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“Hypothetics: everlasting stories”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel used to leave Prussia extremely rarely. And it wasn’t about the prejudiced attitude of the philosopher to long trips 
and foreign countries. On the contrary, the mighty mind of the thinker has always greedily absorbed new knowledge and impressions. Therefore 
visiting unfamiliar places and communicating with unique people gave Hegel a true pleasure. However numerous everyday cares deprived him 
of the opportunity to travel recklessly. And very active development of the German philosophical thought at the beginning of the XIX century, 
as well as abundance of literature published during this period in various regions of Germany provided Hegel with necessary food for refl ections 
without the need for long trips…

Anyway, sometimes for a while Hegel left not only the Prussian Kingdom, but the whole German territory. Usually this happened once a year when 
at the beginning of the summer the philosopher visited his old friends in – the place where he used to work as a teacher in his young years. As a rule, 
these several days spent by Hegel in Switzerland were devoted to activities apparently far from philosophical studies: playing cards in the friendly 
company of admirers of good wine and strong tobacco. “Ombre”, “66”, “Whist”, “Landsknecht” and other card games allowed the thinker to get 
a portion of gambling emotions which gave him a cheerfulness charge for a long period of time and expanded a palette of his everyday outlook. 

Besides, Hegel wasn’t the supporter of a sneering attitude to card games because he considered every kind of game of “intellectual nature” to be 
a speculative model of life.

Once in a moderately hot July day of 1809, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, being at that moment on the position of the rector of the Nuremberg 
classical gymnasium, was sitting in one of cozy small aristocratic restaurants of Bern located on Marktgasse Street. He was looking attentively at 
cards given to him after the dealing. The gloomy look of the philosopher meant that in this set of “Ombre” he wasn’t destined to claim for a victory. 
Hegel periodically frowned, raised his eyebrows and expressively glanced at the partners. Finally, in a fi t of temper the thinker threw his cards on 
the table and with an ironic smile looked through the sunlit window.

- Come on, Friedrich! Don’t play for time: give up or fi ght! - The man of average years with unnaturally round face and rich wheat-colored mous-
taches exclaimed to the philosopher impatiently.

- Indeed, the smarty, don’t not upset of having bad cards, - tall brunette in a strict gray suit agreed with his companion, - after all, there is only 
interest involved and you can’t lose anything valuable!

Hegel slowly turned his eyes away from the landscape behind a window of the pub. Then unexpectedly sharply he jumped from the chair and 
exclaimed in extreme bewilderment:

- Friends, you’ve known me for ages! How could you think that can spend a lot of precious time on nothing and worry because of the senseless 
goodwill of Fortune?!

- Then why are you so mad, Friedrich? – The bald intellectual with a great velvet bow-tie under a white collar joined the conversation for the fi rst 
time during the game. – Indeed we have been friends for ages and there is friendly love between us. Look, we’ve been able to fi nd some time for 
communication with you during your visit, although, I dare to notice, we also try not to waste it. 

- Take no offense, my friends. I am a little out of balance, - Hegel responded to the fair remark gloomy, - I can’t forget about the “dialectic system 
of the world”…  Here, let’s take a pack of cards as an example. Nobody can deny that it is a comprehensive thing consisting of a range of the 
interconnected elements. And if we take into account the intellectual, semantic component of every card, structure of its interaction with other 
cards, variety of card combinations and unpredictability of game situations… Friends, we can see, comprehend and even feel the whole world 
around even in the most trivial things! Every object is a part of the world around being the carrier of qualities natural for the world in general! And 
the variety of nature is fl awed without consideration of even the smallest roadside stone. And when we start to understand all this, when we unite 
physical matter and the spiritual world, we become capable of dissolving in this absolute and ending as its part!

- And what do cards have to do with this? – The round-faced man with big mustaches asked as pause in the philosopher’s monologue has arisen.

- Why! – Hegel was fi rst sincerely surprised to receive such a question. He then thought and answered with laughter: – If you have a combination of 
cards senior than mine and you take almost all the tricks, this means that I haven’t fully dissolved in the absolute and therefore it does not provide 
me with full information about cards and thoughts of other players!
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В XV веке английские купцы вы-
возили товар за море в основном 

на местных кораблях, но этого не было 
достаточно для возросших потребно-
стей торговли. Поэтому они часто на-
нимали иностранные испанские, пор-
тугальские, голландские и ганзейские 
корабли. Королевская власть пыталась 
решить данную проблему, о чем сви-
детельствуют те навигационные акты, 
издание которых было направлено на 
развитие быстрыми темпами нацио-
нального морского флота и судостро-
ительства.

Успешное развитие английско-
го флота зависело от решения двух 
важных Sзадач. С одной стороны, 
способствование торговле, а с другой 
– усилению военного флота. Развитие 
английского торгового флота началось 
еще при Эдуарде III (1327-1377). В 
1369 году был издан первый «Нави-
гационный акт», по которому англий-
ским купцам запрещалось вывозить 
товар на иностранных кораблях, а в 
1381 году Ричард II в подобном акте 
постанавил: «Для того, чтобы возрос-
ла роль английского торгового флота, 
который на данное время был осла-
блен, каждый подчиненный короля 
обязан пользоваться услугами только 
своих кораблей» [3. 337]. В противном 
случае, доставленный не на собствен-
ном корабле товар, подлежит конфи-
скации. Вместе с тем, третья часть 
товара будет передана доносчику. К 
данному навигационному акту в 1382 

году добавился еще один пункт, по 
которому корабли англичан должны 
были быть использованы чаще, чем 
иностранные корабли, а в навигацион-
ном пункте от 1390 года читаем, что 
англичане, владельцы кораблей, могли 
пользоваться своим привилегирован-
ным положением [3.338].

Аналогичные законы были изданы 
во времена Эдуарда IV (1461-1483гг.). 
По навигационному акту 1489 года, 
торговцы могли привозить из Гаско-
нии вино и краски только на англий-
ских кораблях [3. 421], это в то время 
(XV), когда иностранные торговцы 
(итальянцы и ганзейцы) еще ввозили 
в Лондон товар на собственных кора-
блях [2. 107].

Д. Тревелян справедливо подчер-
кивал, что осуществление навигаци-
онного акта и его точное соблюдение 
было невозможным в период правле-
ния Тюдоров. Автор аргументировано 
считает, что на тот период английский 
флот еще не обладал такой должной 
мощью, чтобы удовлетворить быстро-
растущие потребности английской 
торговли [4. 54].

Из «Акта совета» мерсеров («Кни-
га Ньюболда») видно, что торгово-
авантюристские компании, которые 
были заняты экспортной торговлей, 
перевозили товар на английских ко-
раблях, однако и они использовали 
наемные иностранные суда [1. 56-58]. 
Данный факт указывает на то, что на 
данный период не было достаточного 

количества английских кораблей. Этот 
факт и те обстоятельства, что торгов-
цы старались скрывать подоходные 
налоги, становились причиной нару-
шения навигационных актов. Об этом 
не раз было отмечено в «Актах сове-
та» («Книга Ньюболта») [1.56,59,566]. 

В сведениях от 15 января 1472 
года в «Актах совета» читаем о том, 
что английские торговцы во время по-
следней навигации приобрели на се-
верном рынке товар, который погрузи-
ли на испанские и польские суда, что 
вызвало недовольство короля [1. 59]. 
Чтобы избежать неприятностей, свя-
занные с нарушением навигационных 
актов, городской совет Лондона посо-
ветовал авантюристским компаниям 
послать за море два или три надеж-
ных корабля, серьезных лиц, которые 
предупредят торговцев не нарушать 
навигационные акты, что вызовет не-
довольство короля [1.59]. Компания 
специально послала от своего имени 
членов Клоптона и Томаса Форсте-
ра, а также письмо, датированное 15 
июнем 1472 года, в котором было от-
мечено: «Господа, приветствуем вас 
и сообщаем, что те члены компании, 
которые вернулись с моря, погрузили 
ваш товар на другие корабли (т.е. ино-
странные –И.Б.). Данное поведение 
вызовет огромное недовольство коро-
ля, когда он узнает об этом. Поэтому 
советуем вам воздержаться от погруз-
ки товара на другие (т.е. иностранные 
–И.Б.) суда». Письмо было отправле-
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но в г.Брюгер [1. 59], а 27 апреля 1532 
года было опубликован указ: «Вы-
деленные на отправку в Антверпен 
на Sinxon-летнюю ярмарку корабли, 
должны быть погружены английски-
ми торговцами своим товаром. У них 
нет права грузить свой товар на ино-
странные корабли» [1. 566].

Из этих источников становится 
ясным, что, во-первых, вывоз товара 
на иностранных кораблях являлся на-
рушением навигационного акта, что 
было запрещенным и, во-вторых, как 
выясняется, авантюристская компа-
ния нарушала указанный акт, в связи 
с чем, проводились добавочные меро-
приятия. 

П. Виноградова ссылается на акт 
1564 года, который сообщает, что ант-
верпенцы «захватили» торговлю всех 
городов. Антверпен стал главным пор-
том европейского континента. Сюда 
из Англии привозили сукно на пор-
тугальских кораблях, которое пред-
ставляло собой основной английский 
экспортный товар [5.461-65].

Этот факт свидетельствует о том, 
что на 1564 год в Антверпене был 
большой спрос на английское сукно. 
Наблюдаются факты нарушения «На-
вигационного акта», однако, несмотря 
на то, что английские купцы иногда 
перевозили товар на иностранных 
кораблях, основная часть товара ухо-
дила за море на английских кораблях, 
что указывает на развитие морского 
флота.

Из «Книги Ньюбольда» выясня-
ется один очень важный факт. В част-
ности, английские купцы вывозили 
свой товар на базар в сопровождении 
военной охраны. Например, в 1496 
году было решено отправить корабли 
на осеннюю Bamas-ярмарку, а для их 
безопасности должны были снарядить 
большой ганзейский корабль (возмож-
но наемный - И.Б) и две барки для ох-
раны торговых кораблей. На большом 
корабле должны были находиться со-
рок моряков, уполномоченный капи-
тан и шестьдесят англичан, которые 
должна была обеспечить оружием 
сама компания за свой счет [1. 633-34].

Как становится ясным, компания 
торговцев-авантюристов стояла пе-
ред одной серьезной проблемой: она 
должна была выделять средства на 
снабжение оружием кораблей, а также 

за наем иностранных кораблей. В свя-
зи с этим наше внимание привлекает 
«Акт совета» мерсеров 26 февраля 
1520 года, из которого выясняется, что 
в мирное время король предоставлял 
английским торговцам военные ко-
рабли, с условием, что в случае войны 
корабль должен был быть в боевой 
готовности, а также экипирован и ос-
нащен оружием, что было на руку ко-
ролю [1.523]. Однако, как выясняется, 
данные условия не были желательны-
ми для торговцев и они очень умело 
обходили их стороной: ссылаясь на то, 
что корабль очень большой и не смо-
жет войти в дельту Зеландии, что каса-
ется короля, ему ответили: «Мы бла-
годарим короля за проявленное нам 
внимание и опеку, однако компания 
считает, что т.к. сейчас большая часть 
торговцев не торгуют нигде, кроме Зе-
ландии, оснащение такого большого 
корабля для них будет тяжелым гру-
зом. Вместе с тем, корабль мог бы и не 
дойти до той земли, как случилось это 
с «Питером Помергардом» - («Piter 
Pomergarhard»), нанятый по приказу 
короля и потерпевшем крушение у бе-
регов Зеландии, что повлекло за собой 
как физические, так и финансовые по-
тери для купцов» [1. 523].

Следует обратить внимание на 
ответ мерсеров королю. В нем, как 
видно, король давал торговцам во-
енный корабль с целью найти выгоду 
для себя. В тоже время, этот корабль 
должен был быть в полной военной 
готовности. Торговцев такие условия 
не устраивали и они сослались на то, 
что такой большой корабль не сможет 
войти в порт Зеландии. Это было пер-
вым проявлением неподчинения коро-
лю. Вместе с тем, из источника видно, 
что авантюристы были находчивыми 
людьми, из всего пытались найти вы-
году. Из «Книги Ньюболда» выясняет-
ся, что раньше торговцы взяли в найм 
от короля большой военный корабль 
«Питер Помергард», с целью безопас-
ности продвижения по морю, который 
затонул у берегов Зеландии. Этот факт 
свидетельствует и о том, что найм 
больших кораблей дорого обходился 
торговцам и был связан с большим 
риском. 

Необходимо остановить внимание 
на том моменте, который касается обя-
занностей, которые необходимо было 

выполнять торговцам после найма ко-
раблей, в частности: компания брала 
обязанность обеспечивать моряков пи-
танием и деньгами. Все эти процедуры 
отмечены в «Актах совета». 8 марта 
1520 года на общем собрании мерсер-
ской компании было решено, что ком-
пания должна взять ответственность 
за пять кораблей, с вместимостью сто 
тонн (плюс-минус 60 тонн), за обеспе-
чение едой и выплаты денежной суммы 
всем морякам, членам экипажей. Под 
документом поставили свои подписи 
93 члена компании [1. 527]. Интересен 
следующий факт, связанный с доку-
ментом 1521 года: «Корабль англичан 
«Роберт Динс» был задержан за контра-
бандный (т.е. незаконный - И.Б.) рейс из 
Зеландии. 9 февраля того же года на со-
брании авантюристов ее управляющий 
сообщил, что с ним беседовали карди-
нал Уилс и советник короля, по поводу 
необходимости возвращения в Англию 
данного флота из Зеландии. Кардинал и 
советник короля обратились к адмира-
лу, который для данного дела выделил 
две барки (маленкое подсобное судно) 
за счет компании торговцев-авантюри-
стов, тем самым уменьшил затраты ко-
роля [1.537].

