке» и их ролью 
в упорядочении мирового хаоса силой 
«горячей десятки». Однако важно по-
нимать, что, к примеру, смысл роско-
ши состоит не в дорогостоящих пред-
метах самих по себе, а в потреблении, 
которое выходит за пределы функ-
циональности. Экзотика – это скорее 
быт за пределами обыденности, а не 
традиционно предполагаемая аутен-
тичность природы и обычаи далеких 
стран. В понимание эротики вписыва-
ется не просто сексуальность в массо-
вой культуре, а интенсивное нагнета-
ние такой сексуальности как «нечело-
веческой» или «сверхчеловеческой». 
Ее измерений может быть бесконеч-
ное множество. Очень интересен в 
общей теории гламура Д. Иванова те-
зис о «розовом», который относят не 
только к этому конкретному цвету или 
же любому яркому и насыщенному 
(голубой, красный, золотистый и т.п.). 
Под ним следует понимать «радикаль-
ное цветовое решение проблемы», 
как, к примеру, идеологию «цветной» 
революции, традиционно-неизменный 
цвет известного дизайнера.

Квинтэссенция (от лат. 
quintaessentia - пятая сущность) гламу-
ра, по Д. Иванову, – это блондинистое, 
что означает не просто цвет волос, а 
«управляемую внешность, управля-
ющую сознанием».Примерами могут 
служить и наращиваемые ногти, и об-
лик популярной фотомодели, и плас-
тика, изменившая внешность публич-
ного человека как рецепт жизненного 
успеха, презентуемый в глянцевом 
журнале. «Полный гламур» возни-
кает тогда, когда пять глэм-субстан-
ций соединяются в одном феномене. 
Внимание! Не эту ли цель от сезона к 



14

CULTUROLOGY, SPORTS AND ART HISTORY
GISAPGISAP

сезону преследуют дизайнеры модных 
домов, редакторы модных журналов, 
представители светских тусовок и им 
подобные. Их желания очевидны. Они 
формируют спрос, социальный заказ, 
стремление присоединиться к кото-
рому транслируют различные инфор-
мационные ресурсы и каналы комму-
никации, а миллионы потенциальных 
потребителей выказывают желание 
присоединиться к ним хотя бы вирту-
ально. Так происходит превращение 
гламура из стиля жизни и эстетичес-
кой формы в логику производства 
товаров и создания организационных 
структур. Очевидно, об этом и о воз-
можных последствиях описанных 
процессов третья книга Д. Иванова, 
вышедшая уже в 2015 году [5]. 

Из всего изложенного выше мож-
но делать разные выводы, но оче-
видным становится следующее: в 
ХХІ веке гламур приобретает новые 
черты и значения, обусловленные 
изменениями социокультурной, эко-
номической, политической и идеоло-
гической канвы развития общества. 
Продолжая в узком смысле оставаться 
одной из форм, определяющих стиль 
жизни определенной группы людей, 
или же критерием эстетической оцен-
ки вещей (стилевые черты в дизайне), 
процессов, людей, ориентированных 
на сверх потребление, а также спе-
цифическим приемом производства 
образов в профессиональной среде 
индустрии моды, гламур тесно связан 
с процессами коммуникации и вирту-
ализации общества. 

Являясь следствием виртуализа-
ции, он приобретает характеристики 
тотального и глобального, демонстри-
рует определенный набор констант 
(пять глэм-субстанций) и принципов, 
создающих устойчивые представле-
ния о нем как об универсальном фе-
номене современности. Процессы 
гламуризации становятся всеобъем-
лющими и требуют углубленного изу-
чения и обоснования.
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ХΙХ век, в пределах одного 
из своих культурных 

направлений - романтизма, принес 
понимание самоценности человечес-
кой личности и национальных куль-
тур, это сказалось на небывалом увле-
чении фольклором. Историю театра, 
в том числе и народного, исследуют 
выдающиеся ученые: П.П. Пекарс-
кий, М.С. Тихонравов, О.И. Веселов-
ский, П.Й. Морозов, П.Г. Житецкий, 
В.М. Перетц. Именно на этот период 
приходятся большинство исследова-
ний вертепа. Активизацией внимания 
к вертепу особо отмечены 80-е годы 
XIX в.: о нем пишут такие исследо-
ватели, как: М.И. Петров, П.Г. Жи-
тецкий, М.П. Драгоманов, О. Пчилка 
и другие. Вертеп второй половины 
ХΙХ века представлен текстами 
М. Чалого (Новгород-Северский, за-
пись 1874 г.), О. Селиванова (Купянс-
кий, запись 1880 г.) и Ю. Жалковского 
(Батуринский, к. ХIХ).

О Новгород-Северском вертепе 
сообщил в 1889 году М.К. Чалый [8, 
23-40]. Он вспоминал, что видел вер-
тепное представление еще в детстве и 
оно произвело на него очень сильное 
впечатление. Товарищ М.К. Чалого 
А.Ф. Слищенко рассказал ему, что в 
Новгород-Северске вертеп впервые 
появился в конце ХVΙΙΙ ст. под ди-
рекцией диакона Фотиева, который 
вместе со своим братом пономарем и 
дворянином Богуславским впервые 

ознакомили сограждан с этим “чрез-
вычайным зрелищем” [8, 27]. Во вре-
мена, описываемым М.К.Чалим, вер-
тепниками были Афанасий Слищенко 
и Максим Постарнак. Собственно 
действо записал в 1874 году сын 
Слищенко Александр.

Домик Новгород-Северского вер-
тепа был двухэтажный. Наверху на-
ходились два балкона, на которых в 
антракте появлялись воины Ирода с 
мечами и копьями. Сцена отделялась 
от зрителей забором (балясником). 
Внешне домик был зеленым, внутри 
- оклеен обоями, а колонны и карнизы 
были позолочены сусальным золотом. 
На каждом ярусе сцены находились 
двери для выхода кукол. Пол сцены 
был в заячьей меху, скрывавшем от 
зрителей ходы для кукол. Вертеп из-
готовил столяр Потапчук, он же делал 
и деревянные куклы, а сосед Лукьян 
Ерченко, по указанию антрепренеров, 
обшивал их [8, 27]. 

Вертеп возили по городу на сан-
ках. Актеры выбирали богатый дом, 
останавливались у ворот, посылали к 
хозяину “герольда”, который, войдя 
в комнату, полную гостей, спраши-
вал разрешения “вертеп пустить”, и 
возвращался с радостной вестью о 
грядущем заработке (представления 
приносили значительные деньги: за 
игру брали “два рубля ассигнациями”, 
или по рублю с богатых хозяев [243, 
27-28]). Вертеп торжественно вноси-

ли в комнату и ставили в проходных 
дверях между двумя комнатами, или в 
углу горницы на двух стульях. Пустое 
пространство за вертепом, где находи-
лись певцы и музыканты, завешивали, 
чтобы зрители видели лишь то, что 
происходило на сцене. Во время пред-
ставления звучала "троистая музыка", 
- ее выполняли «Бузука-отец на конт-
рабасе, Бузука-сын - первая скрипка, 
и Трясобород – вторая» [8, 27-28].

Спектакль Новгород-Северско-
го вертепа имел свои особенности. 
В отличие от всех других восточ-
ноукраинских вертепов, персонажи 
Святого Семейства здесь двигались, 
представляя побег в Египет, Иосиф 
мог очень лаконично говорить. Здесь 
отсутствовали традиционные диалоги 
пастухов, сцены с Иродом не только 
игрались во втором действии (в дру-
гих вертепах Ирод действовал в пер-
вой части представления на нижнем 
этаже), но и отделяли от сцены встре-
чи с волхвами, которую не показы-
вали, а пели. Именно в этом вертепе 
библейское действие наиболее четко 
отделялось от светского, совпадая с 
актами представления.

В спектакле отразились и харак-
терные черты своего времени. Так, 
на нижнем этаже танцевали семь пар 
в современных костюмах. Действо-
вали и такие персонажи, как Хома и 
Служивый. Хома как бытовой тип не 
был новым, а появился в спектакле 
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в результате фольклорной вариации 
на местную тему. Так, М.К. Чалый 
вспоминал, что любимым местным 
развлечением во время рождествен-
ских праздников были “рассказы о 
различных происшествиях из облас-
ти суеверий народных”, как быль о 
приключениях пьяненького Фомы 
Темного [8, 23]. А вот фигура Служи-
вого была для вертепа инновацией: 
он “былъ бомбандиромъ - пушки ка-
чалъ, колеса мазалъ, заслужилъ себh 
санъ господина прахвоста” [9, 38], его 
жена - госпожа Хвеська - не желала 
платить налоги. Вообще эта пара на-
поминала Сокиринских Москаля и 
Дарью Ивановну, которые целовались 
и танцевали.