Кроме того, на данном собрании, 
специально выделенным лицам, при-
своилось право вести переговоры с 
адмиралом, с целью получения согла-
сия за счет казны компании (10 фун-
тов стерлингов) привезти из Зеландии 
королевские корабли в Англию [1. 
537]. Выясняется, что за два выделен-
ных маленьких суда из Зеландии для 
сопровождения короблей торговцев-
авантюристов компания должна была 
выплатить 100 фунтов стерлингов, т.е. 
затраты королеских кораблей покры-
вала компания авнтюристов.

Таким образом, король сдавал в 
найм военные корабли торговцам-
авантюристам, чтобы те без проблем 
вывозили товар в Зеландию и спо-
койно возвращались в Англию. Из 
документа, датируемым 26 ноября 
1522 года узнаем, что старейшинам 
компании передали сообщение от лор-
да-кардинала Уэлса о сопровождении 
торговцев до Зеландии. Король был 
согласен на зимний сезон за 40 фунтов 
стерлингов предоставить компании 
свои два военных суда, которые будут 
сопровождать торговцев до ярмарки, а 
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также на обратном пути в Англию [1. 
548].

Необходимо отметить, что к на-
ему военных кораблей прибегали в 
том случае, если владели информа-
цией о подготовке нападений на ко-
рабли компании. Требует внимания 
документ 1527 года, который сооб-
щает, что военные корабли шотланд-
цев нападали на английские торго-
вые суда и привозили их в Зеландию. 
Шотландцы, пользуясь поддержкой 
местных властей, тут же продава-
ли трофеи [1. 634]. Таким образом, 
в связи с безопасностью торговли, 
торговцы были вынуждены брать в 
найм военные корабли.

На основе данных документов, 
можно сделать заключение – доходы 
торговцев-авантюристов были так 
высоки, что они могли брать в найм 
военные корабли, что было связано с 
большой затратой сумм. 

Анализ документов («Книга Нью-
болда») показывает, что англичане 
вывозили товар за море на местных 
короблях, что указывает на успешное 
развитие английского морского фло-
та. Однако, наем иностранных (ис-
панские, португальские, ганзейские) 
военных кораблей свидетельствует о 
том, что, во-первых, торговым кора-
блям необходима была охрана и защи-
та и, во-вторых, как видно, количество 
английских кораблей не хватало для 
удовлетворения потребности возрас-
тающей торговли сукном.

Все это дает основание сделать вы-
вод – развитию английского морского 
флота, в свое время, способствовало из-
дание в XIV веке навигационных актов, 
которые прямо указывают на важность 
развития национального морского фло-
та. В последующем периоде намечают-
ся тенденции его ускоренного развития, 
о чем свидетельствуют следующие 
сведения: в 1511-1515 гг. в период прав-
ления Генриха VIII в английском флоте 
насчитывалось 18 кораблей, а в 1547 г. 
– 50 судов [6. 38]. В период завершения 
правления Элизабеты I (1603 г.) в ан-
глийском флоте насчитывалось до 200 
военных и транспортных судов [7. 54]. 

Таковы основные тенденции раз-
вития английского военно-торгового 
флота в XIV-XVI веках. Основываясь 
на первоисточники можно сделать за-
ключение – развитие внешней торговли 

Англии способствовало развитию во-
енно-торгового флота и судостроитель-
ства. На основе навигационных актов 
(1369 г., 1381 г., 1382 г., 1390 г., 1489 г., 
1520 г.) наем военных кораблей торгов-
цами-авантюристами с одной стороны, 
обеспечивал безопасность передвиже-
ния торговых судов и защиту их от пи-
ратских нападений и, с другой стороны, 
эта прцедура способствовала развитию 
морского флота Англии.
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Чокан (Муххамед-Ханафия) Чинги-
сович Валиханов (1835-1865) про-

исходил из степной аристократической 
семьи, потомок чингизидов, учился 
в Омском кадетском корпусе. После 
окончания учебы он стал корнетом «по 
армейской кавалерии» и получил назна-
чение на службу адъютантом при гене-
рал-губернаторе Западной Сибири Г.Х. 
Гасфорте [1, Л.47]. По служебной на-
добности совершил несколько поездок 
в Центральный и Южный Казахстан, 
Кыргызстан и Кульджу.

Из всех экспедиций, совершенных 
Чоканом Валихановым, опасным и од-
новременно интересным и блистатель-
ным по научным результатам явилось 
путешествие в Кашгарию, или Восточ-
ный Туркестан, входивший в западную 
провинцию Китая. В то время эта терри-
тория Китая была закрытой страной, и 
попасть туда иностранным подданным 
было небезопасно для жизни. Трагиче-
ская судьба известного путешествен-
ника, географа Адольфа Шлагинтвейта 
свидетельствует о том, как жестоко об-
ращались местные власти с европейца-
ми. По словам русского ученого П.П. 
Семенова-Тян-Шанского «отрубленная 
голова Адольфа Шлагинтвейта была 
поставлена на верху пирамиды, кото-
рую Валихан-тюре приказал соорудить 
из голов казненных им людей. Все это 
случилось в августе 1857 г.» [2, С.276].

Инициаторы поездки Ч.Ч. Валиха-
нова в Кашгарию в лице ученого геогра-
фа, путешественника П.П. Семенова-
Тян-Шанского, генерал-губернатора 
Западной Сибири Г.Х. Гасфорта и 
управляющего Сибирскими киргиза-
ми (казахами – Ж.А.) полковника К.К. 
Гутковского прекрасно осознавали всю 
опасность предстоящего мероприятия. 

П.П. Семенов-Тян-Шанский мораль-
но готовил Ч.Ч. Валиханова для этого 
опасного путешествия. Встречаясь с 
Чоканом в Омске и Семиречье он убеж-
дал его в необходимости поездки в 
Кашгарию для научного обследования 
неизведованного доселе края. Прибыв 
в Омск в 1857 году из поездки на Тянь-
Шань П.П. Семенов-Тян-Шанский вы-
сказал свою идею о снаряжении экс-
педиции в Кашгар вместе с поручиком 
Чоканом Валихановым. В своих мемуа-
рах он пишет: «Само собой разумеется, 
что я почел долгом обратить на этого 
молодого талантливого человека осо-
бенное внимание генерала Гасфорта и 
по возвращении моем из путешествия 
в Тянь-Шань подал мысль о командиро-
вании Валиханова в киргизской (казах-
ской – Ж.А.) одежде с торговым карава-
ном в Кашгар, что и было впоследствии 
осуществлено Валихановым с полным 
успехом»[3. С.51].

Г.Х. Гасфорт понимая необходи-
мость исследования Восточного Тур-
кестана, в свою очередь попросил 
П.П. Семенова-Тян-Шанского в со-
действии в правительственных кругах 
в организации экспедиции, что и было 
сделано петербургским ученым. Не-
обходимость организации экспедиции 
в Кашгарию нашло отклик не только 
среди ученых-ориенталистов, но и в 
высших кругах власти, в частности у 
директора Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел Е.П. 
Ковалевского. О том, что Е.П. Кова-
левский знал Чокана, свидетельству-
ет А.К. Гейнс в своем литературном 
сочинении, где высокий царский чи-
новник называет его «замечательным 
ученым» и «лучшим другом киргиз-
ского (казахского – Ж.А.) народа и 

хранителем русских государствен-
ных интересов» [4. С.209]. Именно 
к Е.П. Ковалевскому обратился П.П. 
Семенов-Тян-Шанский с просьбой в 
содействии, который весной 1857 года 
подготовил докладную записку на 
имя министра иностранных дел А.М. 
Горчакова, где раскрыл политическое 
и научное значение задуманной экспе-
диции в Кашгарию. 

22 августа 1857 г. российское пра-
вительство приняло решение об от-
правлении экспедиции в Восточный 
Туркестан, предварительно получив 
согласие со стороны царя Александра 
II на доклад военного министерства. 
Затем последовали деловые перепи-
ски между чиновниками различных 
ведомств на предмет организации экс-
педиции. 

Подготовкой экспедиции зани-
мались генерал-губернатор Западной 
Сибири Г.Х. Гасфорт, управляющий 
Сибирскими киргизами (казахами – 
Ж.А.), полковник К.К. Гутоковский и 
начальник Алатаускими казахами под-
полковник М.Д. Перемышльский и, 
конечно, П.П. Семенов-Тян-Шанский. 
Последний, находясь в это время в 
Санкт-Петербурге делал все для орга-
низации экспедиции в Кашгарию. П.П. 
Семенов-Тян-Шанский в одной из ра-
бот сообщал о необходимости сбора 
драгоценных для России сведений о со-
временном состоянии не только Кашга-
ра, но и всего Алтышара и разъяснить 
причины происходивших в то время 
смут в Китайском Туркестане, находив-
ших отголоски и в русских пределах. 
Для этого была составлена секретная 
программа в Омске «<…> совместно 
с П.П. Семеновым, опытным знатоком 
Киргизских (казахских – Ж.А.) степей 
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полковником К.К. Гутковским. Коман-
дующий войсками Сибирского военно-
го округа Г.Х. Гасфорт воспользовался 
первым удобным случаем для секрет-
ной командировки в Кашгар Чеккана 
Валиханова…» [2. С.276].

А Чокан Валиханов находясь в Се-
миречье уже знал, что его направляют 
в секретное задание и вел переписку 
со своим непосредственным началь-
ством о задачах и цели предстоящей 
экспедиции. Об этом свидетельствуют 
письма из Омска, адресованные Чока-
ну от имени Гасфорта и Гутковского, 
хранящиеся в именном фонде Ч.Ч. 
Валиханова в Санкт-Петербургском 
филиале архива Российской академии 
наук[5. ЛЛ.1-8об].

Для обеспечения безопасности жиз-
ни Чокана и выполнения поставленной 
цели, возможно, не без помощи семи-
палатинского купца Букаша Аупаева 
была придумана легенда, по которой 
Валиханов представлялся сыном одно-
го кашгарского коммерсанта, когда-то 
выехавшего в Россию еще в 30-х годах 
и умершего, где-то в Саратове. Остав-
шийся сын кашгарца Алимбай был 
одногодком Чокана, с этой легендой 
согласились организаторы экспедиции 
в лице Гасфорта и Гутковского. Таким 
образом, Чокан принял имя Алимбая, а 
Букаш распустил молву о том, что мо-
лодой кашгарец приедет из Саратова 
в Семипалатинск к Мусабаю, своему 
родственнику для отправки к родне в 
Кашгарию. Букаш узнал, что в Кокан-
ском ханстве живет родная бабушка 
Алимбая, мать умершего кашгарского 
купца. Для обеспечения безопасности 
каравана, Букаш назначил предводите-
лем каравана, караван-баши своего на-
дежного человека Мусабая Тахтубаева, 
коммерсанта, имевшего родственников 
по ту сторону границы, которого хоро-
шо знали в Кашгарии. 

В июне 1858 г. Чокан под вы-
мышленным именем купца Алимбая 
в составе каравана семипалатинского 
коммерсанта Мусабая Тахтубаева от-
правился в Кашгар. Для этого адъю-
тант генерал-губернатора переоделся 
в одежду восточного купца и обрил 
по местному обычаю голову. Внача-
ле купцы за полтора месяца достигли 
верховий реки Или, где провели ме-
сяц, торгуя с кыргызами. Затем кара-
вану предстояло перейти через Тянь-

Шань, что оказалось чрезвычайно 
сложным и опасным делом. Во время 
сентябрьских переходов через высоко-
горные снежные перевалы и ледники 
погибла большая часть баранов, вер-
блюдов и лошадей. Кроме того, куп-
цам приходилось несколько раз отби-
ваться от разбойников, нападавших на 
караван в горных ущельях.

Наконец, трудности пути остались 
позади. При входе в Кашгар купцы 
прошли тщательный обыск, которому 
китайские власти подвергали все кара-
ваны, входившие в город. Этот контроль 
Чокан-Алимбай благополучно прошел.

Понятно, что Чокан не мог откры-
то расспрашивать людей и также от-
крыто записывать сведения в дневник. 
Он составлял картину политической 
жизни Кашгара, карту местности по 
обрывкам разговоров, по воспоми-
наниям людей о тех или иных исто-
рических событиях, посещая обще-
ственные места, в том числе мечети 
и базары. То есть все, что он узнавал 
об экономике, политической жизни, 
истории, географии, этнографии Вос-
точного Туркестана, давалось учено-
му напряженным трудом, многие све-
дения приходилось хранить в памяти.

Исследователи наследия Чокана 
Валиханова отмечают, что он пробыл в 
Восточном Туркестане с 1 октября 1858 
г. и до середины марта 1859 г. Во время 
пребывания Чокана в Кашгаре аксака-
лом был Насреддин, а затем Нурмага-
мет-датха. Они радушно приняли се-
мипалатинский караван и предоставили 
свое покровительство, что обезопасило 
Чокана Валиханова и его спутников от 
любых неприятностей. Надо сказать, 
что кокандцы с восточным гостеприим-
ством приняли Валиханова, устраивали 
ему различные увеселения и по местно-
му обычаю временно женили на девуш-
ке (чаукен) из знатной семьи. В отчете 
Чокана Валиханова по этому поводу 
есть запись: «Через несколько дней при-
езжие должны были вступить в браки 
на время своего пребывания в Кашгар. 
Этот закон непреложен для всякого ино-
странца. Охотницы быть замужем на из-
вестный срок, выходят на особый базар, 
где и вступают в переговоры с охотни-
ками жениться ненадолго. Венчальный 
обряд, по форме, скрепляется этот союз, 
налагающий на мужа единственную 
обязанность кормить и одевать свою 

временную жену»[6. С.352-353]. Ко-
нечно, временная жена давала советы 
и способствовала всестороннему озна-
комлению Чокану с местными тради-
циями и обычаями. Это благоприятно 
сказалась по изучению политического и 
экономического устройства Восточного 
Туркестана и способствовало сбору по-
левых материалов по истории, культуре 
и этнографии местного населения, про-
живающих в шести названных городах. 

Миссия Чокана Валиханова заклю-
чалась в том, чтобы подробно собрать 
сведения о Восточном Туркестане, в чем 
его инструктировали перед поездкой. 
В отчете Валиханова написано: «Что 
касается моих действий, то я во время 
пребывания в Кашгаре старался всеми 
мерами собрать возможно точные све-
дения о крае особенно о политическом 
состоянии Малой Бухарии, для чего за-
водил знакомства с лицами всех наций, 
сословий и партий, и сведения. Полу-
ченные от одного, сверял показаниями 
другого; сверх того я имел случай при-
обрести несколько исторических книг, 
относящихся к периоду владычества 
ходжей и пользовался дружбой некото-
рых ученых ахунов. Из этих источников 
заимствованы мною факты. Касающие-
ся влияния ходжей до времен джунгар-
ского владычества и после до падения 
страны под иго Китая»[7. С.396]. 

 За время пребывания в Восточном 
Туркестане Ч.Ч. Валиханов изучил Каш-
гарию и её города под названием Алты-
шара. Это Кашгар, Аксу, Уч-Турфан, 
Янысар, Яркенд и Хотан. Об этом он 
пишет в отчете: «Факты, относящиеся к 
территории шести городов и туземного 
его населения приобретены от кашгар-
ских беков, шейхов, ахунов и от моих 
кашгарских родственников, людей све-
дущих в этом деле. Имея постоянные и 
короткие сношения с кокандцами, я по-
лучил много данных о состоянии этого 
ханства и особенно о последних собы-
тиях. Имевших последствием падения 
хана Худояра»[7. С.396-397]. 

Через 11 месяцев караван вернул-
ся на родину. Готовя отчет по кашгар-
ской экспедиции под названием «О 
состоянии Алтышара или шести вос-
точных городов китайской провинции 
Нан-Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 
годах», Валиханов представил обсто-
ятельный географический обзор, со-
ставил справку о народонаселении, 
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восточной системе городского правле-
ния, экономическом и политическом 
состоянии края. Огромный труд был 
написан самостоятельно, без помощи 
местных властей Кашгара, у которых 
Валиханов по понятным причинам, 
не мог уточнять ни одной цифры или 
даты.

Позднее отчет о поездке в Кашгар 
лег в основу «Очерков о Джунгарии», 
опубликованных в «Записках Импе-
раторского Русского географического 
общества» в начале 1861 года. В этих 
же «Записках» были размещены ри-
сунки Ч.Ч. Валиханова, составленная 
им карта Семиреченского и Заилий-
ского края Семипалатинской области 
и части Илийской провинции Китая. 
А вот описание пути в Кашгар и об-
ратно в «Записках» появилось гораздо 
позже, в 1868 году.

Сведения о Восточном Туркеста-
не, вошедшие в отчет Чокана Вали-
ханова «О состоянии Алтышара или 
шести восточных городов китайской 
провинции Нан-Лу (Малой Бухарии) 
в 1858-1859 годах», использовались 
очень широко. Труд казахского уче-
ного высоко оценили и российские, и 
зарубежные востоковеды, и вскоре его 
переиздали на английском языке.

После окончания написания от-
чета, в начале 1860 года, Чокан при-
ехал в Санкт-Петербург. Высшая пе-
тербургская власть в лице министров, 
чиновников и самого императора 
Александра II встретила его как героя, 
отважного путешественника и замеча-
тельного исследователя, открывшего 
европейской науке Азию. За выпол-
нение важного правительственного 
задания Чокана Валиханова произ-
вели в штабс-ротмистры и наградили 
орденом Святого Владимира. За ним 
закрепилась слава отважного путеше-
ственника.

В одном из отчетов Императорско-
го Русского географического обще-
ства о поездке Чокана Валиханова в 
Восточный Туркестан было отмечено: 
«Пробыв около 5 месяцев в Кашга-
ре Чеккан (Чокан – Ж.А.) Валиханов 
вернулся в Верное в апреле 1859 г. с 
богатым запасом интересных сведе-
ний, а в 1860 г. прибыл в Петербург, 
где избранный Членом Географи-
ческого Общества, начал, под руко-
водством П.П. Семенова, разработку 

обширных собранных им материалов 
по географии, этнографии и истории 
Киргизских (казахских – Ж.А.) сте-
пей, при чем старался пополнить свои 
сведения слушанием лекций в С.-П.-Б. 
Университете. Изучив французский и 
немецкий языки Валиханов приобрел 
замечательную эрудицию по всему, 
что касается Центральной Азии. Пре-
красные статьи Валиханова «Очерки 
Джунгарии» (40 стр.) и «О состоянии 
Алтышара» (44 стр.) были помещены 
в Зап. Имп. Русс. Геогр. Общ. за 1861 
г….»[2. С.276].

Правительственное задание, по-
рученное офицеру российской армии 
Чокану Валиханову, несмотря на риск 
и опасность, было успешно выполне-
но и его имя навсегда вошло в плея-
ду выдающихся путешественников и 
ученых, переживших свое время. 
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Легенда о происхождении тюрков 
в различных интерпретациях из-

вестна  всем тюркским народам. Со-
гласно ей, предки тюрков, проживав-
шие в Восточной Туркестане, были 
истреблены в междоусобной бойне. В 
живых остался только десятилетний 
мальчик, которому враги отрубили 
руки и ноги. Его выкормила волчица, 
которая впоследствии родила 10 сы-
новей. Один из них – Ашина стано-
вится вождем нового племени. Позд-
нее союз 10 сыновей волчицы, кочует 
на Алтай и там, после 460 г. принима-
ет новое имя «тюрк».

Эта легенда нашла воплощение и в  
Бугутской стеле, созданной в период 
формирования Тюркского каганата на 
территории Монголии. В ее верхней 
части  находится барельеф  волчицы,  
под которой изображена человеческая 
фигурка с обрубленными руками и 
ногами. Этот эпиграфический памят-
ник, в сопоставлении со сведениями 
о связях племени ашина с хуннскими 
племенами позволил известному ис-
следователю тюркских народов С.Г. 
Кляшторному сделать вывод о про-
исхождении тюрок на территории 
Восточного Туркестана и выдвинуть 
предположение об иммиграции этого 
племени после 265 г. в Ганьсу, при-
нятии его в состав нового этниче-
ского компонента автохтонного не-
китайского и нехуннского населения 
страны. И только после переселения 
этого племени на Алтай, оно прини-
мает имя «тюрк», означая генеалоги-
ческое родство племен и генетическое 
родство языков, на которых говорили 

тюркские племена. Начиная с VI в. 
н.э. термин «тюрк» был зафиксиро-
ван  в согдийских, китайских, а затем 
и византийских, арабских, сирийских, 
санскритских, иранских и тибетских 
текстах, И если первоначало данный 
термин означал генеалогическое род-
ство племен и генетическое родство 
языков, на которых говорили тюрк-
ские племена, то впоследствии,  – со 
времени создания в 551 г. тюркского 
государства -  каганата,  возникше-
го из союза 10 племен (потомков 10 
сыновей волчицы), термин приобрел 
этнополитический смысл. Не случай-
но, свое первое тюркское государство 
сами тюрки так и назвали – Тюрк эль 
(государство тюрков) [1].

Важно в этой связи то, что этнос 
представляет собой только та «куль-
турная общность людей, которая осоз-
нает себя, как таковую, отличая себя 
от других аналогичных общностей. 
Это осознание членами этноса своего 
группового единства принято имено-
вать этническим сознанием, внешним 
выражением которого является общее 
самосознание (этноним) [2].  

Как известно, исследователь эт-
ногенеза народов мира Л.Н. Гуми-
лев четко выявил единое предельное 
основание возникновения и суще-
ствования этноса как совокупности 
этнических коллективов. Согласно 
его теоретическим выводам, этнос 
является результатом творческого ос-
воения людьми районов оптимально-
го сочетания природного ландшафта. 
В этом процессе именно этническая 
общность образовывает и развивает 

поэтапно новый стереотип поведения, 
включающий в себя новые техноло-
гии деятельности, отношение к миру, 
определяя этнос как констативность, 
обусловленную неизменной природой 
различных регионов, и как феномен 
функционирования и взаимодействия, 
определяемый историей. «Этногенез 
есть, прежде всего, процесс активной 
адаптации человеческих коллективов 
в среде – этнической и природной, 
причем ландшафтная среда заставляет 
людей вырабатывать комплексы адап-
тивных навыков – этнические стере-
отипы поведения. Следовательно, не-
повторимое сочетание ландшафтов, в 
котором сложился тот или иной этнос, 
определяет его своеобразие, поведен-
ческое и во многом даже культурное» 
[3].  

Однако, если по своим объектив-
ным основаниям этнос многими уче-
ными (Л. Вольтман, Э. Ренан и др.) 
рассматривается как явление природ-
ное (в географических рамках – тер-
риториальное), то по способам само-
организации – это социокультурный 
феномен, в котором культура является 
критерием и константой этнической 
устойчивости. Следовательно, этни-
ческое самосознание выступает как 
отражение совместной деятельности 
человеческого общества, определяю-
щей его образ жизни, особенность и 
уникальность мировосприятия и ми-
роосвоения тем или иным народом 
[4].  Таким образом, можно утверж-
дать, что внутренняя детерминация 
культуры ведет к изменению судьбы 
этноса, переломным моментам в ней; 
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причем, как и все историческое раз-
витие, данные процессы носят ци-
клический характер. А поскольку, 
как утверждал Л.Н. Гумилев, циклич-
ность подразумевает наличие начала и 
конца, то как цивилизация, так и этнос 
носят конечный характер, включая в 
себя такие  стадии, как подъём, акма-
тическая фаза, надлом, инерционная 
фаза, обскурация.

Что касается формирования эт-
нической общности, послужившей 
основой тюркского этногенеза, то она 
известна с VII в. до н.э. Результаты 
ДНК-генеалогических исследований 
свидетельствуют о том, что гапло-
группы тюрков формировались от 
гуннов, пришедших с Запада и заво-
евавших скифское царство [5].  

Антропологически же тюрки от-
носятся к монголоидной и европео-
идной расам, причем, в большей мере 
распространены переходные формы. 
Среди антропологических типов до-
минирует смешанный тураноидный 
тип. Во многом это обусловлено тем, 
что с древности история этнических 
образований на территории Евразии 
была сопряжена со значительной ми-
грацией, которая сопровождалась ин-
теграцией, метисацией и ассимиляци-
ей этносов. Тектонические сдвиги эт-
нических пластов, разрушение старых 
и формирование новых этнических 
групп, – все это способствовало меж-
культурной коммуникации не только 
внутри одного этноса, но и в рамках 
различных этнических образований.

Предпосылки формирования этни-
ческих связей на территории Евразии  
восходят к более глубокому периоду 
человеческой истории – к периодам 
антропо- и культурогенеза. Изучение 
начального этапа становления и раз-
вития человечества дает множествен-
ные свидетельства о существовании 
целого ряда культурных универсалий, 
несущих в себе информацию о свя-
зи Человека и Космоса. Что касается 
мировых универсалий, то они об-
условлены  биологическими, антро-
погенетическими, географическими, 
языковыми, культурологическими и 
цивилизационными факторами [6].    

Вот почему процесс этногенеза, 
обусловленный высочайшей степе-
нью миграции населения, сыграл важ-
ную роль в формировании культурной 

целостности Евразии.  Миграционные 
процессы, обусловившие формиро-
вание разного рода этногенетических 
связей, определили и процессы меж-
культурных коммуникаций. Важно 
также и то, что развитие тюркского 
этноса – одного из древних этносов, 
во многом способствовало общности 
евразийского культурного простран-
ства. Несмотря на исчезновение эт-
носа-создателя, который оставил по-
томкам статуи, надписи и имя [7], в 
его лоне около 50 различных племен 
и народов, которые и сформировали 
тюркскую цивилизацию. Во многом 
это было предопределено тем, что, 
расселившись уже в первом тысячеле-
тии до н.э. на территории Сибири, Ал-
тая, Монголии, в Северном Причерно-
морье и на Волге, они были связаны 
между собой Великой степью, которая 
во многом определила не только еди-
ные формы хозяйствования, но и осо-
бенности климата, географии и связи 
с Космосом. Этому не помешало даже 
различие условий и образа жизни. 

Важную роль в процессе тюрк-
ского этногенеза сыграла и демогра-
фическая политика. Так, в VIII в. в 
Тюркском каганате в течение только 
одного поколения тюркский каган 
многократно увеличил численность 
своего народа за счет превращения 
побежденных народов в равноправ-
ных членов общества. Данная осо-
бенность сыграла решающую роль в 
формировании этно-языковой общ-
ности Тюркского каганата, что было 
зафиксировано руническим письмом 
на памятнике Кюль-Тегина: «Я под-
нял к жизни готовый погибнуть на-
род, снабдил платьем нагой народ, 
СДЕЛАЛ МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД. …
(Наши) рабы стали рабовладельца-
ми, а (наши) рабыни рабовладелица-
ми» [8]. 