В Новгород-Северском вертепе 
игралась колоритная сценка, в кото-
рой принимали участие пышно ра-
зодетый Гетман, Жид, жена и дочь 
последнего, а также Мальчик-казачек. 
С ними разыгрывалась традиционная 
сценка, когда Господин и Жид спо-
рят, первый зовет третьего (казачка) 
для драки и Жид сразу меняет свое 
решение на противоположное. Этот 
сюжет известен в польской литерату-
ре, например в "Розмове" во второй 
сцене песенника Дронжевского-Ски-
бинского "Rosmowa między zołnierzem 
i Zydem” [8, 311-322]. Такая сценка 
есть и в западноукраинском вертепе 
из Дрогобыча (на польской границе) в 
записи В. Левинского 1903 г. [7, 338]. 
Возникает вопрос, была ли Новгород-
Северская сценка простой калькой с 
западного образца, имела ли целью 
какую-нибудь сатиру на исторических 
лиц. Как помним, на момент записи 
действа Новгород-Северского вертепа 
(1874 г.), Запорожской Сечи уже не су-
ществовало – она была ликвидирова-
на по приказу Екатерины II в 1775 г., а 
в 1781 г. была отменена Гетманщина. 
Но, несмотря на то, что история этого 
вертепа начинается с конца XVIII в., 
можно предположить, что указан-
ная сценка была пародией на кого-то 
из последних гетманов Украины, а в 
XIX в. игралась или как дань местной 
традиции, или высмеивала представи-
теля местных властей.

В конце XIX в. вертеп действовал 
в Харьковской губернии, в частнос-
ти, в селе Боромле охтырского уезда, 
в некоторых поселках вблизи самого 

Харькова, а также в Купянском уезде. 
Спектакль Купянского вертепа, состо-
явшегося 30 января 1880 г. на имени-
нах у помещика Ипполита Павловича 
Сарандинаки (который жил в 12-ти 
верстах от города Купянска, в хуто-
ре Благодатном, Староверовской во-
лости) видел и описал в публикации 
“Киевской старины” 1884 г. О. Сели-
ванов. Исследователь не представил 
полного текста вертепной драмы, пос-
кольку попал на спектакль случайно 
и не имел возможности ее застеног-
рафировать, а написал о ней только 
через три года. Поэтому, опасаясь 
быть не точным, он лишь перечис-
лил некоторые сцены и описал собы-
тия, сопровождавшие этот спектакль: 
“После обеда родственник хозяина 
В.С. Розалион-Сошальский пригласил 
хозяев и гостей в зал, где он устроил 
имениннику сюрприз. Все отправи-
лись. В дверях залы мы увидели бе-
лый шкафчик” [6, 512]. Этот вертеп-
ный домик был небольшой, сделан 
из досок, высотой в два аршина (1 м 
42 см). Он состоял из двух частей: 
нижняя - это подставка, а верхняя - 
двухэтажный сундук. Пол верхнего 
этажа был отделан белой, а нижнего 
- черной смушкой (густым, с больши-
ми завитками мехом из кожи ягненка). 
О. Селиванов пишет: “Такая разница 
в обивке обеих частей имела свое зна-
чение. Верхняя часть предназначалась 
для представления духовной части 
вертепа, а нижняя для светской части. 
Впрочем, в нижней части представ-
лялись и те сцены из духовной части, 
в которых принимал участие Ирод, и 
это исключение сделано потому, что 
народ не любил Ирода” [6, 512-513]. 
Чтобы освещать вертеп (представ-
ление обычно показывали вечером), 
ставили маленькие свечи с передней 
стороны сцены. Наверху в глубине 
сцены были прислонены две фигуры: 
одна из них представляла праведного 
Иосифа, а другая св. Деву Марию, пе-
ред ними стояли ясли.

Исследователь описал историю 
Купянского вертепа, которую слы-
шал от В.С. Розалион-Сошальского: 
его дед С.М. Розалион-Сошальский 
жил “лет 70 назад” (то есть в начале 
ХΙХ в.) в Богодуховском уезде. Он 
“часто ездил в Киев. С собой он брал 
кого-то из своих дворовых людей, и 

вот один из них, увидев там вертеп, 
так им заинтересовался, что изучил 
все сцены и песни. С Богодуховского 
уезда он, по приказу господина, пере-
селился в хутор Благодатный, купянс-
кого уезда, где также было имение его 
господина. Здесь он научил одного из 
своих внуков всей вертепной драме. 
Внук захотел устроить вертеп. Но не 
мог, так как не умел сделать фигур. 
Совершенно случайно он выразил 
свою заветную мысль В.С. Розалион-
Сошальскому, который сделал ему 
фигуры, и 30 января вертеп начал свое 
действие” [199,515].

В вертепном спектакле в 1880 г., 
который видел проф. О. Селиванов, 
участвовал внук вертепника - Гавриил 
Сергеевич Панасенко. Он слышал, как 
помещик рассказывал всем гостям об 
истории его деда, но сам представля-
ет упоминавшиеся события несколько 
иначе: его дед Иван Кузьмич Кны-
шевский, по прозвищу Сапожник, не 
только изучил все сценки вертепа, 
но и сам организовал вертеп [2, 1-2]. 
С согласия своего господина, он учил-
ся вертепному искусству в Киеве весь 
1828 г. О вертепном домике Панасен-
ко пишет так: "<…> де вони взялы 
ящык и куклы, чи с Кіева привезли, 
чи дома поробылы у того помищыка 
булы разные мастерски" [2, 2]. Иван 
Сапожник вместе с другим крестьяни-
ном, ездили с вертепом по ярмаркам 
и помещичьим домам только зимой, 
к большому посту. Их заработок в 
год составлял значительную сумму 
150 рублей. На ярмарках игралась 
только светская часть вертепной дра-
мы, потому что духовную часть было 
запрещено играть местным начальс-
твом [3, 515]. По указанию сына по-
мещика, дед тщательно учил внука 
вертепном искусству: наблюдал и 
исправлял ошибки (например, чтобы 
не было видно провода). Когда обуче-
ние было закончено, дед с помещиком 
устроили Панасенко своеобразный 
"экзамен" [2, 3]. Именно Гавриил 
Сергеевич Панасенко играл вертеп в 
1880 году в поместье И. Сарандина-
ки, именно он продолжил традицию 
Купянского вертепа в следующем 
веке.

Стоит заметить, что в имеющихся 
источниках есть определенные неточ-
ности. Так, О. Селиванов писал, что 
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видел вертеп в 1880 г., а про Г. Пана-
сенка как вертепника не упоминал, 
называя хозяином этого театра Ивана 
Сапожника, который вместе с другим 
крестьянином, ездил с вертепом по 
ярмаркам. Селиванов также указывал 
на помощника: "Рядом с хозяином си-
дит его помощник, сопровождающий 
его пение игрой на бандуре" [6, 513]. 
Зато сам Г. Панасенко писал, что ста-
вил вертеп на тех именинах, где при-
сутствовал О. Селиванов, но указывал 
1887 год. С.О. Смелянська, описывая 
представление Купянского вертепа, 
состоявшегося в 1880 г. в присутст-
вии О.Селиванова, пишет: "Хозяин 
вертепа - одиннадцатилетний Гаврила 
сидел за ящиком, водил фигурки и го-
ворил за них <...> Рядом с мальчиком 
сидел его помощник и сопровождал 
спектакль игрой на бандуре" [1, 38]. 
Вероятно, сам Панасенко ошибся 
в датировке своего выступления, а 
П. Рулин в публикации 1936 неточно 
назвал его возраст - 60 лет.