В результате  симбиотических 
процессов, завоевательной и демогра-
фической политики в тюркоязычной 
среде были ассимилированы иные 
племенные образования и народы, 
генетически не производные от тюрк-
ского этноса. Так, начиная с периодов 
существования гуннских государств, 
затем древнетюркских каганов, кип-
чакских племенных союзов и Золотой 
Орды тюрками были частично асси-

милированы автохтонные племена: 
«индоевропейские в Центральной 
Азии, угрофинские в Поволжье, При-
уралье и Западной Сибири, иранские 
и адыгские на Северном Кавказе, 
самодийские и кетоязычные в Юж-
ной Сибири» [9].  Поэтому тюрки не 
являются единым этносом, так как в 
процессе своего развития включили 
в себя как генетически родственные, 
так и многие ассимилированные на-
роды Евразии.  

Обладая огромным военным по-
тенциалом, тюркская цивилизация 
постоянно расширяла границы своего 
территориального пространства. Ос-
ваивая новые территории, она утверж-
дала на протяжении многих веков свое 
господство на  значительной части ев-
разийского континента.

Самобытность тюркской цивили-
зации во многом обусловлена также 
особенностями кочевого способа хо-
зяйствования, результатом которого 
стала особая интеграционная роль 
тюрков в Евразии. Важным в этой 
связи является то, что, несмотря на от-
сутствие этногенетического единств, в 
этнос «тюрк» были включены многие 
ассимилированные (тюркизировнные) 
народы, что во многом способствова-
ло тому, что тюркская цивилизация  
стала единой этнокультурной целост-
ностью.

Все это, безусловно, способство-
вало выработке несколько иного типа 
цивилизации, отличного от цивилиза-
ций, основывающихся на городской и 
земледельческой культуре. 

Отличительной особенностью 
тюркской цивилизации стала ее от-
крытость, высочайшая степень вза-
имодействия с другими народами, 
культурами и цивилизациями. Из это-
го можно определить главную особен-
ность тюркской цивилизации. В отли-
чие от многих оседлых цивилизаций, 
интровертных по способу сохране-
ния своего энергетического ресурса, 
тюркская цивилизация экстравертна, 
для нее характерен широкий охват 
как в пространстве горизонтали, так 
и вертикали. Этому способствовала, с 
одной стороны, захватническая поли-
тика тюркских государств, а, с другой, 
- космоцентризм картины мира [10]. 
Если говорить об энергетике тюрк-
ской цивилизации, то она заряжается 
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от внешнего мира, ее фокус внимание 
находится вовне.

Исходя из сказанного, считаем воз-
можным ввести в цивилизационную 
типологию понятия интровертного и 
экстравертного типов цивилизаций. 
Данные понятия в некоторой степени 
коррелируют  с понятиями «субэкуме-
ны» и «стыковые» культуры, предло-
женных Г.С. Померанцем [11], а также 
с «классическими» и «пограничны-
ми» типами цивилизаций, обозначен-
ных Я.Г. Шемякиным [12-14].

На наш взгляд, разделение типов 
цивилизации на субэкумены и сты-
ковые культуры, а также на класси-
ческие и пограничные несут в себе 
некий отрицательный оценочный 
подтекст, подразумевая «второсорт-
ность» стыковых и пограничных ци-
вилизаций по сравнению с субэкуме-
нами и классическими цивилизаци-
ями, основанных на жесткой связи 
священного писания, единого языка 
и шрифта. 

Нам же представляется, что 
каждая цивилизация, состоящая из 
множества элементов, имеет свой 
особенный конгломерат их взаимо-
действия. Поэтому распространение 
единого типа взаимодействия эле-
ментов на все цивилизации приво-
дит к тому, что за рамками цивилиза-
ционных классификаторов остаются 
те цивилизации, которые не укла-
дываются в общепринятые нормы 
взаимодействия элементов внутри 
т.н. «классических» цивилизаций. 
Одна из них – тюркская цивилиза-
ция с экстравертным типом внутрен-
ней энергетики. Именно этот тип 
и объясняет такие характеристики 
«пограничных» и «стыковых» ци-
вилизаций, описанных исследовате-
лями, как «луковичная» структура, 
доминанта многообразия структуры, 
процессуальность взаимодействия 
разнородных начал в качестве ба-
зового архетипа, амбивалентность 
социокультурных ориентаций, по-
вышенная роль внешних факторов, 
способность превращения «внешне-
го» во «внутреннее», повышенный 
уровень сакральных символов.

Из этого следует, что этническая 
общность, формирующаяся экстра-
вертным путем, становится одним 
из важнейших признаков и способов 

формирования цивилизации. А это 
значит, что продолжающийся процесс 
тюркского этногенеза способен и да-
лее определять парадигму цивилиза-
ционного развития. 
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За последние 220 лет историки, 
астрономы и археологи приложили 
много усилий, чтобы отыскать следы 
давно забытых народов, изучить осо-
бенности быта, восстановить потерян-
ные страницы их истории. Мир с удив-
лением узнал о высоких достижениях 
науки и культуры шумеров, аккадцев 
и египетян, греков и инков, ацте ков и 
майя. Об этом давно забытых языках 
рассказали нам клинописные знаки и 
иероглифы.

Все эти свидетельства о событи-
ях давно минувших дней необходимо 
было упорядочить, найти им соответ-
ствующее место на страницах единой 
всемирной ис тории, Исходя из этой 
ситуации, возникла наука хронология, 
задача которой изучать все формы и 
методы исчисления времени, сопо-
ставлять, определять точные даты 
различных исторических событий и 
документов. К тому же, хронология 
является та кой научной областью, в 
которой астрономия соприкасается с 
историей. Поэтому, даты некоторых 
исторических событий определяются 
на стыке истории и астрономии.

Анализ формулы перевода му-
сульманского лунного календаря в 
григориан скую систему или наоборот, 
григорианского календаря в мусуль-
манскую лунную хиджру, показывает, 
что в них имеются серьезные ошибки.

Например, по А. И. Климишину 
(1, с. 191) и другим источникам, для 
перехода от григорианского календаря 
в лунную хиджру используется фор-
мула

32
622622 RRM           (1)

где М - год мусульманской лунной-
хиджры; R - год григорианского кален-
даря; 622 - год григорианского календа-
ря (16 июля пятницу) соответствующей 
году (1-мухаррама) мусульманского 
календаря лунной-хиджры. Это озна-
чает, что к 16 июля 622 года (пятница) 
григорианского календаря должна со-
ответствовать первому году 1-мухарра-
ма мусульманского календаря лунной-
хиджры. Или наоборот, первому году 
1-мухаррама мусульманского календаря 
лунной-хиджры должно соответство-
вать 16 июля 622 года (пятница) григо-
рианского календаря.

Проверим вышесказанное по фор-
муле (1). Для примера определим, 
какой год мусульманского календаря 
лунной-хиджры соответствует 622 
году григорианского календаря.

32
622622622622M

0
32
00

Из расчета видно, что 622 году 
(именно от него ведется счет годам 
лунной-хиджры по мусульманскому 
лунному календарю) григорианского 
календаря соответ ствует нулевомиу 
году мусульманского календаря лун-
ной-хиджры. По правилу Кассина 
(разработанному в 1740 г. француз-
ским ученым Жаком Кассином (1, с. 
251), нулевой год используется только 
при астрономических расчетах годов, 

Исторический счет лет (годов) начи-
нается всегда с первого года.

Теперь произведем обратную опе-
рацию - какому году нашего календаря 
со ответствует 1 год лунной-хиджры 
по формуле

33
622 MMR          (2)

В данном случае М = 1, тогда:

 33
16221R

62303,0623  год
Здесь расчеты тоже не соответ-

ствуют действительности, так как пер-
вый год хиджры должен был бы соот-
ветствовать 622 году григорианского 
календаря.

Отсюда видно, что во всех курсах 
истории встречаются такие ошибоч-
ные пере ходы от дат мусульманского 
календаря к юлианским (григориан-
ским) или наоборот.

Это можно исправить (предвари-
тельно) с учетом; что 622 год вошел в 
счет как начало года мусульманского 
календаря хиджры и поэтому при рас-
чете необходимо применять не 622 
год, а 621 год. Теперь вышеперечис-
ленные расчеты повторяем, применяя 
вместо 622 года 621 год:

M 103,01
32

621622621622

R 62203,0622
33
16211

Из расчета видно, что стоило при-
менить в формуле (1) и (2) 621 вместо 
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622, чтобы полностью удовлетворить 
логическим требованиям перево-
да дат мусульман ского календаря на 
григорианский или наоборот. Однако, 
необходимо отметить, что вышеупо-
мянутое в скобке отступление «пред-
варительно» имеет большое значение 
при раскрытии исключительной слож-
ности перехода от мусульманского ка-
лендаря лунной-хиджры к григориан-
скому. Это можно понять только при 
ознакомлении с не которыми исходны-
ми моментами двух календарей. Для 
этого нужно иметь в виду следующее: 
год лунной-хиджры имеет 354 или 
355 дней, а григорианский - 365 или 
366 дней. Поэтому, в зависимости от 
простых и високосных годов, годы му-
сульманского календаря расходятся на 
10, 11 и 12 дней с григорианским ка-
лендарем, то есть короче на 10, 11 и 12 
дней. Этот остаток составляет 1 год за 
каждые 33 года. Из-за этого, каждые 
33 года число лет лунной-хиджры, 
по сравнению с григорианской (сол-
нечной) системой, увеличивается на 
единицу. Кроме того, остаточные дни 
10, 11 и 12 постоянно перемещаются 
от весны к осени, от осени к зиме и 
т, д. Соответствен но, перемещаются и 
даты начала года 1-мухаррама - тоже 
на 10, 11 и 12 дней, в за висимости от 
простых и високосных годов. Именно 
это усложняет (точнее говоря, отказы-
вает в целесообразности применения) 
формулы перевода (1 и 2) вышеуказан-
ных календарей. Для решения пробле-
мы нами разработана система особых 

дат мусульманского календаря лун-
ной-хиджры, соответствующей 622-
2050 годам григори анского календаря 
(табл. 1 в сокращенном объеме).

Из таблицы видно, что в 2008 году 
1-мухаррам происходит два раза: 10 
янва ря и 29 декабря (из-за меньше-
го количества дней 354-355, чем в 
григорианском календаре 365-386 ). 
Естественно, 2008 год охватывает три 
года лунной-хид жры, период до 10 
(10 дней) частично соответствующий 
1429 году лунной-хиджры, период от 
10 января до 29 декабря полностью 
соответствует 1430 году и период от 
29 декабря до 31 декабря (2 дня) со-
ответствует 1431 году лунной-хиджры 
(см. рис. 1).

Основываясь на приведенной схе-
ме, мы получаем возможность рас-
крыть сущность ранее упомянутого 
термина «предварительно» при при-
менении в форму лах 1 и 2 значения 
621 вместо 622. Это показывает, что 
применение общепринятых формул (1 
и 2) в курсах истории или хронологии, 
анализируемых систем летоисчис-
ления приводят к грубейшим ошиб-
кам. То есть, это не дает возможности 
точных оп ределений исторических со-
бытый или документов, а в широком 
плане нельзя узна вать возраст находи-
мых при археологических раскопках 
остатков материальной культуры и т.д. 
Между тем, разрыв в годах от начало 
мусульманского календаря лунной-
хиджры (622 года) до сегодняшнего 
дня составить 42 и для них сущест-

вующие формулы (1 и 2) не примени-
мы.

Исходя из этого обстоятельства 
мы пришли к выводу, что единствен-
ный и верный путь выхода из этой 
ситуации составлять сравнительные 
таблицы двух календарей (622 года 16 
июля пятницы и 1 года 1-мухаррама) 
по годам и датам (см. табл. 2).

В заключении можно сказать, что 
именно по формуле (2) переведен год 
рожде ния знаменитого ученого Абу 
Райхана Беруни. Установлено, что его 
день рождения 973 год по григориан-
скому календарю, не соответствует 
исторической истине. Если применить 
в формуле (2) значение 621, то полу-
чится, что день рождения А, Беруни 
972 год. Для доказательства этого 
нами сделаны расчеты и другим спо-
собом, то есть предложенным именно 
самим Беруни «знаками мухаррама» и 
по 30-летним циклам календаря лун-
ной-хиджры. В результате расчета 
установлено, что А. Беруни родился 4 
сентября 972 года, а это соответствует 
дню недели среде. Ниже приводим ме-
тодики расчета. 

По всем источникам А. Беруний 
родился по луннему календарю 2-зул-
хиджа 362 года, по григорианскому 
календарю 4-сентябя 1973 года.

Известно, что эра (счет годов) ка-
лендаря лунной – хиджры начинается 
с 16-июля 622 года пятницу по юлиан-
скому календарю. Мусульманский ка-
лендарный (лунной - хиджры) год на 
0,36706 суток короче продолжитель-
ности 12 синодических месяцев или 
его один год равен 354,36706 дням и 
это за 30 летнний цикл составляет 
354,36706х30=10631,012=10631 су-
ток. Для перевода дробной части про-
должительности года на целый счет 
принято простых годов 354 дней и ви-
сокосных 355 дней.

За 30 летний цикл принято 19 про-
стых и 11 високосных лет. Високосны-
ми являются 2-й, 5-й, 7-й, 10-й, 13-й, 
16-й, 18-й, 21-й, 24-й, 26-й, и 29-й 
годы. При этом за 30 летний цикл чис-
ло будет равно 19х354+11х355=10631 
суткам. Это промежуток времени 30 
лет содержит 10631:7=1518 недель и 5 
дней, ошибка календаря в целые сутки 
накапливается в нем за 3000 лет.

Отсюда видно, что если в 1-м году 
эры хиджры 30-летнего цикла 1-Му-

Рис. 1. Соответствие дат григорианского календаря годам лунной-хиджры
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Табл.1.
Особые даты календаря лунной-хиджры, соответствующей

622-2050 годам григорианского

Годы
лунной
хиджры

Годы 
григориа-

нского 
календаря

Дата григорианс-
кого календаря, 

соответствующая
1-мухарраму

Дата григорианс-
кого календаря

лунной-хиджры, 
соответствующая

1-января
1-рамазан 

(руза)

Рамазанс-
кое

торжест-
во

(хаит)
1-шаввал

Курбан Хаит 
(день 

паломни-
чество в 
Мекке) 

10-зулхиджа

Мавлид 
(день 

рож- дения 
пророка 

Мухаммеда) 
12-рабиаль-

авваль

1 622 16.07 - - - - 24.09

1-2 623 5.07 22-жумодило-хир 9.03 8.04 15.06 13.09

2-3 624 25.06
12-жумодило-

хир
29.02 30.03 5.06 3.09

362-363 972 30.10
21- раби-альавваль

6.06 6.07 12.09 23.12

ит.д -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

844-845 1440 21.05 7-шаъбон 24.01 23.02 1.05 30.08

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1421-1422 2000 6.04 24-рамазон 28.11
8.01 и 
28.12 16.03 15.06

1426-1427 2005
10.02

20-зулкада 4.10 3.11 21.02 1.05

1427-1428 2006
31.01

1-зулхиджа 24.09 24.10
10.01 и 31.12

11.04

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1429, 1430 
и 1431 2008

10,01 и 29.12 22-зулхиджа 2.09 2.10 9.12 20.03

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1452-1453 2030 4.05 25-шаъбон
6.01 и 
26.12 5.02 14.04 13.07

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1455-1456 2033 4.04 29-рамазон 23.11
3,01 и 
23.12 12.03 10.06

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1461-1462 2039
26.01

5-зулхиджа 19.09 19.10
6.01 и 26.12

6.04

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1463, 1464 
и 1465 2041

4.01и
24.12 16-зулхиджа 8.09 8.10 15.12 15.03

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

1473-1474 2050 18.09
6-

рабиалохир 22.05 21.06 28.08 27.11
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харрама пришлось на пятницу, то в 
1-м году 2-го 30-летнего цикла он 
(1-мухаррам 31-го года) приходится 
уже на пять дней позже (от послед-
ней пятницы) то есть, на среду, 3-й 
30- летний цикл (1-Мухаррам 61-года) 
в понедельник, 4-й цикл (91 год) в 
субботу, 5-й цикл (121-год) в четверг, 
6-й цикл (151-год) во вторник и 7-й 
цикл (181-год) в воскресенье. Так как 
за семь 30-летних циклов эти допол-
нительные пять дней составят уже 
7х5=35 семь недель, то 8-й цикл, то 
есть 211 – год (а также 421,631 и т.д.) 
1-мухаррам начинается снова в пятни-
цу. Выше- указанные закономерности 
применяем для определения год рож-

дения Беруни. Таким образом в 9- ци-
кле (241-год) 1-мухаррам приходится 
на среду (5 дней позже от последней 
пятнице), 10- цикл (271-год) на поне-
дельник, 301-году на субботу,331-году 
на четверг и наконец 361-году 1-му-
харрам начинается со вторника и кон-
чается в пятницу 29 зулхидже (табл.1). 
В свою очередь к 1-мухарраму соот-
ветствует суббота и день рождение 
Беруни 2-зульхиджи приходится на 
среду (362-год последней колонкы – 
табл. 3).

Определение на какой дате и год 
григорианского календаря соответ-
ствует 2-зулхидже 362 – года лун-
ной – хиджры требует знать сколько 

суток проходилось от 1-мухаррама 
1-года лунной – хиджры до 2-зулхид-
жи. Если 30-летний цикл 10631 суток 
для 360-года составляет 360:30=12 
циклов и число суток за этого перио-
да будет равно 10631х12=127572 су-
ток. Тогда сумма суток 361-года (354 
день) и до 2-го зулхиджа 362-года (327 
дней) будет равна 354+237=681 сут-
кам. Прибавляя это 681 день к 127572 
(127572+681=128253) будем свиде-
тельствовать, что до дня рождения Бе-
руни 2-зулхиджа 362-года проходило 
всего 128253 суток. Теперь найдем ка-
кому году и дате соответствует 2-зул-
хиджа 362 года 128253 суток.

По григорианскому календа-
рю предписывалось считать в трех 
из каждых четырех годов по 365 
дней, в четвертом-366 дней. При 
этом 4-летний цикл его составит из 
365+365+365+366=1461 суток и за сто 
летний период четырехлетный цикл 
(100:4=25) составляет 25. Зная это на-
ходим число суток проходивший за 
100 лет (100 лет=25х1461)= 36525 су-
ток, значит по юлианскому календарю 
100 лет состоит из 36525 суток. Учи-
тывая вышеуказанное определяем ка-
кой год соответствует (приходится) до 
2-зулхидже 362 года лунной – хиджры 
128253 сутки юлианского календаря. 
За 100 лет по юлианскому приходится 

Табл.3.
Лунной – хиджры 361-год Лунной – хиджры 362-год

Мухар-30 Раб.ох-29 Ражаб-30 Шав.-29 Мухар-30 Раб.ох-29 Ражаб-30 Шав.-29

1-вторник
8-в
15-в
22-в
29-в

30-среда

1- воскр.
8-в
15-в
22-в
29-в

1-четверг
8-ч
15-ч
22-ч
29-ч

30-пятни.

1-вторник
8-в
15-в
22-в
29-в

1-суббота
8-с
15-с
22-с
29-с

30-воскр.

1- четверг
8-ч
15-ч
22-ч
29-ч

1-понедел.
8-п
15-п
22-п
29-п

30-вторн.

1-суббота
8-с
15-с
22-с
29-в

Сафар-29 Жум.ав-29 Шаъбон-29 Зул.да.-30 Сафар-29 Жум.ав-30 Шаъбон-29 Зул.да.-30
1-четверг

8-ч
15-ч
22-ч
29-ч

1-понидел.
8-п
15-п
22-п
29-п

30-вторн.

1-суббота
8-с
15-с
22-с
29-с

1- среда 8-с
15-с
22-с
29-с

30-четв.

1-понедел.
8-п
15-п
22-п
29-п

30-пятни.
8-п
15-п
22-п
29-п

30-суббота

1- среда
8-п
15-п
22-п
29-п

1- воскр
8-в
15-в
22-в
29-в

30-понед.
Раб.ав-30 Жум.ох-29 Рамаз-30 Зул.жа-29 Раб.ав-30 Жум.ох-29 Рамаз-30 Зул.жа-29
1-пятница

8-п
15-п
22-п
29-п

30-суббота

1- среда
8-с
15-с
22-с
29-с

1-воскр.
8-в
15-в
22-в
29-в

30-понед.

1-пятница
8-п
15-п
22-п
29-п

1-вторник
8-в
15-в
22-в
29-в

30-среда

1-воскр.
8-в
15-в
22-в
29-в

1-четверг
8-ч
15-ч
22-ч
29-ч

30-пятни.

1-вторник
2-среда

Табл.2.
Сравнительный анализ григорианского календаря 

и календаря лунной-хиджры
Годы григорианского

календаря
Годы лунной-хиджры

Месяцы Даты Месяцы !¥!С?и:пЦО{ Даты

Июль

622 год

Мухаррам

1 год
16 1
17 2
18 3
19 4
20 5

и т.д. и т.д.
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3 столетний период, количество кото-
рого 36525х3=109575 суток. Отнимая 
от касающейся к 2-зулхидже 362-года 
128253 суток, григорианские сутки 
109575 и получим 128253-109575= 
18678 суток. Григорианский 4-летний 
цикл равен 1461 суткам. Избыточное 
от 300-летного цикла юлианского 
18678 суток лунной – хиджры со-
ставит сколько лет? Для определения 
этого разделим 18678 сутки лунной 
– хиджры на сутки 1461 григориан-
ского 4-ех летного цикла, что состав-
ляет 18678 : 1461= 12 циклов и еще 
1146 суток, а 12 циклов будут равны 
по григорианским 12х4=48 годам. Для 
определения на 1146 суток лунной – 
хиджры приходится сколько лет гри-
горианского календаря его разделим 
на продолжительность одного григо-
рианского года 365 сутак. Он состав-
ляет 1146:365=3 года и 51 день. Тогда 
до рождения Беруни лунной – хид-
жры 2-зулхидже 362 года прошедшие 
128253 суток составять сумму следу-
ющих юлианских годов и суток: 300 
лет (109575 сутка) + 48 лет (17532 
сутка)+ 3 год (1095 сутук) + 51 ден, в 
итоге 351 год и 51 суток.

В этом расчете А. Беруни родил-
ся как будто (622-год+351=973 год 51 
сутка) по юлианскому календарю 973-
года и еще через 51 ден . В действи-
тельности не так, потому что 1-год 
календаря лунной – хиджры и начало 
его нового года 1-мухаррам установ-
лен с 16-июля (пятницу) 622 года по 
григорианскому календарю, из за это-
го вышеуказанном (973-год и 51 день) 
расчете не достигший до 16-июля 622-
года прибавлено еще 169 суток. По-
этому для определения года рождения 
Беруни придётся отнимать от 973 года 
169 суток. В этом случае представляя 
973 как сумма 972-года 366 суток, от-
нимаем от него 169 сутки, 972 год 366 
суток – 169 суток = 972 год 197 сут-
кам. К этому прибавим – придедущие 
51 сутки (972 год 197 суток +51 сутки 
= 972 года 248 суток) и получим по-
зволяющий более точные цифры для 
определения года рождения Беруни, 
равный 972-год и 248 суткам . Опира-
ясь на это определяем какой дате со-
ответствует 972-год 248 сутки. Зная, 
что до 1-сентября проходит 244 суток, 
на 1-сентября-245 суток, на 2-сентя-
бря – 246 суток, на 3- сентября – 247 

суток и на 4- сентября соответствует 
248 суток. Из расчетов видно, что А. 
Беруний родился не в 973 году, а 4- 
сентября 972 года в среду.

Для доказательства этого при-
ведем более простой способ опреде-
ления года и даты рождения Беруни 
пользуясь 1-таблицей. Известно, что 
Беруни родился 2- зулхидже 362-года 
лунной-хиджры. Из 1-таблицы видно, 
что самая ближайшая дата к 2-зулхид-
же является 10-зулхиджа касающий-
ся курбана хайита расположенная в 
7-колонке, а этой дате соответствует 

12-сентября 972-года. На основе эти 
данных составляем сравнительную 
таблицу (Табл. 4).

Из табл.4 видно, что 2-зулхиджа 
362-года лунной - хиджры соответ-
ствует 4-сентябрю 972-года по юли-
анскому календарю. Значит А. Беруни 
родился не в 973-году, а 4-сентября 
972-года. Однако, этим нельзя считать 
полностью решенными проблему свя-
занные между календарями юлиан-
ским и григорианским.

В конце III века нашей эры весен-
нее равноденствие приходилось на 

Табл.4.

Григорианского годы Годы лунной - хиджры

меcяцы дни меcяцы дни

Сентябрь

972

Зулхиджа

362-363 г
12 10
11 9
10 8
9 7
8 6
7 5
6 4
5 3
4 2

Табл.5.
Расхождение между юлианским и григорианским календарями

Век
Периоды, годы юлианского 

календаря Разница в сутках
от 1.03 до 29.02

I 1 100 -2
II 100 200 -1
III 200 300 0
IV 300 400 1
V 400 500 1
VI 500 600 2
VII 600 700 3
VIII 700 800 4
IX 800 900 4
X 900 1000 5
XI 1000 1100 6
XII 1100 1200 7
XIII 1200 1300 7
XIV 1300 1400 8
XV 1400 1500 9
XVI 1500 1600 10
XVII 1600 1700 10
XVIII 1700 1800 11
XIX 1800 1900 12
XX 1900 2000 13
XXI 2000 2100 13
XXII 2100 2200 14
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21-марта. Однако средняя продолжи-
тельность года в юлианском календа-
ре на 0,0078 суток или на 1 мин. 14 
секунд больше тропического года. В 
результате за каждые 128 лет накапли-
валась ошибка в целые сутки. По этой 
причине к концу ХVI века весеннее 
равноденствие сдвинулось назад на 10 
суток и приходилось на 11-марта. 

Для устранение этого недостатка 
реформу календаря осуществил папа 
Григорий ХIII на основе проекта ита-
льянского врача и математика Луиджи 
Лилио (кстати, аналогичную струк-
туру календаря предложил в 1560 г. 
Веронский астроном Петрус Питат; 
но знал ли о ней Лилио, неизвестно). 
По проекту Лилио, касательно месяца 
5 октября текущего 1582-года при-

бавлена 10 дневная разница и объ-
явлено 15-октября. С этим весеннее 
равноденствие было передвинуто на 
21-марта то есть, “на свое место”.

Чтобы отметить годовщину како-
го-нибудь события, имевшего место 
до введения григорианского календа-
ря, делают пересчет даты. При этом 
пользуются данными даты (1.с.220).

Пользуясь данной таблицей опре-
деляем дату рождения Беруни по гри-
горианскому календарю. А. Беруни 
родился 4- сентября 972-года по юли-
анскому календарю. В Х веке разность 
между двумя календарными система-
ми составляла 5суток. Поэтому день 
рождения А. Беруни следует отмечать 
4+5=9 сентября по григорианскому ка-
лендарю (и наоборот, чтобы перейти 

от григорианского календаря к юли-
анскому, необходимо число календар-
ной даты уменьшить). К сожалению 
до сих пор день рождения А. Беруни 
отмечается не 9-сентября а 4-сентября 
по юлианскому календарю.