Какими были инновационные при-
внесения в канву спектакля по описа-
нию О. Селиванова определить труд-
но, но возможно. Были перечислены 
традиционные для вертепа сцены: 
выход ангелов, поклонение пастухов 
и волхвов, сценки с Иродом (торжес-
твенное появление на сцене, встреча 
с волхвами, избиение младенцев, диа-
лог с Рахилью, его смерть). В нижней 
части спектакля действовали Запоро-
жец с любимой женщиной, старый 
с молодой женщиной (аналог Деда и 
Бабы), еврей и еврейка, цыган - про-
давец коня, Антон с козой, Савушка. 
Но в списке не было упомянуто о 
Москале, Поляке, Гусаре, Дьяке со 
Школяром, Климе с женой, униатском 
попе. Зато на сцену выходили русский 
мужик с бабой. Внешний вид неко-
торых героев претерпел изменения. 
Например, Запорожец, хотя и оста-
вался высокого роста, имел не только 
традиционный чуб, но и большие ба-
кенбарды, которые были в тогдашней 
моде. На голове Ирода была шапка с 
металлическим значком, вместо ко-
роны (возможно это было только ее 
вариацией, а не современной интер-
претацией образа), а сам он выезжал 
на тройке лошадей в сопровожде-
нии двух оруженосцев. По мнению 
М.К. Йосипенко в образе Ирода вы-

смеивали «помещика-царька», а его 
«портрет <…> был взят <…> с по-
мещика Розалион-Сошальського» [3, 
63]. Но утверждать истинность этой 
параллели нельзя, поскольку, как из-
вестно, Розалион-Сошальский патро-
нировали вертепные представления.

Существует гипотеза, что вер-
теп был в Батурине еще во времена 
гетмана И.С. Мазепы (1644-1709) [1, 
20]. Это вероятно, потому что Мазе-
па учился и в Киево-Могилянской, и 
в варшавской иезуитской коллегиях, 
служил при дворе польского короля, 
много путешествовал по Западной Ев-
ропе, одновременно был поборником 
православных ценностей и вдохнови-
телем казацкого барокко. Он интере-
совался искусством и знал западно-
европейский театр своего времени из 
собственных наблюдений. Впоследс-
твии в Батурине, гетманской столице 
Мазепы, располагалось одно из име-
ний Кирилла Разумовского, который 
развивал музыкальное дело с крепос-
тными часовнями своего старшего 
брата графа Алексея Разумовского. 
Существуют сведения и о том, что эта 
капелла исполняла канты и украинс-
кие народные песни еще в 1810 г., ког-
да гостил И. Долгорукий [9, 344-345]. 
Здесь мог играться и вертеп.

В Батурине в конце XIX в. 
Ю. Жалковский записал представле-
ние действующего вертепа. Этот текст 
не имеет четкой датировки, о времени 
записи высказываются лишь пред-
положения. Е.М. Марковский указы-
вает, что в 1899 году Ю. Жалковский 
прислал свою запись в редакцию 
“Киевской старины”, но своевремен-
но не был опубликован [4, 161]. Мож-
но предположить, что представление 
вертепа происходило либо в этом 
году, либо чуть раньше. Запись была 
сделана от крестьянина Ф.И. Макси-
менка (по прозвищу Приказчиченко) 
1848 года рождения. Ф.И. Максимен-
ко был из рода свободных казаков, 
которые со временем стали крепост-
ными господ Оккербломов. Поэтому 
Батуринский вертеп вполне мог быть 
не только казацкого происхождения, 
но (хотя на это прямые указания от-
сутствуют) иметь связи с помещичьей 
культурой. Впрочем, в какой период 
своей жизни Максименки переняли 
искусство вертепной игры не извест-

но. Известно лишь то, что текст вер-
тепной драмы пересказывался в семье 
в устной форме [4, 161]. 

Домик Батуринского вертепа тра-
диционно двухэтажный, но, как заме-
тил Е.М. Марковский [4, 162], он зна-
чительно примитивнее Сокиринского. 
В вертепных спектаклях участвовали 
сам Ф.И. Максименко, его помощник, 
хор и музыка. Спектакль игрался в 
Батурине ежегодно, причем но не 
только на Рождество, но и летом, во 
время так называемых “лагерных сбо-
ров” генералов и офицеров, за что по-
лучал очень большую плату [4, 177]. 

О куклах Батуринского вертепа 
Е. Марковский пишет: “Трудно ска-
зать что-то конкретное об особен-
ностях кукол и их наряды, поскольку 
Ю. Жалковский подает мало сведе-
ний. Узнаем только, что все куклы де-
ревянные; <…>; что подавляющее их 
большинство было уже в современ-
ных записи нарядах, и только казак 
остался в давнем наряде и еще те кук-
лы, которые выступали в религиозной 
части, носили наряды, напоминающие 
библейские” [4, 162-163]. В тексте 
также указано, что Жид выступал не в 
черном “длинном еврейском наряде” 
[4, 19], как в Сокиринском вертепе, а 
“у нанковому сюртуку, і трикові шта-
ни” [4, 178], а Запорожец держал не 
булаву, а ружье.

В Батуринскому вертепе, кроме ка-
заков и крестьян, действовали генера-
лы, офицеры, солдаты, купцы, барыни 
и крестьянки, а также шесть мещан-
парней, которые танцевали казачка. 
Все были в современной одежде. 
В этом вертепе были и новые пер-
сонажи - военный врач и сестра ми-
лосердия. В середине XIX в. стали 
возникать фельдшерские школы для 
женщин. Подготовка медсестер нача-
лась с 1844 г., а в 1854 г. военная об-
щина в Петербурге в течение непро-
должительного времени подготовила 
120 сестер, из которых 28 уехали в 
Севастополь вместе с Н.И. Пиро-
говым. Именно в Крымской войне 
(1853-56 гг.) женский труд впервые 
был использован в военно-полевых 
условиях. Следовательно, вертеп про-
реагировал на актуальные для своего 
времени исторические события: ког-
да по сценарию Запорожец гибнет 
от коня, появлялись военный врач и 
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сестра милосердия, которые выноси-
ли его со сцены. Вероятно, похороны 
Запорожца не столько были символом 
упадка казачества, сколько пародией 
на недавнюю войну. Не исключено 
также влияние театра Петрушки, в 
котором популярной была сценка, ког-
да лошадь сбрасывает Петрушку [5, 
253,275,279,286]. 

Местными персонажами были 
батуринские Женщина (Молодыця) 
и Монах, - неподалеку от Батурина 
находился Крупецкий монастырь, 
“известный приключениями послуш-
ников, и село, расположенное вблизи, 
которое славилось красивыми девуш-
ками” [1, 41]. Так появились в спек-
такле Крупецкий монах и Осыцкая 
(по названию села) Солоха. Интерес-
но, что они представляли новую мо-
дель гендерных отношений: активной 
стороной здесь выступал уже не муж-
чина, а женщина-соблазнительница.

Таким образом, можно констати-
ровать, что факторами, которые обус-
лaвливали изменения в вертепе были, 
во-первых, специфика культурного 
ареала, в котором он формировался и 
использовался, а, во-вторых, картина 
мира, каноны и эстетико-стилисти-
ческие предпочтения данной эпохи. 
Вертепная традиция в целом характе-
ризуется постоянством, тяготением к 
воспроизведению старого. Но в новых 
культурных условиях она менялась в 
соответствии с новыми парадигмами 
украинской культуры. Это сказыва-
лось на сакрально-профанной диффе-
ренциации представления, характере 
героев (их интерпретации и внедре-
ния инноваций), сюжетных преобра-
зованиях, наличия и интенсивности 
технического оборудования.
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Плакат (лат.placatum) с давних 
времен представлял собой объ-

явление, свидетельствующее о собы-
тии, которое имело большое значе-
ние в жизни общества. Популярность 
данного вида графики, вследствие 
большеформатности, броскости ком-
пановки на листе изображения, тек-
ста расширило его функции и стало 
рассматриваться как афиша, реклама, 
наглядная агитация, пропаганда. Пла-
кат был всегда обращен к широкой ау-
дитории – это обуславливает характер 
его выразительных средств: 

1) комбинирование понятий «прос-
то», «понятно», «выразительно»;

2) отображение наиболее яркого 
момента, образа (символа);

3) краткость, удобочитаемость 
шрифта, злободневность надписи;

4) взаимосвязанность и взаимо-
обусловленность изображения и текста.

Тоталитаризмпредставляющий со-
бой доктрину, которая объединяет три 
движения, как ленинско-сталинская 
стадия большевизма, муссолиниевс-
кий фашизм и гитлеровский нацио-
нал-социализм. Онипроизвели иден-
тичную художественную концепцию 
и тот же самый вид официального ис-
кусства [2, стр. 3]. Наиболее полно он 
выразился в плакате. Рассмотрению 
этих тенденций посвящали свои тру-
ды Григорьева О.И., Голомшток И.Н., 
Лифшиц М.А., Недошивин Г.А., Тур-
чин В.С. и др.