Из-за вышесказанной историче-
ской ошибки перевода двух календа-
рей, веками продолжается проблемы 
перед исламской культурой связанной 
с нормой религии, морали, правотой 
и социально – политической жизнью. 
Далее постараемся более подробно 
про- анализировать сущност этой про-
блемы.

Исламская культура туркоязыч-
ных народов республик СНГ как у 
любых многонациональных народов 
представляет элементы многих со-

Табл.6.
Особые даты  календаря лунной - хиджры соответствующей 2001-2050 годам григорианского

                                                                                                         

Месяцы Годы и даты

1-Рамазон (Руза)
1-Шаввал (Руза 

ҳайит)
10-Зулхиджа 

(Курбон хайит)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
17.11,

17,12,

6,03,

6,11,

6,12,

23,02,

26.10.

26.11.

12.02.

15.10.

14.11.

1.02.

4.10.

3.11.

21.01.

24.09.

24.10.
10.01,31.12.

13.09.

13.10.

20.12

2.09.

2.10.

29.12.

22.08.

21.09.

28.01.

11.08.

10.09.

17.11.

1-Рамазон (Руза)
1-Шаввал (Руза 

ҳайит)
10-Зулхиджа 

(Курбон хайит)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,07,

31,08,

7,11

30,07,

19,08,

26,10,

9.07.

8.08.

15.10.

29.06.

27.07.

5.10.

18.06.

18.07.

24.09.

7.06.

7.07.

13.09.

25.05.

26.06.

2.09.

16.05

15.06.

22.08.

6.05.

5.06.

12.08.

24.04

24.05.

31.07.

1-Рамазон (Руза)
1-Шаввал (Руза 

ҳайит)
10-Зулхиджа 

(Курбон хайит)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
13,04,

13,05,

20,07,

3,04,

3,05,

10,07,

23.03.

22.04.

29.06.

11.03.

10.04.

17.06.

1.03.

31.03.

7.06.

18.02.

20.03.

27.05

8.02.

10.03.

17.05

28.01.

27.02.

5.05.

16.01.

15.02.

24.04.

6.01,12.12
5.02.

14.04.

1-Рамазон (Руза)
1-Шаввал (Руза 

ҳайит)
10-Зулхиджа 

(Курбон хайит)

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

15,12,

15,01,

3,04,

4,12,

4,01,

22,03,

23.11.

3.01,23.12.
12.03.

12.11.

12.12.

1.03.

2.11.

2.12.

18.02.

21.10.

20.11.

8.02.

11.10.

10.21.

27.01.

30.09.

30.10.

17.01

19.09.

11.10.
6.01,26.12

8.09.

8.10.

15.12.

1-Рамазон (Руза)
1-Шаввал (Руза 

ҳайит)
10-Зулхиджа 

(Курбон хайит)

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

28,08

27,09

4,12

17,08,

16,09,

23,11,

7.08.

6.09.

13.11.

26.07.

25.08.

1.11.

16.07.

15.08.

22.10.

5.07.

4.08.

11.10

24.06.

24.07.

30.09

13.06.

13.07.

19.09.

2.06.

2.07.

8.09.

22.05.

21.06.

28.08
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циально-культурных норм, особенно 
норм религии и морали связанной с 
мусульманским календарем лунной-
хиджры. Религиозные нормы и право-
та эта та историческая духовная часть 
общественной и личной жизни чело-
века, которая в повседневной жизни 
соблюдаются и обеспечиваются опре-
деленные взаимосвязи между обще-
ством. В этом плане исламские нормы 
религии и морали являются основной 
частью как общечеловеческой, так и 
национальной культуры в системе со-
циально-политической жизни народов 
зарубежных мусульман и в том чис-
ле народов туркоязычных республик 
СНГ. Отсюда возникает проблема рас-
крытия понятия национальной культу-
ры, норм религии и морали через му-
сульманский календарь лунной-хид-
жры, который применяется не только 
туркоязычными народами СНГ, но и 
многими народами Западной Африки 
и Дальнего Востока.

Близкую мысль к данной про-
блеме аргументации высказывает 
Н.И.Идельсон: «Мы так привыкли 
пользоваться календарем, что даже и 
не вполне отдаем себе отчет в том, как 
велика в нашей жизни и во всем на-
шем мышлении роль упорядоченного 
счета времени; между тем трудно ви-
деть, что никакая культура невозмож-

на без него [2]». Рассматривая влияния 
исламского религиозного календаря 
лунной – хиджры на этнополитиче-
ские процессы, следует отметить его 
консолидирующую роль для народов, 
исповедующих его: он был и остается 
средством не только этнической само-
идентификации, но и этнического са-
мохранения.

Исследование национальной куль-
туры путем взаимодействия «кален-
дарь и хронология» является поис-
ком путей углубления религиозных 
реформ устойчивого развития этни-
ческих групп. Кроме того, уточняет-
ся, что национальная культура в виде 
календарных норм именно связанных 
с религией этнических групп фор-
мирует межнациональное сознание, 
регулирует определенные группы 
общественных отношений (религиоз-
ные праздники, паломничество и.т.д.). 
Следует отметить, что большинство 
положений в плане соответствия и 
расхождения мусульманского кален-
даря лунной-хиджры с григорианским 
стало предметом пристального внима-
ния только после становления и раз-
вития независимости туркоязычных 
республик СНГ, поэтому они нужда-
ются в некой корректировке и совер-
шенствовании.

Корректировки исходных положе-

ний, касающихся уточнения мусуль-
манских религиозных праздников, 
паломничества и т.д, связанных с 
календарем лунной-хиджры, соот-
ветствие его с новолуний и датой гри-
горианского календаря требует опре-
деления причин возникновения этих 
недостатков и предмета регулирую-
щего воздействия для устранения этих 
явлений. При анализе существующей 
интерпретации религиозных норм му-
сульманского календаря лунной-хид-
жры и соответствие его с григориан-
скими, важно учесть, что начало года 
1 – мухаррама и начало других меся-
цев мусульманского календаря прихо-
дится на неомению (первое появление 
серпа Луны на вечернем небе «рожде-
ние новой Луны», который древнегре-
ческие астрономы назвали неомений, 
- «новая Луна»), а не истинное астро-
номическое новолуние (коньюкцию). 
Так, по данным И.А.Климишина 

 [ 1, с. 189] в 1983 г., согласно 
астрономическому календарю, ново-
луние имело место 6 – октября в 11 
часов 17 минут по всемирному време-
ни, а 1 – Мухаррама приходилось на 
8-октября. Аналогично в 1984 г. ново-
луние было 25 сентября в 3 часа 11 
минут, расчетное же начало года – 27 
сентября. Как отмечал еще Беруни , «в 
величинах лунных месяцев нет почти 

Таблица 7.
Даты астрономических новолуний соответствующей 2001-2050 годам григорианского

календаря

Годы
Месяцы

Янв. Фев. Март Апр. Май Июн Июл Авг. Сен. Окт. Наяб. Дек.
2050 2012  2031 23 21 23 21 21 19 19 17 16 15 14 13

2013  2032 12 10 12 10 10 8 9 6 5 4 3 2
2014  2033 1.31 - 1.31 28 29 27 27 25 24 23 22 21
2015  2034 20 18 20 18 18 16 16 14 13 12 11 10
2016  2035 9 7 9 7 7 5 5 3 2 2.31 30 29
2017  2036 28 26 28 26 26 24 24 22 21 20 19 18
2018  2037 17 15 17 15 15 13 13 11 10 9 8 7
2019  2038 6 4 6 5 4 3 2 1.31 29 28 27 26

2001  2020  2039 25 23 25 23 23 21 21 19 18 17 16 15
2002  2021  2040 14 12 14 12 12 10 10 8 7 6 5 4
2003  2022  2041 3 2 3 2 1.31 29 29 27 26 25 24 23
2004  2023  2042 22 20 22 20 20 18 18 16 15 14 13 12
2005  2024  2043 11 9 11 9 19 7 7 5 5 3 12 1.31
2006  2025  2044 30 28 30 28 28 26 26 24 23 22 21 20
2007  2026  2045 19 17 19 17 17 15 15 13 12 11 10 9
2008  2027  2046 8 6 8 6 6 4 4 2 1 1.30 29 28
2009  2028  2047 27 25 25 25 25 23 23 21 20 19 18 17
2010  2029  2048 16 14 14 14 14 12 12 10 9 8 7 6
2011  2030  2049 5 4 5 4 3 2 1.31 28 27 26 25 24
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никакого порядка. Жители даже одной 
местности расходятся в отношении 
их, поскольку сила зрения (у наблю-
дателей) неодинакова. И мы видим, 
что они, указывая в согласии на один 
и тот же день (недели), по разному 
определяют место этого дня в месяце. 
Однако закон шариата предписывает 
пользоваться при этом наблюдением 
(новой Луны), а не вычислением» 

Движение Луны очень сложно, а 
условия ее видимости меняются в за-
висимости от времени года и геогра-
фического расположения наблюдате-
ля. Поэтому и число дней в месяцах 
лунного календаря на самом – то деле 
во многих мусульманских странах 
непостоянно, вследствие чего одной 
и той же дате по григорианскому ка-
лендарю могут соответствовать раз-
личные даты по лунным календарям 
различных стран. Например, когда в 
месяце Мухарраме в календарях Сау-
довской Аравии и Турции содержится 
30 дней, а в календарях Туниса, Ирана 
и Афганистана – 29 дней. Для выяс-
нения причины вышеуказанных рас-
хождений нами разработаны таблицы, 
соответствующие даты праздников 
и паломничество мусульманских и 
григорианских календарей (табл. 6) и 
даты астрономического календаря но-
волуний (таб.7) с 2001 – по 2050 г.

Из сравнительного анализа табл. 
6 и 7 видно, что в некоторых годах 
(например) даты 1 – рамазана (начало 
Руза) документального календаря лун-
ной – хиджры соответствующей гри-
горианского и даты астрономического 
календаря новолуний соответствует, а 
в некоторых годах расходятся на один 
и даже на два дня. В том числе, в 2013 
(9-июль) и 2024 г. (11 - март) они соот-
ветствуют, в 2001, 2002…. 2009, 2034, 
2045 и т.д. годах расходятся на один 
день, а в 2014, 2015, 2016…. Годах на 
два дня и т.д. Так, в 2006 году в Уз-
бекистане и некоторых туркоязычных 
государств 1 – рамазан (держать Руза) 
были намечены по документальным 
календарям 24-сентября (табл. 6) (а 
на самом деле новая Луна вышла по 
астрономическому календарю (Табл. 
7) 23-сентября) а «Руза хайит» был на-
значен на 23 октября несмотря не до-
кументальный календарь (24-октября) 
и не на астрономический календарь 
новолуние (22-октября). В результате 

чего люди были вынуждены держать 
Руза 29 дней, нарушая предписание 
Корана (Кораном предписано, что 
каждый мусульманин должен держать 
Руза 30 дней).

2008 году Курбан Хаит (день па-
ломничества в Мекку) 10 – Зулхиджа 
были назначены 29-декабря, в Кыр-
гызстане, Казахстане, Таджикистане 
и ряд других туркоязычных народов 
СНГ 31-декабря, а в Узбекистане 
30-декабря по григорианскому кален-
дарю.

В 2013 году в Узбекистане удержа-
ние Руза (1-рамазан) было назначено 
10-июля, а в Казахстане, Туркии, му-
сульманов России и многих других 
мусульманских государств 9-июля. 

Также аналогичные заблуждения 
исторически повторяется в ислам-
ской религии, которая в определенной 
степени влияет на снижение его авто-
ритета среди других религий. Кроме 
того, такое явление формирует неува-
жительное отношение к религиозным 
чувствам верующих. Решение данной 
проблемы потребует найти причины 
возникновения этих негативных явле-
ний и способов их устранения.

1. Причины такого расхождения 
объясняются следующим образом: 
календарь мусульманский лунной – 
хиджры основан на синодическом ме-
сяце (от греческого «снодос» - сбли-
жение; имелось в виду ежемесячное 
сближение Луны и Солнца на небе, 
при этом иногда Луна «находит» на 
Солнце – происходит солнечное зат-
мения). Таким образом, промежуток 
времени, спустя который фазы Луны 
снова повторяются в том же порядке, 
называется синодическим месяцем и 
он равен на 29 , 53058812 сутки или 29 
суток 12 часов 44 минут 2,8 секунду. 
При этом двенадцать синодических 
месяцев составляют 354, 36706 суток. 
Отсюда видно, что синодический ме-
сяц несоизмерим ни с сутками, ни с 
тропическим годом: он не состоит из 
целого числа суток и не укладывается 
без остатка в тропическому году. Тро-
пический год (365, 24219879 суток по 
формуле С.Ньюкома) – промежуток 
времени, по истечении которого высо-
та Солнце над горизонтом в полдень, 
достигнув наибольшей величины, 
снова уменьшается (от греческого 
«тропос» - поворот), при этом 20 или 

21 марта центр диска Солнца пере-
секает небесной экватор, переходя из 
южного полушария небесной сферы 
в северное. Чтобы приспособиться 
к смене фаз Луны, в мусульманском 
календаре, состоящем из 12 месяцев, 
принимается, что все нечетные меся-
цы (1,3,5,7,9 и 11) имеют по 30 суток, 
все четные по 29 суток. Таким обра-
зом, год мусульманского календаря со-
держит 354 дня (простых годов). Но, 
как отмечалось, такой календарный 
год на 0,36706 суток короче продол-
жительности 12 синодических меся-
цев. Поэтому чтобы удержать неоме-
нию ( первое появление Луны на ве-
чернем небе) у первого числа месяца, 
в последнем месяце года, Зулхиджа 
время от времени производится встав-
ка 30 – го дня (и поэтому високосный 
год состоит из 355 дней); 

2. Начало года по лунному кален-
дарю (1-Мухаррама) принято от «пе-
реселения» («хиджры») пророка Му-
хаммеда из Мекки в Медину – от 16 
– июля 622 года нашей эры. Однако, в 
некоторых мусульманских странах за 
первый день принято 15 – июля. Это 
то же приводит к непостоянству чис-
ла дней в месяцах лунного календа-
ря, в результате одной и той же дате 
по григорианскому календарю могут 
соответствовать различные даты по 
лунным календарям различных му-
сульманских стран; 

3. Как отмечалось Беруни начало 
месяца по закону шариата устанавли-
вается наблюдением новой Луны, то 
есть с первым появлением серпа Луны 
на вечернем небе. Известно, что когда 
Луна двигаясь вокруг Земли от запада 
к востоку приходится напротив Солн-
ца – называется начало месяца. Одна-
ко, при этом на западе «новая луна» в 
виде серпа ночью появляется пример-
но на 36 часов позже (после 1-2 дня) 
чем астрономических новолуний.