С момента возникновения тота-
литарные государства формировали 
искусство в строгом соответствии с 
идеологией государства. Таким обра-
зом, перед ним ставится жесткая цель; 
всякое инакомыслие уничтожается. 

Так было в России с приходом к влас-
ти большевиков и в Германии – с при-
ходом национал-социалистов. 

Общими для всех стран было: 
1) объявление культуры идеологи-
ческим оружием борьбы за власть, 
2) монополизация всех форм и средств 
художественной жизни, 3) создание 
аппарата контроля и управления ис-
кусством, 4) отторжение всех стилей и 
направлений, которые не «ложились» 
в официальную тенденцию. Для Рос-
сии был отобран социалистический 
реализм. Для Германии – «искусство 
Третьего Рейха», основанного на клас-
сических принципах (выражающегося 
на деле личными пристрастиями фю-
рера и ближайшего окружения). 

В России основы тоталитариз-
ма закладывались внутри авангарда, 
который выдвинул идею «служения 
искусства революции и государству». 
Отсюда национализация художест-
венных фондов, средств информации, 
системы образования, сложение идеи 

партийности культуры. Например, 
условный образ с пропагандистским 
текстом плакат Л.М. Лисицкого (1890-
1941) «Клином красным бей белых» 
(см. рис.1).

В Германии радикальное движе-
ние дадаизма и национальной формы 
экспрессионизма несло в себе эмоци-
ональный заряд отрицательного отно-
шения к реальности. Остросоциаль-
ное объединение «Новая веществен-
ность» выдвигало призыв к братству 
всех людей. Пожалуй, эти примеры 
– свидетельство идентичности стран, 
где партийные руководители были 
едины в стремлении осуществлять 
контроль над искусством, которое 
тесно смыкалось с политикой. Таким 
образом, отношение к нему в конце 
20-х годов XX века было весьма серь-
езным, т.к. оно рассматривалось как 
инструмент для улавливания челове-
ческих душ. Разве что в СССР оно на-
зывалось пролетарским, а в Германии 
– арийским.

Рис. 1. Л.М. Лисицкий, (1890-1941), «Клином красным бей белых», 1920
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Однако с крушением надежд со-
здать в Германии «красную револю-
цию» и выходом на политическую 
арену нацизма, искусство встает на 
новые рельсы – тоталитарной «сталь-
ной романтики» Третьего Рейха, про-
славляющей фюрера и великолепное 
будущее во главе с ним.

В обеих странах создавался обра-
за «идеального» руководителя-вождя: 
безличностный, безликий, канони-
зированный. Весьма показателен в 
этом отношении плакат Х. Ланцинге-
ра (1899-1949) «Гитлер-знаменосец» 
(см. рис. 2). 

И целая плеяда работ художников-
графиков (см. рис. 3), изображающая 
И.В. Сталина как вдохновителя, орга-
низатора побед, с волевой энергией, 
заражающая зрителей. 

Различия в подходе трактовок 
и сути изображений окончательно 
сформировался в годы второй миро-
вой войны. В СССР художественный 
стиль отличался: лаконичностью и 
выразительностью. Основным выра-
ботанным выразительным средством, 
стал прием усиления изображением 
текста, который легко воспринимал-
ся даже при движении. Как правило, 
на листе плаката обычно изображали 
одну-две фигуры. В цветовом отноше-
нии – применялись локальные цвета.
Так, обширно использовался плоскос-
тной красный цвет. Например, плака-
ты Д. Моора, И.М. Тоидзе (см. рис. 4). 
Художники научились внимательней 
вглядываться в лица людей, предавать 

их характеры и учитывать психоло-
гию зрителя (явное к ним обращение) 
– это сделало его еще более активным 
и впечатляющим. При этом, советский 
плакат отличается схематичностью, 
обобщенностью образа, использова-
нием графических метафор. Напри-
мер, образ женщины в виде Родины-
Матери.

В изображении врага применя-
лась карикатурность. Примером тому 
служат работы объединений графиков 
«Боевой Карандаш» и «Кукрыниксы». 
Часто ими использовался опыт пред-
шествующего времени – 20-30 годов. 
Например, ОКНА РОСТА (см. рис. 5).

Плакатное искусство Германии 
военного времени отличалось высо-
ким художественным уровнем. В них 
можно выделить несколько сюжет-
ных линий: прославление фюрера, 
величие немецкого народа, призывы 
к активным действиям. В качестве ме-
тафоры использовался орел, который 
символизировал Третий Рейх. Так, 
певдореалистические плакаты вос-
певали арийские черты, обращались 
к мифологии и готическому этносу. 
Среди наиболее знаменитых мастеров 
Х. Байер, Ф. Альбрехт, Л.Холвейн, 
Х.Сталютер. 

Плакат в Германии в сравнении с 
советским намного статичнее; цвето-
вая палитра ограничена коричневыми, 
синими и черными тонами и лишь 
враг обознался красным цветом. На-
пример, работа неизвестного автора 
(см. рис. 6).

Рис. 2. Х. Ланцингер (1899- 1949) 
«Гитлер-знаменосец» 

(«Hitler the Standard Bearer»). 1930

Рис. 3. 
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Д. Моор.
«Чем ты помог фронту».

1941

И.М. Тоидзе.
«Родина-мать зовет!».

1941
Рис. 4. 

Рис. 5. Объединение «Боевой карандаш» (В.А. Гальба, И.М. Ец, В.И. Курдов, 
Н.Е. Муратов, Г.Р. Петров) «Фашизм – враг человечества». 1939

Рис. 6.
Неизвестный автор.

«Танки – твое оружие». 1941

Сходства в плакатном творчест-
ве СССР и Германии наблюдаются в 
использовании символов. Так, очень 
часто в качестве композиционного 
центра выступают символы: красное 
знамя, серп и молот, Звезда Давида – 
«Холокост», соединение двух рун SS 
– гитлеровский режим (см. рис. 7). 

Формированию патриотических 
чувств народов, вдохновению воинов 
применяли средства высмеивания вра-
га. Особо показательно в этом отно-
шении творчество объединения «Кук-
рыниксы» (М. Куприянов, П. Крымов, 
Н. Соколов), которые способствовали 

рождению портрета-плаката, ставшим 
сильнейшим орудием пропаганды 
(см. рис. 8). 

И все же немецкие художники 
не смогли решить задачу объедине-
ния масс собирательными образами 
солдата или женщины: в плакатах, 
как правило, отсутствовала масштаб-
ность, пластический замысел, но при-
сутствовала любовь к мелким деталям 
и бесполезный реализм. 

Как это не странно, обе страны 
объединяет тоталитарный стиль руко-
водства, где культивировалась жизнь 
по шаблонам. Массовость искусства 

Рис. 7
Боккасиль. «Честь, Преданность, 

Мужество». 1941

Рис. 8. Кукрыниксы (М. Куприянов, 
П. Крымов, Н. Соколов). 
«Три года войны». 1943
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позиционировались как «свобода», 
именно здесь плакат играет одну из 
главных ролей по обеспечению уни-
фикации сознания. Средства, которые 
тоталитарные режимы использовали 
в плакатах для формирования мифа 
своих стран (см. табл. 1).

В любом случае, советская и не-
мецкая плакатная пропаганда была 

нацелена на поддержание идеалов 
государств, боевого духа и восхвале-
ния собственной державы. Искусство, 
как зеркало, отображало реальность 
и тождество тоталитарного сти-
ля. Исторические традиции накла-
дывали свой отпечаток на каждый 
из национальных вариантов этого 
феномена.

Но каждый народ несет ответс-
твенность за свою историю. В совре-
менном мире новое поколение долж-
но извлечь урокииз несчастий нашей 
эпохи, где в первой половине века 
XX века искусство сохранило сущес-
твовавшие приоритеты как мощная 
кульминационная тенденция своего 
времени.
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СССР Германия
общее: 

• Обращение к массам;
• контроль информации и искусства как 
поддержка идеологии пролетариата и мифа о 
достоинствах социализма;
• использование символики (красное знамя, 
серп и молот);
• герои плакатов – пролетариат и вожди: 
простые советскиелюди (рабочий-солдат, 
колхозница-мать, Сталин и руководители партии);
• тексты – патриотического содержания в связи 
с рисунком (как иллюстрация);
• образ врага в виде аллегории

• Обращение к массам;
• контроль информации и искусства для 
формирования унифицированного мышления;
• использование символов (орла как Родины, 
свастики);
• герои плакатов - солдаты (герои), вождь 
(Гитлер с надчеловечным характером),женщины и 
дети (как усиление образа солдата).
• тексты - сила в вооружении, прославление 
нации;
• образ врага - аллегоричен

отличительные особенности:

стилистика

схематичность, условность, 
графичность. 

Позднее - реалистичность, 
живописность

реалистичность, графичность, правильная 
анатомия человека

композиционное
решение

динамичность композиции и 
образов статичность и реже - динамика

цветовая 
палитра

лаконичный (красно-черно-
белый). При изображении 

врага - черный.
Обогащение цветовой 

палитры - с приближением 
Победы

преимущественно коричневый, черный, 
темно-синий, красный при изображении врага

сюжет собирательный (солдат-герой, 
Родина-мать, женщина) 

Идеалогизированный (мифический, 
рыцарский, готический этнос) 

образ врага сатирико-карикатурный подчеркнуто не арийские черты лица, 
аллегоричность
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Наиболее вероятно, Храмы атлан-
тов представляли собой пирами-

ды, подобные египетским или мекси-
канским, т.е. количество оптических 
осей пропорционально четырем. 
В связи с этим, следует предположить, 
что основной элемент такого соору-
жения - кристалл-накопитель должен 
иметь либо восемь, либо двенадцать 
граней. С точки зрения улавливания 
всего спектра космических излучений 
более предпочтителен вариант две-
надцатигранника. 

Исследователями мегалитов вы-
двинута концепция, согласно которой 
Земной шар может быть представлен 
как двенадцатигранник, кристалличес-
кая структура которого проявляется 
через энергетические силовые линии. 
При этом наибольшая концентрация 
энергии достигается в незримых вер-
шинах двенадцатигранника. Самыми 
известными местами расположения 
таких вершин на Земле являются Бер-
мудский треугольник, пустыня Наска 
в Перу, район пирамид в Египте, Бри-
танские острова и Причерноморье с 
Крымом [1].

В качестве обоснования наличия 
у кристалла двенадцати граней ниже 
приводятся результаты анализа исто-
рических сведений и исследований, 
посвященных изучению символики.

Двенадцатигранник – особое 
геометрическое тело выступающее, 
по мнению древних, в качестве про-
образа небесной сферы. Так или 
иначе, в различных религиозных 
учениях структура мироздания вы-
ражается через число 12. По мнению 
Х.Э. Керлота: «Двенадцать символи-

зирует космический порядок и спасе-
ние. Оно соответствует числу знаков 
Зодиака и является основой всех две-
надцатеричных групп. С ним связаны 
понятия пространства и времени, а 
также колеса и круга» [2]. 

В первом из известных календа-
рей – шумерском календаре Ниппура, 
окружность (360 градусов) была раз-
делена на 12 частей, поскольку две-
надцать считалось небесным числом. 
Отсюда ведут свое происхождение 
двенадцать месяцев года, двенадцать 
домов зодиака, двенадцать олимпийс-
ких Богов и т.д. [3].

Согласно пифагорейцам – круг 
- синоним двенадцатиугольника. 
Пифагор, и после него Филон Иу-
дей, считали: «… Число двенадцать, 
есть число совершенное. Это чис-
ло знаков Зодиака, которые Солнце 
посещает в двенадцать месяцев; и 
для почитания этого числа Моисей 
разделил свой народ на двенадцать 
племен, установил двенадцать хле-
бов предложения и поместил двенад-
цать драгоценных камней на нагруд-
ном знаке Первосвященников» [4]. 
Платон говорил, что двенадцатигран-
ник «Бог использует его для украше-
ния всего» [5].

Сирийский античный философ-
неоплатоник, глава Сирийской шко-
лы неоплатонизма Ямвлих, создал 
учение, в соответствии с которым, и 
«чистые умы» и «душа» — надмиро-
вые Боги. Ниже располагаются в Кос-
мосе небесные Боги. Они «водительс-
твуют» по отношению к 12 мировым 
сферам — земле, воде, воздуху, огню, 
семи планетам и эфиру. При этом чис-

ло Богов все увеличивается; так как 
12 небесных Богов также образуют 
триады, то их оказывается всего 36, 
а после умножения их числа на 10 
(может быть, ввиду календарных со-
ображений: древний год – 360 дней) 
число их достигает 360. 

Символика числа 12 была тесно 
связана с образом Небесного Иеру-
салима. В Откровении Иоанна Бого-
слова содержится следующее описа-
ние Мистического Града: «Он имеет 
большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написаны имена 
двенадцати колен сынов Израилевых: 
с востока трое ворот, с севера трое 
ворот, с юга трое ворот, с запада трое 
ворот. Стена города имеет двенадцать 
оснований и на них имена двенадцати 
Апостолов Агнца».

Круговая природа числа двенад-
цать свидетельствует о присутствии в 
нем особого порядка, основанного на 
схемах, способных распадаться либо 
на чисто внутреннее трехчастное де-
ление внешней четверичной схемы, 
либо на внешнее четырехчастное де-
ление уже внутренней троичной схе-
мы. Все это свидетельство особого 
символизма Зодиака, построенного на 
принципе возможности проявления 
четырех стихий тремя различными 
способами (уровнями). 

Мистик Сент-Ив Д’Альвейдер 
считал, что: «Окружность, стоящая 
выше всего и ближе всего подходящая 
к таинственному центру, состоит из 
двенадцати делений, которыми пред-
ставлена высшая инициация (способ-
ности, добродетели и знания) и кото-
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рые, в числе прочего соответствуют 
Зодиаку» [6].

Двенадцатиричная система исчис-
ления была распространена в древ-
ности и оказала влияние на астроло-
гию. По мнению Генона, двенадцати-
ричную формулу можно обнаружить 
в «Круговом Совете» Далай-Ламы, в 
лице легендарных рыцарей Круглого 
Стола и исторических двенадцати пэ-
ров Франции [6]. В геометрии число 
12 соотносится с двенадцатиугольни-
ком и окружностью – основами астро-
минерологии.

Х.Э. Керлот пишет: «Учитывая, 
что двумя сущностными прототипами 
количества являются числа «три» и 
«четыре» (означающие соответствен-
но динамизм или внутреннюю духов-
ность, и стабильность или внешнюю 
активность), можно утверждать, что 
их сумма и их произведение дают 
два следующих за ними по значи-
мости числа: «семь» и «двенадцать». 
Последнее соответствует геометри-
ческому двенадцатиугольнику; оно, 
однако, может связываться и с окруж-
ностью, поскольку их символические 
значения практически идентичны» 
[2]. 

Анализируя символы и числа 
«Книги перемен», В.Е. Еремеев пи-
шет: «… Самая значимая троица в 
древнекитайской арифмосемиотике - 
… «Небо, Человек, Земля». … Можно 
полагать, что Небо виделось … как 
космический универсальный человек, 
с которым у жителей Поднебесной … 
есть связь либо опосредованная пра-
вителем (Сыном Неба), либо непос-
редственная, определяемая тем, в ка-
кой степени человек при жизни может 
осуществить самореализацию» [7].

Произведение священной Четве-
рицы на три вмещает в себе все про-
явления материи и духа, разнообраз-
ные ритмы Вселенной, миропорядок 
проявленного Космоса. Большинство 
циклических процессов находят свое 
воплощение в двенадцатиричных сис-
темах: – это 12 этапов в развитии всех 
сил в Космосе, 12 ступеней качест-
венного изменения, 12 двойных часов, 
составляющих продолжительность 
суток, 12 колен Израиля, 12 апосто-
лов Иисуса Христа, 12 небесных тел 
в Солнечной системе (Солнце, Луна 
и десять планет – девять известных 

плюс планета Нибиру). Чтобы пройти 
через все семь планов, миров, любая 
сущность или явление должно пре-
терпеть 12 преображений, трансфор-
маций, которые осуществляются на 
границах миров, причем шесть транс-
формаций происходит на нисходя-
щей дуге и шесть — на восходящей. 
Двенадцать этапов качественного из-
менения (преображения, посвящения) 
соответствуют двенадцати знакам 
Зодиака. 