Учитывая вышеуказанные причи-
ны возникновения расхождений двух 
календарями и по определению более 
рационального способа их решений 
можно прийти к следующему выводу:

1. Нерешаемость данной пробле-
мы по астрономическому календарю 
новолуний объясняется тем, что, как 
ранее было упомянуто, продолжи-
тельность месяцев его (синодическо-
го) не состоит из целого числа суток 
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и не укладывается без остатка в тро-
пическому году (григорианскому ка-
лендарю); 

2. Нерешаемость проблемы по 
закону шариата объясняется тем, что 
определение начало месяцев (появ-
лением новой Луны простым глазом 
наблюдателя без астрономических 
сооружении), как сказал Беруни, 
приводит к заблуждению в зависи-
мости от времени, географического 
расположения и остроты глаза на-
блюдателя; 

3. Анализируя вышеуказанные две 
ситуации по решению расхождения 
календарей, следует отметить, что 
можно обеспечить постоянность соот-
ветствия с датой только с переходом и 
проведения всяких торжеств мусуль-
манских стран связанных с исламской 
культурой (1-рамазана (начало руза); 

27-рамазана «ночью предопределе-
ния» (поручение Аллаха пророка Му-
хаммеду Коран); 1-шавваля, рамазан-
ское торжество (Руза хаит); 10 – зул-
хиджа, день паломничества в Мекку 
(Курбан хаит); 12-рабиалаввала, день 
рождения пророка Мухаммеда (Мав-
лид) и т.д.) на документального кален-
даря лунной-хиджры на григориан-
ского календаря.
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Creative thinking is not explicitly 
explanation, but can vary depending 

on various factors. This factor can be a 
personal cognitive construct. Moreover, 
cognitive construct varies depending on 
nationality, which belongs to the subject.

Personal cognitive construct can 
be represented as a general criterion 
of perception and evaluation of other 
people who has different names, but 
applies almost equally.

Measurement unit of cognitive 
sphere is a General assessment criteria, 
i.e. personal construct. It descriptively 
can be interpreted as an inner category 
of the subject, the category that it uses in 
evaluating the surrounding world.

There are the following 
characteristics of cognitive sphere. The 
fi rst characteristic of cognitive sphere 
is a cognitive complexity, representing 
the number of constructs. Constructs 
coincide with the amount of attention 
proposed by Wilhelm Wundt, there are 3, 
4, maximum: 6. Construct an emotional 
assessment is necessarily present in 
everybody: for example likes or don’t 
like. If you can imagine a man with one 
construct, this construct will emotional 
assessment.

There is distinguish between high and 
low cognitive complexity. The cognitive 
complexity has a series of related 
properties of thin. world for man diverse 
when a high cognitive complexity, this 
applies to the sensitivity of a man in such 
a case, their own perception of images 
more differentiated. You can say, high 
cognitive complexity often associated 
with high sensitivity. For example, when 
we visit the ophthalmologist’s offi ce, 
we impose “Landolt ring”, the same 

incentive used for the assessment of 
cognitive complexity. If instead of the 
letter “O” we see letter “C”, this indicates 
a higher cognitive complexity.

High cognitive complexity 
associated with a specifi c cognitive style. 
Cognitive style is a way of perception of 
the object or situation. We can distinguish 
cognitive styles at least two. Distinguish 
global style or put another way, it is 
called dependent on context-dependent 
fi elds, from the background. Man is quite 
diffi cult to distinguish between the parts 
of the object, he sees it as a whole.

There are many examples of tests and 
cognitive style. For example, we have two 
pictures, and need to fi nd the differences. 
Or person needs to see a fi gure or the 
image inside the confi guration. If there 
is a global style, highlights some of the 
differences and it is diffi cult to separate 
the confi guration. There is a second style, 
he called a differentiated or independent 
of fi elds or of the context. In this case, 
a person distinguishes the details, it can 
dismember the object into parts, analyze 
it. This applies to the subtle details.

High cognitive complexity 
associated with differentiated style, it is 
linked with higher levels of development 
of creative abilities. The decision of 
creative tasks requires a subtle details, 
secretive, latent. If the examinee has 
such subtle details, this indicates a high 
cognitive complexity. Of course, such a 
person is able to distinguish and much 
more.

Here we can go to actually personal 
characteristics. Such a person is capable 
of empathy, he distinguishes the person 
from his attitude towards it. Exactly such 
a person is available and clear thoughts 

and feelings of another, and therefore 
their own. Often high or low cognitive 
complexity associated with education, 
with the learned profession.

A popular research results, when 
compared to the complexity of the two 
groups of children. One group was 
Africans, and their family was engaged 
in agriculture, and in the other group 
were children of canadian Inuit hunters. 
It would seem, Africa is associated with 
multicolored, with a mass of various 
parts, but cognitive complexity of the 
African child was low. This is explained 
by the fact that agriculture requires 
assimilation of certain stereotypical 
action, subroutines, with a strict 
sequence, so these children often bring 
up an authoritarian way.

Authoritarian education leads to 
a low cognitive complexity and to 
a global style. And on the contrary, 
hunters Eskimos live in a homogeneous 
environment, among the white snow. 
But then note that the language of 
these people have a mass of words to 
highlight certain shades of white snow, 
and this is evidence of the high cognitive 
complexity. Being a hunter, child rather 
sooner gets into the hands a toy gun, he 
lives not in an authoritarian way, gets 
early suffi cient independence, and such 
education is associated with a high in the 
future cognitive complexity.

We know that not happen uniquely 
properties of positive or negative. A 
person with high cognitive complexity, of 
course, have their challenges. This is the 
diffi culty in making decisions. Note that 
if the world is heterogeneous, if internal 
assessments a lot, then there is, of course, 
the problem of choice. When there is a 
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Conference participant

To understand individuals one must understand their patterns
George A. Kelly
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problem of self-selection, options actually 
are equal, as the choice of Buridan’’s ass. In 
the case of a diffi cult choice of indecisive 
man may adequate use of external funds 
for the adoption of a volitional decision. 
Drawing lots can be an external tool, in this 
case coin is thrown. Then an external tool 
becomes the basis for decision-making. 
Here you need to consider one condition: 
alternatives should be equivalent. These 
actions are advisable in case of overcoming 
indecision, when a decision needs to be 
considered. This decision is connected 
with the reduction, decrease of cognitive 
complexity. There are times when you 
must close your eyes on some of the 
details to make a decision, or it might not 
happen. But the foundation should always 
be internal.

Then we enter the second 
characteristic of cognitive sphere. It’s 
called the subjective importance of 
the personal construct. This obviously 
refers to the personality in general. 
Signifi cant personal construct is a 
leading motive of personality, which 
determines its direction. The signifi cance 
of the constructs is the frequency of their 
use, the weight factor, if we speak on a 
statistical language. This is the basis for 
decision making.

But if the constructs are not equal, it 
is connected with the third characteristic, 
the stability of the cognitive sphere in 
general. Sustainability is the presence 
of the structure. The constructs are not 
equivalent, and now they can be ordered, 
if for cognitive complex human world 
is heterogeneous, for a person with a 
strong cognitive sphere world rationally 
conceived, the world is knowable, the 
world can be adequately assessed.

And now, the sustainability of 
cognitive sphere refl ects motivational 
sphere. Then we will say, that here there 
are two poles. You would think that 
people in the arts, writers, artists have a 
high cognitive complexity, but actually 
profession with the highest cognitive 
complexity are actors. They have to try 
on a variety of masks, have to feel in the 
role of a hero. Therefore, the actors need 
to be complex.

If not limited to mental norm and 
ask again, who is the highest cognitive 
complexity, the answer is clear - in 
patients with schizophrenia. The fi rst 
extreme pole - the lack of sustainability 

in the selection. If there is no continuity 
of cognitive sphere, each situation 
appears not  specifi c for the subject, 
decision-making is diffi cult, if it is not 
impossible. Then outwardly paradoxical, 
but internally intuitive conclusion. If 
such a person has no internal reasons 
for decisions, he begins to imitate, in 
everyday life he enjoys a strange point 
of view. Contrast pole is hardness, 
rigidity of the structure, it is associated 
with low complexity. But the main thing 
is that if the structure is rigid, then any 
situation are perceived stereotypes, 
formulaic, and no problems of decision-
making no decisions, evil facts. But it 
turns out that due to this decision, the 
situation is distorted, misunderstood and 
inadequately.

The fourth characteristic is referred 
to as the activity and passivity constructs. 
Activity construct is his awareness. 
Construct far not realized, he presented 
the subject, but it is noisy different names, 
the subject seems that there are a lot of 
constructs, but he doesn’t realize that 
there are much smaller. Install awareness 
constructs can be using the attribution of 
the causes. There are tests on the level 
of causal attribution. External attribution 
can be presented as a case of rock, fate, 
internal attribution presents in the form of 
myself. Awareness constructs relates to 
understanding the motives of the subject. 
Then the fourth characteristic allows to 
proceed to the fi nal fi fth - inconsistency 
and consistency of cognitive sphere.

Cognitive sphere can contain internal 
contradictions, because constructs can 
be as conscious or not. Often, people 
decided not realized its base, and there is 
a contradiction, which is called cognitive 
dissonance.

Reality appears to us directly, but 
only through our perception, which 
imposes various fi lters. We see only what 
we want to see. Man has the ability to 
represent events and the surrounding 
objects, not simply react to them as 
incentives. Thus, creative perception 
comes from our own perspective on the 
world and the latest forms an integral 
picture of the perceptions in our lives, 
which makes our experience. All the 
variety of damaging factors us leads us to 
the uniqueness of their own perception, 
personality-construct plays evaluates the 
role.
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Современный период развития че-
ловеческой цивилизации свиде-

тельствует об изменении устоявшихся 
веками связей Человека с Миром. Во 
многом это обусловлено глобальным 
прогрессом общества, когда задаются 
новые парадигмы развития и Чело-
века, и Мира. Данное обстоятельство 
привело к тому, что изменилась кар-
тина мира как та сетка координат, ко-
торой Человек воспринимает Мир и 
воссоздает его в своей деятельности. 
И все же в условиях изменившихся па-
раметров восприятия Мира все боль-
шее значение приобретает картина 
мира этноса как способ гармонизации 
связей Человека и Мира. Связано это 
с тем, что современная культура, буду-
чи генетически неоднородной и суще-
ственно преобразованной в структур-
ном и содержательном отношениях, 
изменила свои социофункциональные 
характеристики. Отныне она в боль-
шей мере становится «представлени-
ем», «картиной», отображая и репре-
зентируя в себе Мир.  В связи с таким 
переходом ее статуса из моделирую-
щего в репрезентирующий представ-
ляется важным рассмотрение самого 
понятия «картина мира этноса».

Картина мира существует столько 
же, сколько существует и сам человек. 
Поэтому человеку изначально свой-
ственно создание в своем воображе-
нии определенной модели – картины 
мира. Модель эта, рожденная в лоне 
религиозного и мифологического со-
знания, по мере познания Мира под-
вержена изменениям и развитию, т. е. 
она эволюционирует. В таком значе-
нии она может быть определена как 
парадигма миропонимания.

Научное познание мира показало, 
что каждая сфера сознания определя-
ет свои особые средства восприятия 
мира. Отсюда объективно закономер-
ным представляется существование 
множества научных картин: физиче-
ской, химической, биологической, фи-
лософской, семиотической, лингви-
стической, кибернетической, теологи-
ческой, искусствоведческой и т. д. Но 
при всем этом научное познание мира 
(даже в совокупности всех научных 
знаний о мире) не отражает целостной 
картины мира, а скорее всего, откры-
вает несколько иную проблему – си-
стематизацию наук. Важно в связи с 
этим отметить, что современная физи-
ка уже пришла к выводу о том, что по-
нимание глубинных сфер реальности 
(к каковым и относится картина мира) 
возможно лишь в результате синтеза 
философии, физики и искусства [1].

Целостность же картины мира, ее 
основы (хотя в ней и сотрутся детали) 
видятся нам только в таком ракурсе, 
когда она представлена как феномен 
культуры, поскольку культура, явля-
ясь квинтэссенцией и способом че-
ловеческой деятельности, в конечном 
итоге определяет и синтезирует все 
остальные формы познания мира. 
Именно в данном культурфилософ-
ском аспекте мы и будем в дальней-
шем рассматривать картину мира.