Знаки Зодиака: Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев и Дева, образуют 
нисходящую дугу развития (инволю-
ция), а знаки, расположенные справа 
— Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 
Водолей и Рыбы - восходящую дугу 
(эволюция).

Процесс создания Вселенной со-
стоит из трех этапов:

– космогенезис (Явь) – создание 
проявленной Вселенной, которая яв-
ляется отражением непроявленной 
(небесной) Вселенной. К этому этапу 
относятся знаки: Овен, Телец, Близне-
цы и Рак;

– антропогенезис (Навь) – созда-
ния человека как действующего лица 
в космической эволюции (Лев, Дева, 
Весы, Скорпион);

– теогенезис (Правь) – процесс 
преобразования и усовершенствова-
ния Космоса, в котором наряду с дру-
гими космическими силами активно 
участвует человек (Стрелец, Козерог, 
Водолей, Рыбы).

Наличие 12-периодической ре-
зонансной структуры в системе 
Луна – Земля - Солнце обнаружено 
Х. Альвеном и Г. Аррениусом. Учи-
тывая, что число 12 присутствует 
на разных масштабах Вселенной, 
С.И. Сухоносом и Н.П. Третьяковым 
была получена универсальная пери-
одическая пропорция (UРР), опре-
деляемая следующим образом: пол-
ный цикл ≈ (сумме 12 одинаковых 
периодов) + 1.37 % полного цикла. 
Сопоставляя с 12-ступенчатой иерар-
хией Вселенной длительность года, 
было установлено, что пропорцио-
нальная структура годового цикла 
вращения Земли вокруг оси и вокруг 
Солнца, и вращения Луны вокруг 
Земли логически подобна пропорци-
ональной структуре 12-й масштабной 
гармоники Вселенной (в результате 

деления года на 12 интервалов, полу-
чится 12 периодов по 30 дней и ос-
таток в 5 дней, который составляют 
~ 17% от полного интервала в 30 дней 
и примерно 1.37% от длительности 
года). В цикле из 7 октав квинта ук-
ладывается 12 раз и остается некото-
рый остаток, относительная величи-
на которого равна 1.36 %. Подобная 
же пропорция закреплена в нотном 
обозначении: из 12 полутонов только 
7 имеют собственное название и у 
клавишных инструментов они отме-
чены широкими белыми клавишами, 
а остальные 5 – узкими черными. 

Брахма как Праджапати проявля-
ется в 12 телах, олицетворяемых Бо-
гами, символизирующими: 1 - Огонь; 
2 - Солнце; 3 - Сому (Луну); 
4 - всех живых существ; 5 - Вайю; 6 - 
Смерть (Шиву); 7 - Землю; 8 - Небеса; 
9 - Агни; 10 - Адитью; 11 - Разум; 12 - 
Великий бесконечный цикл, который 
нельзя остановить [8].

В произведениях античной куль-
туры и произведениях Гомера, также 
присутствует двенадцать: 12 гесио-
довских титанов, 12 убитых Диомедом 
фракийцев, 12 погибших троянцев 
при появлении Ахилла после смерти 
Патрокла; 12 пленников, приносимых 
Ахиллом в жертву; 12 жертвенных 
быков, 12 участников Одиссеевой раз-
ведки, 12 итакийских женихов Пене-
лопы, 24 (два раза по. 12) жениха из 
Зама; 12 рабынь, занятых помолом 
зерна; 12 неверных и казненных слу-
жанок в доме Одиссея, 12 феакийс-
ких царей, 12 коней Агамемнона для 
примирения с Ахиллом, 12 жеребят 
Борея, 12 жертвенных телят Гектора, 
12 быков в качестве цены треножника 
для победителя на играх в честь Пат-
рокла, 12 кобыл у одного из женихов 
Пенелопы, 12 ног у Сциллы и т.д. [6].

В Китае, в результате археоло-
гических раскопок, обнаружена не-
фритовая подвеска (380 г. до н.э.), 
имеющая форму двенадцатигранной 
призмы, на каждой из граней которой 
вырезано по 3 иероглифа: «Движе-
ние Ци. Глубоко - накапливать; на-
капливать - выпрямлять; выпрямлять 
- опускать; опускать - фиксировать; 
фиксировать - укреплять; укреплять - 
проращивать; проращивать - растить; 
растить - возвращать; возвращать 
- небо... Следующий этому живет, 
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нарушающий умирает». Некоторые 
современные специалисты считают, 
что это описание «малого небесного 
круга», другие полагают - «большо-
го небесного круга», а третьи, таким 
образом, трактуют маршрут движения 
Ци по «срединному меридиану» [9]. 

Анализируя изображения Древа 
Жизни, найденные на Египетских ко-
лоннах (рис. 1), Друнвало Мелхисе-
дек обращает внимание на наличие: 
«…сверху и снизу ещё по одному кру-
гу. Это означает, что первоначально 
компонентов было двенадцать, а две-
надцати-компонентная версия также 
точно накладывается на всё изобра-
жение Цветка Жизни. … Древо Жиз-
ни не принадлежит никакой культуре 
– даже египтянам, которые вырезали 
Древо Жизни на двух группах из трёх 
колонн в Египте, как в Карнаке, так и 
в Луксоре, около 5 тысяч лет назад. 
Оно – вне всех рас и религий. Это - 
структура, являющаяся сокровенной 
частью природы. Если вы отправи-
тесь на дальние планеты, где есть со-
знание, я уверен, вы найдете там тот 
же образ» [10].

Обобщая вышеизложенное, оче-
видно, что двенадцатигранник (две-

надцатиугольник) символизирует 
законченность, Божественный небес-
ный круг (окружность), вращающий 
Вселенную, образ высшего порядка 
и блага, полноту пространства прак-
тически во всех мировых религиоз-
но-духовных традициях. Фактичес-
ки, двенадцать есть то минимальное 
количество граней, которое должен 
иметь кристалл, чтобы воспринимать 
энергию, поступающую из Космоса. 
Здесь уместно привести следующее 
утверждение Х.Э. Керлота: «…Сис-
темы или схемы, основанные на 
круге или цикле, имеют тенденцию 
получать в виде конечного предела 
число «двенадцать». Даже если вна-
чале структуры состоят менее чем из 
двенадцати элементов, позднее про-
является их тенденция стремиться к 
совершенному числу «двенадцать», 
как, например, в музыке, где модаль-
ная шкала из семи нот развилась в 
двенадцатинотную систему Арнольда 
Шенберга и его школы» [2].

Однако, нельзя не отметить весьма 
своеобразное предупреждение Ямвли-
ха: «Божественные силы всегда негоду-
юще относились к тем, кто раскрывал 
содержание двенадцатигранника» [11].

Рис. 1. Изображение Древа Жизни
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Изучению природной одареннос-
ти, исключительных способнос-

тей, гениальности отдельных пред-
ставителей человеческого общества 
посвящены многочисленные исследо-
вания [1-7]. 

Феномен ярко выраженного ин-
теллектуального потенциала име-
ет различную трактовку. Например, 
В.И. Даль [8] определял дарование как 
«способность, данная Богом, более 
употребительное в высшем значении 
Дар пророчества. Дарование также 
дар, талант, способность к чему либо; 
природная наклонность, умение. … 
Гений – незримый, безплотный дух, 
добрый или злой; самобытный, твор-
ческий дар в человеке; высший твор-
ческий ум; высокий природный дар». 

В Оксфордском словаре предла-
гается следующая формулировка: 
«Гений – природная интеллектуаль-
ная сила необычайно высокого типа, 
исключительная способность к твор-
честву, требующему воображения и 
оригинального мышления». 

Ч. Спирмен [4] объясняет ода-
ренность как специальную функцию 
центральной нервной системы, пре-
вращая, таким образом, одаренность в 
биологически закрепленное постоян-
ное свойство. 

По мнению М.И. Цветаевой: «Ге-
ния без воли нет», иными словами: ге-
ний делает то, что должен, талант - то, 
что может. 

Е.И. Рерих считала, что основной 
отличительной чертой гения являет-
ся его способность настроить себя на 
восприятие души. «Душа - источник 
того высокого знания и таланта, кото-
рые хранятся в сокровищнице опыта 
предыдущих жизней. Таким образом, 
гений – это тот, кто имеет тесный, 
быстрый контакт со своей душой, и 
способен приносить мудрость и зна-
ние с уровня души вниз, в физичес-
кий мозг…». 

О. Вайнингер [3] полагает, что ха-
рактерным признаком гения является 
универсальность: «…Гениальности 
в какой-нибудь специальной области 
нет, гений знает все, не изучив ничего. 
Чем одареннее человек, тем больше 
он самостоятельно думал о всевоз-
можных явлениях и, таким образом, 
выработал себе определенное личное 
отношение к ним».

В [4] приводится анализ взаимо-
связи общей одаренности и специ-
альных способностей. При этом под 
общей одаренностью понимается со-
вокупность всех качеств человека, от 
которых зависит продуктивность его 
функционирования: интеллект, эмо-
циональная впечатлительность, тонус, 
темпы деятельности и т.д. Специаль-
ные способности рассматриваются по 
отношению к отдельным специфичес-
ким отраслям науки, искусства, поли-
тики и т.д. Вместе со специальными 
способностями проявляется общая 

одаренность индивида. Единство об-
щих и специальных свойств опреде-
ляет истинный облик одаренности че-
ловека и общая одаренность является 
не только предпосылкой, но и резуль-
татом всестороннего развития личнос-
ти: общая одаренность и специальные 
способности два компонента единого 
целого. 

Врожденная одаренность может 
реализоваться в различных сферах 
деятельности и в любом возрасте. 
Рано проявляются дарования в ис-
кусстве, прежде всего в музыке: трех-
летний В.А. Моцарт, четырехлетний 
Ф.И. Гайдн, пятилетний Я.Л.Ф. Мен-
дельсон, С.С. Прокофьев, выступив-
ший композитором в 8 лет, Ф. Шуберт 
- в 11 лет, К. М. Вебер - в 12, Л. Керу-
бини - в 13 лет. Но, за редкими исклю-
чениями, самостоятельное творчест-
во, формируется лишь к 12 - 13 годам. 
В пластических искусствах призвание 
и способности выражаются несколь-
ко позже - в среднем около 14 лет. 
С. Рафаэль и Ж.- Б. Грез заявили о 
себе в 8 лет, А. Ван Дейк и Джотто 
- в 10 лет, Б. Микеланджело - в 13 лет, 
А. Дюрер - в 15 лет. Склонность 
к научной деятельности обнару-
живается обычно после 20 лет, но 
раньше других выявляются спо-
собности к математике, напримр: 
Б. Паскаль, Г.В. Лейбниц, И. Ньютон, 
Ж.Л. Лагранж, К.Ф. Гаусс, Э. Галуа и 
другие.

Изучение биографий и патографий гениев
 всех времен и народов приводит к неумолимому

 выводу: гениями рождаются.
В.П. Эфроимсон
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Ф. Гальтон [9] впервые показал, 
что способности человека наследуют-
ся по тем же принципам, как и физи-
ческие признаки в органическом мире. 
По данным генетиков, согласно гене-
тическому закону Харди-Вайнберга, 
частота рождения потенциального ге-
ния 1:100000. Число общепризнанных 
гениев в Европе и Северной Америке 
за исторически обозримое время ис-
числяется, по мнению многих незави-
симых экспертов, в 400–500 человек. 
Таким образом, признанным гением 
становится только один из пятисот 
рожденных исходно гениальными, 
причем время и место их появления 
на свет никак не зависят от страны, 
национальности, исторической эпохи.

Исследования [6] показывают, что 
условия среды, воспитания и образо-
вания оказывают второстепенное вли-
яние на проявление умственных спо-
собностей. Американские психологи, 
при изучении полностью генетичес-
ки идентичных близнецов, которые в 
силу обстоятельств воспитывались в 
разных условиях и семьях, получили 
различное образование, установили, 
что отличие коэффициентов интел-
лекта однояйцевых близнецов, полу-
чивших разное воспитание, по срав-
нению с разнояйцевыми близнецами, 
оказалось крайне не значительным. 
Показатель сходства:

– однояйцевых близнецов, вырос-
ших вместе составлял 0.87 условной 
единицы, а у выросших раздельно 
0.75; 

– двуяйцевых близнецов 0.56; 
– детей – не родственников, но 

выросших вместе в одной семье 0.24. 
Эти факты говорят о существен-

ной роли генетической составляющей 
в определении умственных способ-
ностей человека.

Аналогичной точки зрения 
придерживается В.П. Эфроимсон. 
Анализируя биографии сотен знаме-
нитых людей [1, 2], он выделяет сле-
дующие пять гинетически обуслов-
ленных симптомов гениальности:

1. Подагра - острые приступы 
артрита и деформация суставов. У та-
ких больных повышенное содержание 
мочевой кислоты (гиперурикемия), 
сходной по химическому строению 
с кофеином и теобромином, общеиз-
вестными стимуляторами умственной 

активности и необыкновенной рабо-
тоспособности. Организм обычных 
людей содержит мочевой кислоты 
около 1 грамма, а у больных подагрой 
- 20-30 граммов. Среди общепризнан-
ных гениев почти 50 % были подагри-
ками (Македонский, Карл Великий, 
Лоренцо Медичи, Микеланджело, 
Колумб, Т. Мор, Эразм Роттердамский, 
Мартин Лютер, Кельвин, Генрих IV и 
Генрих VIII Тюдоры, Кромвель, Петр I, 
Людовик ХI, Иван III, Борис Годунов, 
Бисмарк, Вильгельм I, Галилей, Фрэн-
сис Бэкон, Лейбниц, Ньютон, Дарвин, 
Дизель, Монтень, Кант, Шопенгау-
эр, Мильтон, Гете, Пушкин, Тютчев, 
Рембрандт, Рубенс, Ренуар, Бетховен, 
Тургенев, Блок, Стендаль, Нострада-
мус и др.)

2. Синдром Марфана - наруше-
ние функции скелетных мышц (уве-
личение роста, непропорционально 
длинные конечности и пальцы, дефор-
мация грудной клетки), зрения (ми-
опия и подвывих хрусталика) и сер-
дечно-сосудистой системы (развития 
аневризмы аорты, что является основ-
ной причиной смерти) [29]. Это очень 
редкое наследственное заболевание, 
при котором происходит избыточный 
выброс адреналина, сильнейшего сти-
мулятора общей и умственной актив-
ности. Люди с синдромом Марфана, 
всю жизнь находятся в возбужден-
ном состоянии, выделяются потря-
сающей энергией и огромным трудо-
любием (Линкольн, Г.-Х. Андерсен, 
Ш. де Голль, К. Чуковский, В. Кю-
хельбекер, Н. Тесла, Э. Аббе и др.). 

3. Синдром Морриса или син-
дром тестикулярной феминизации, 
результат дефекта гена, кодирующего 
клеточный рецептор мужского поло-
вого гормона тестостерона. Женщи-
ны, в крови которых повышенное со-
держание тестостерона, отличаются 
энергией и физической выносливос-
тью, но не могут иметь детей из-за 
отсутствия матки. 

Синдром Морриса не являет-
ся врожденным и не передается по 
наследству. С вероятностью около 
1:65000 он возникает в каждом новом 
поколении в результате случайных ге-
нетических нарушений (Елизавета I, 
Ж. Санд, Е. Блаватская, Ж. Д’Арк). 

4. Повышенная сексуальная 
возбудимость - переизбыток половых 

гормонов андрогенов, способствую-
щих сексуальности и повышающих 
умственную активность (Юлий Це-
зарь, Петр I, Байрон, Пушкин, Лер-
монтов, А. де Мюссе, Бальзак, Гей-
не, Л. Толстой, Гете, Рафаэль и др.) 
Импотенты Кант, Бетховен, Ньютон 
преобразовывали свою сексуальную 
энергию в творчество. 

5. Маниакально-депрессивный 
психиз (шизофрения, эпилепсия, 
циклотимия) - последовательное 
чередование периодов угнетенной 
бездеятельности (гипотимия) и бес-
порядочной активности (гипертимия). 
У обычных людей гипоманиакальная 
депрессия встречается у 4 на 1000, а 
у гениев - в 10 раз больше. Докумен-
тально подтверждено, что многие ге-
нии создавали самые значительные 
свои шедевры именно в период гипер-
тимии (Эйнштейн, Пушкин, Лермон-
тов, Фрейд, Дизель, Гете, Сен-Симон, 
Кант, Диккенс, Хемингуэй, Гоголь, 
Мопассан, Л.Толстой, Шуман, Успен-
ский, Наполеон, Достоевский).

Помимо перечисленных, нельзя 
не отметить следующие особенности, 
присущие выдающимся людям [3]:

– одной из основных черт гения 
является фантастическая работоспо-
собность, доходящая до полной одер-
жимости при достижении поставлен-
ных целей;

– гениальный человек является 
великим знатоком психологии людей. 
Зачастую с первого знакомства гений 
видит самые отдаленные тайники 
души и готов тотчас же дать полную 
характеристику личности;

– выражение лица одаренного че-
ловека меняется гораздо чаще, чем у 
обычных людей. Количество всевоз-
можных выражений лица можно при-
нять за критерий дарования; 

– наиболее верным и самым об-
щим признаком гения является уни-
версальная память о пережитом, 
особенно по отношению к мелочам, 
самым второстепенным сторонам 
какого-либо явления. Все обладает 
для него одинаковым, иногда не до-
статочно ясным значением. А пото-
му всевозможные детали без особых 
усилий неизгладимо запечатлеваются 
в памяти. Чем гениальнее человек, 
тем дальше заходит его воспоминание 
о детстве, иногда, до третьего года 
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жизни. Обыкновенный же человек в 
состоянии вспомнить события более 
зрелого возраста. 

Однако, не следует полностью ис-
ключать влияние окружающей среды 
на развитие врожденных способнос-
тей. В [5] отмечается, что развитие 
природных потенциальных способ-
ностей к какой либо деятельности 
может быть заторможено трудным 
детством, дефицитом материнской 
любви, классовыми и национальны-
ми противоречиями, фанатично-ре-
лигиозным мировоззрением и т.д. 
Еще Ф.Гальтон [9] обратил внимание 
на эпоху Перикла в Древней Греции, 
когда в Афинах в одно время творили 
Еврипид, Аристофан, Эсхил, Ксено-
фонт, Протагор, Сократ, Фидий. Как 
полагает В.П. Эфроимсон [1], такое 
обилие выдающихся личностей, при 
численности афинской популяции 
около 50 тысяч человек (не считая 
рабов), обусловлено стимулирующей 
средой, созданной гением самого 
Перикла, в его призыве превратить 
Афины в центр политической и куль-
турной жизни всей Эллады. Афинская 
вспышка дает возможность оценить 
частоту зарождения потенциальных 
гениев как 1 на 2-10 тысяч, если ус-
ловия их становления и социального 
воплощения благоприятны. Согласно 
анализу В.П. Эфроимсона, подобные 
вспышки совпадают с периодами со-
циально-информационных кризисов 
конкретного социума. Они возника-
ют также в условиях меценатства, 
особого поощрения талантов. Здесь 
нельзя не отметить сходство подхода 
В.П. Эфроимсона с идеями, развиты-
ми Л.Н. Гумилевым [10]. По мнению 
Л.Н. Гумилева, истоки зарождения 
многих этносов коренятся во внут-
реннем энергетическом человеческом 
импульсе.

Имея ввиду, что гений в отличие 
от таланта, не только в высшей степе-
ни одаренный человек, но и обязатель-
но создатель принципиально новых, 
своеобразных творений, характерис-
тикой выдающейся личности могут 
быть следующие показатели:

– наличие творческого наследия в 
виде рукописных или печатных работ, 
произведений искусства (музыка, лите-
ратура, живопись, театр и т.д.), материа-
лов научных исследований и т.п.; 

– создание нового направления 
или открытие мирового значения в со-
ответствующей сфере деятельности;

– гармоничное (естественное, 
легкое, не напряженное) восприятие 
творческого наследия человечеством.

Однако, нельзя не учитывать име-
ющиеся в ходе исторического разви-
тия факты искусственного возвеличи-
вания людей в угоду политическим, 
религиозным или иным соображе-
ниям. В частности, А.М. Буровский 
[11] пишет: «Очень часто поднимают 
на щит людей, чьи заслуги перед на-
укой невероятны раздуты, а порой и 
попросту анекдотичны. ….Эйнштейн, 
при ближайшем рассмотрении вовсе 
не «открыл» законы относительности, 
а попросту повторил давно уже сде-
ланное Пуанкаре. ….Диссертация его 
позднее была признана ложной. Всю 
оставшуюся жизнь после «создания» 
теории относительности, Эйнштейн 
занимался теорией сионизма да каки-
ми-то сомнительными прожектами ми-
рового государства. …Опровергнуть 
эти факты пока никому не удалось». 
Существуют и другие аналогичные 
публикации, например, работы Г.М. 
Салахутдинова, касающиеся приори-
тета тех или иных открытий, но в дан-
ном случае вполне достаточно при-
веденной цитаты, подтверждающей 
возможность фальсификации фактов 
и персональной роли отдельных лич-
ностей в ходе исторических развития 
(при этом нельзя не отметить, что сто-
ронников изложенной точки зрения на 
деятельность А. Эйнштейна ни чуть 
не меньше, чем ее противников). 
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giSap Championships and Conferences 2016
Branch of science dates Stage Event name

January

Educational sciences and Psychology 19.01-26.01 I Modern peculiarities of the identity formation and social adaptation in 
conditions of the liberal values crisis

FEBruary

Philology 09.02-15.02 I Theoretical and practical problems of language tools transformation in the 
context of the accelerated development of public relations

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History,  
History and Philosophy

09.02-15.02 I Cultural and historical development of the society as the dynamic 
expression of the self-learning human existence

MarCH
Medicine, Pharmaceutics,  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

10.03-15.03 I Problems of fighting human and animal diseases in terms of the biosphere 
conditions deterioration

Economics, Jurisprudence  
and Management, Sociology,  
Political and Military Sciences

10.03-15.03 I Social relations and conflicts in conditions of intensification of economic 
processes and dominance of liberal ideology

april

Physics, Mathematics and Chemistry, 
Earth and Space Sciences 06.04-12.04 I

Theoretical and applied problems of physical, mathematical and chemical 
sciences in the context of the social demand for the knowledge limits 
expansion 

Technical Science, Architecture and 
Construction 06.04-12.04 I Methods of effective science-based satisfaction of the increasing social 

needs in the field of engineering, construction and architecture 
May

Educational sciences and Psychology 12.05-17.05 II Influence of knowledge and public practice on the development of creative 
potential and personal success in life
JunE

Philology 08.06-13.06 II Issues of preservation of originality and interference of national languages 
in conditions of globalized international life

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History,  
History and Philosophy

08.06-13.06 II Human creativity phenomenon in ups and downs of the historical process

July
Medicine, Pharmaceutics,  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

06.07-12.07 II Innovative approaches in diagnostics and treatment of human and animal 
diseases caused by injuries, genetic and pathogenic factors

Economics, Jurisprudence  
and Management, Sociology,  
Political and Military Sciences

06.07-12.07 II Value of the personality and collective interactions in the social progress 
ensuring process

auguSt
Physics, Mathematics and Chemistry, 
Earth and Space Sciences 04.08-10.08 II Modern methods of studying matter and interaction of substances, as well 

as the subject-based relations modeling

Technical Science, Architecture  
and Construction 04.08-10.08 II

Solving problems of optimal combination of standards of quality, 
innovative technical solutions and comfort of operation when developing 
and producing devices and construction objects

SEptEMBEr

Educational sciences and Psychology 13.09-19.09 III Harmonious personal development problem in relation to specificity of 
modern education and socialization processes 

oCtoBEr

Philology 05.10-10.10 III Trends of language cultures development through the prism of correlation 
between their communicative functions and cultural-historical significance

Culturology, Physical culture  
and Sports, Art History,  
History and Philosophy

05.10-10.10.10 III Significance of personal self-expression and creative work in the course of 
formation of the society’s cultural potential

noVEMBEr
Medicine, Pharmaceutics,  
Biology, Veterinary Medicine  
and Agricultural sciences

10.11-15.11 III Modern methods of ensuring health and quality of human life through the 
prism of development of medicine and biological sciences

Economics, Jurisprudence  
and Management, Sociology,  
Political and Military Sciences

10.11-15.11 III Correlation between humanity and pragmatism in target reference points of 
modern methods of public relations regulation

dECEMBEr
Physics, Mathematics and Chemistry, 
Earth and Space Sciences 07.12-13.12 III Object-related and abstract techniques of studying spatio-temporal and 

structural characteristics of matter
Technical Science, Architecture  
and Construction 07.12-13.12 III Current trends in development of innovations and implementation of them 

into the process of technical and construction objects production
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