Следует признать, что теорети-
ческая разработка картины мира как 
феномена культуры вытекает из пред-
шествующего опыта философии и, 
в частности, культурфилософии. В 
истории философии понятие картина 
мира как феномен культуры различ-
ных эпох и различных народов тракту-

ется исследователями в контексте глу-
боких исторических, теоретических, 
этногенетических, космогонических, 
религиозных, фольклористических и 
других обобщений. В решающей сте-
пени подобная многомерность и фун-
даментальность определяется самим 
предметом, в котором воедино слиты 
все аспекты человеческого бытия, ду-
ховной деятельности и практики [2-
19].

Для нас методологически важным 
является то, что социум и культура, 
хотя и основные, но не единственные 
каналы связи Человека и Мира. Имен-
но этим, а также факторами экзоген-
ного развития культуры и объясняется 
наличие многих общих элементов в 
картине мира различных народов. Но 
картина мира каждого этноса – это не 
сумма различных элементов, а сло-
жившаяся и самобытная система, ко-
торая, объединяя их, образует единое 
целое. Поэтому картины мира раз-
личных народов на уровне элементов 
могут иметь значительные совпа-
дения, тогда как на уровне системы 
они представляют собой различные 
явления.

Целостность картины мира и ее 
этническая самобытность опреде-
ляются как основными категориями 
(культурными, социальными и выхо-
дящими за границы мира [20-21]), так 
и единством объективного, взятого 
как Универсум и сущее в целом, а так-
же субъективной его доработки. 

Такой специфически особенный 
статус картины мира этноса, несмотря 
на единство и всеобщность Мира, обу-
словлен тем, что Мир как сущее скрыт 
от глаз индивидуума. Более того, в 
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практической деятельности человека 
структурирование Мира, его категори-
альный каркас не осознаваемы как эм-
пирическая данность, поэтому пости-
жение его есть интуитивно-бессозна-
тельный процесс. Для проникновения 
же в смысл Мира индивид по мере его 
интерпретации в своей деятельности 
вырабатывает свой собственный образ 
мира. Поэтому, по большому счету, 
количество картин мира исчисляется 
количеством субъектов мировидения.

Но человек смотрит на Мир сквозь 
призму того общественного опыта, 
в рамках которого он был сформиро-
ван как личность. Так формируется 
этническая «призма», через которую 
человек видит Мир. Будучи явлени-
ем культурсоциума, «призма» этноса 
вбирает в себя и отдельные элементы 
многих других картин мира: научной, 
физической, мифологической, религи-
озной, философской, художественной 
и др. Все эти картины мира, а также 
различные их элементы в картине 
мира этноса становятся не только ин-
терпретирующими Универсум, но и 
адаптационным способом человека 
к окружающей его природной и со-
циокультурной среде. Результатом же 
этой адаптации становятся репрезен-
тирующие картину мира ценности.

Таким образом, картина мира эт-
носа – это такой целостный и само-
бытно интерпретируемый Универсум, 
при котором «этническое Я», адапти-
руясь к окружающей его природной 
и социальной среде, воспроизводит 
его в своей деятельности, практике и 
языке.

Поэтому в основу картины мира 
может быть положена следующая ка-
тегориальная парадигма:

Мир как сущее в целом, то, что, 
так или иначе, есть, независимо от 
воспринимающего этнического субъ-
екта;

Этнос как субъект видения мира, 
интерпретация им Универсума и адап-
тация к окружающей его природной и 
социокультурной среде;

Мир, интерпретируемый сквозь 
призму этнического субъекта, резуль-
тат деятельности – Ценность.

Из этого следует, что картина мира 
становится синтезирующей основой 
системно-функциональной триады: 
Мир – «Этническое Я» – Ценность. 

Так, отражая наиболее сущностные 
стороны бытия (Мир как реальность), 
картина мира одновременно с этим 
обладает огромным значением в нем 
сознания (Мир воспринимаемый), а 
активная роль познающего субъекта 
приводит к процессу формирования 
«вторичной реальности» – «ценно-
сти» (Мир репрезентируемый). В со-
ответствии с данной триадой картина 
мира этноса может быть рассмотрена 
с трех основных сторон: онтологи-
ческой, гносеологической и аксио-
логической. При этом следует иметь 
в виду, что все уровни находятся в 
диалектической связи друг с другом, 
абстрагирование же их друг от друга 
возможно лишь теоретически.

Онтологический уровень картины 
мира этноса соотносится с понима-
нием Мира как сущего целого. Для 
этноса же Мир очерчен границами эт-
ногеографического территориального 
пространства, в котором веками сло-
жившийся определенный ландшафт 
и природа имеют первостепенное зна-
чение. В связи с этим среда обитания, 
территориально-географическое про-
странство определяют основные пара-
метры картины мира этноса.

Но бытие этноса не очерчивается 
только границами этнического терри-
ториально-географического простран-
ства, границами реального мира, по-
скольку история культуры различных 
народов показывает, что Мир в кар-
тине этноса – не всегда реален и объ-
ективен. Ибо в традиционных культу-
рах (особенно на Востоке) Универсум 
становится широким понятием такой 
реальности, когда в его сферу вклю-
чаются не только все формы и связи 
реально овеществленного Мира, но 
и той части Мира, которая находится 
выше умопостигаемых форм. Более 
того, именно эта часть Мира, согласно 
традиционным и сакральным пред-
ставлениям, была наделена как зако-
нодательной (над всем живым) силой, 
так и творчески-порождающей, т. е. 
спонтанной. Из этого следует, что 
Мир в традиционных культурах был 
наделен статусом живого, воздействуя 
на Человека и его бытие. Поэтому во 
многих культурах Востока духу, ду-
ховному и даже душевному придается 
полная реальность и возможность его 
автономного бытия в этом мире. Тем 

самым миру этноса задаются не толь-
ко горизонтально-географические па-
раметры, но и вертикально-духовные. 
Включение пространственной высоты 
и глубины в Универсум определяет и 
расширение его временного контину-
ума, когда в мире Настоящего присут-
ствует Прошлое и Будущее. 

Эта структурная особенность кос-
мического мировосприятия, будучи 
весьма специфичной, во всей полноте 
концентрируется в человеке традици-
онной культуры. Поэтому реальность 
эта, производная от бытия человека, 
определяет онтологию реальности 
«человек – мир».

Гносеологический уровень картины 
мира этноса связан с таким понимани-
ем мира этноса, который существует 
как «Мир в себе» (априори) и как мо-
дус различных миров (отсюда и разно-
образие картин мира). Так, по М. Хай-
деггеру, мир становится видом бытия 
человеческого существования [22]. 
Для этноса же бытием существования 
становятся способы приспособления 
к окружающей среде [23]. Поэтому в 
этносе (как и в индивидууме) соеди-
няются онтологический, гносеологи-
ческий и аксиологический уровни 
картины мира. И все же: этнос, явля-
ясь сущим, в картине мира выступает 
в значении субъекта воспринимающе-
го, изображающего, интерпретирую-
щего Мир, адаптирующегося к Миру 
и репрезентирующего его в своей де-
ятельности. Поэтому в общей струк-
туре картины мира мы рассматриваем 
этнос в процессе познания и мышле-
ния, в процессе духовно-практическо-
го освоения мира как результат взаи-
модействия объективного состояния 
(как чего-либо существующего вне, 
до или после практики и отражения) и 
субъекта социальной жизни.

Гносеологический уровень стано-
вится центральным в картине мира 
этноса, поскольку в нем объединяется 
Мир как сущее, Мир как модус и Мир 
как картина. Исходя из сказанного, 
Мир становится той сущностью, ко-
торая объединяет в единое целое про-
явленное и непроявленное, видимое и 
невидимое, бытие и сознание. 

Именно поэтому смыслообразу-
ющей и формообразующей основой 
картины мира становится культура эт-
носа, которая и определяет ее целост-
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ность, стабильность и устойчивость 
во времени и пространстве.

Аксиологический уровень картины 
мира этноса определяется тем, что Эт-
нос в процессе формирования особен-
ностей бытия в окружающей природ-
ной и социокультурной среде создает 
Мир, который является одновременно 
миром объективного и миром субъек-
тивного – миром культуры этноса. За-
крепляется же и реализуется этот Мир в 
художественной ценности как итоговом 
результате творческой психической ак-
тивности субъекта по репрезентации и 
преобразованию мира. Так, Ценность 
становится результатом взаимодей-
ствия объективного состояния мира и 
его духовно-практического освоения 
«Художественным Я». Имея свойства 
двоякого характера (с одной стороны 
– ценность осваивается как объект, с 
другой – она есть объективированный 
результат этой деятельности), ценность 
функционирует как взаимодействие 
объективного состояния мира, субъ-
екта его духовного освоения и твор-
ческой практики. В то же время в этой 
ценности обнаруживаются и свойства 
совершенного Космоса, а возможно-
сти, к примеру, «Художественного Я» 
реализуются, объективируются через 
наиболее полное его самовыражение. 
Так, ценность, представляя собой свое-
го рода семантический мир, становится 
проявлением той потенциальности, ко-
торая заложена в семантическом ваку-
уме, а «Художественное Я» становится 
при этом тем семантическим фильтром, 
который и обеспечивает смысловую на-
полненность художественной ценности.

Проблема связи ценности с семан-
тическим вакуумом, конечно же, от-
крывает связь с запредельной реаль-
ностью, не воспринимаемую обыден-
ным сознанием, но во многом научно 
обоснованную [23]. Получается, что 
смыслы, заложенные в ценности, на-
прямую сопряжены с Космосом, с его 
семантическим вакуумом, который и 
способен коррелировать картину мира 
этноса в ее идентичной целостности и 
этнической самоидентификации. 

В ракурсе данного положения со-
вершенно очевидно, что ценность, 
несмотря на индивидуализированное 
воспроизведение Универсума «Худо-
жественным Я» как семантическим 
фильтром, охватывает глубинные ос-

новы Миро-здания и сознания этноса, 
отражая актуализированные духовные 
проблемы, что и становится, в конеч-
ном счете, реальным бытием совер-
шенного. Это следует отметить особо, 
поскольку доминирующей ценностью 
традиционной культуры становится 
установка не на преобразование мира, 
а установка на его воссоздание и вос-
произведение как совершеннейшей 
гармонии. В то же время, ценность, бу-
дучи своеобразной проекцией Космо-
са, есть совершенно новое реальное 
образование, своеобразный микро-
космос, «мир, созданный по законам 
красоты». Поэтому ценность есть 
художественный феномен, реализую-
щий онтологию бытия и гносеологию 
«Художественного Я». Будучи свое-
образной «второй природой», возни-
кающей в процессе творчества, худо-
жественная ценность дистанцируется 
от своего создателя и сама становится 
объектом познания и преобразования. 

Таким образом, картина мира эт-
носа как феномен культуры может 
быть рассмотрена как триада, уровни 
которой коррелируют с Миром, Чело-
веком и Ценностью. При этом следу-
ет иметь в виду, что данная триада и 
уровни ее рассмотрения – онтологиче-
ский, гносеологический и аксиологи-
ческий – суть теоретического абстра-
гирования, поскольку картина мира 
этноса в реальной практике функцио-
нирует как единая гармоничная систе-
ма с взаимосвязанностью и взаимоо-
бусловленностью всех ее уровней.

При этом картина мира этноса как 
феномен культуры выступает такой 
целостной моделью, которая включает 
в себя и синтезирует все другие карти-
ны мира: мифологическую, религиоз-
ную, научную, художественную и др.

Из сказанного следует, что в со-
временном мире картина мира этноса 
не исчерпала свои возможности как 
феномена гармонизации связи «Чело-
век и Мир», а наоборот, еще в боль-
шей мере способствует гармоничному 
развитию человека в структуре гло-
бального прогресса общества.
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С развитием человеческой мысли и 
сменой исторических эпох, при-

ходит и новое понимание себя, окру-
жающего мира, а также меняется по-
нятийно-категориальное содержание 
всего, что удаётся познать человече-
скому разуму. 

Человек, как существо разумное, 
перестаёт быть просто «умом Все-
ленной». Теперь это ещё и творчески 
насыщенная натура, способная пере-
осмыслить всё вокруг, в том числе и 
самого себя. Только самосовершен-
ствуясь, человек способен изменить 
себя и мир, при этом опираясь не на 
предписания церкви или чей-либо ав-
торитет, а на силы и возможности соб-
ственного разума. Так возникает куль-
турно образованный человек, а вместе 
с ним - новое, не религиозно насы-
щенное, а светское представление о 
культуре как о всесторонней системе 
реализации человеческого разума. Но 
всё же разум, как непоколебимая сущ-
ность, характеризует способность от-
дельно взятого индивида.

Не смотря на то, что эта идея была 
прорывом на пути понимания культу-
ры, вскоре обнаружилась её наиболь-
шая погрешность – ограниченность. 
Пропасть без единого намёка на «ка-
натный мост» чётко рисовалась между 
значимостью и широтой культурных 
задач, и ограниченностью самих ин-
дивидов, связанных условиями, воз-
можностями и другими жизненными 

обстоятельствами. Все богатства куль-
туры лишь перечислялись, «консер-
вировались», но не получали чёткого 
разъяснения внутренней сущности. А 
культурный прогресс и вовсе не соче-
тался с пониманием разума как веч-
ной, неподвергающейся изменениям 
со стороны внешних факторов спо-
собности человека. 

Можно сделать вывод о том, что 
прогресс не затрагивал сущности са-
мого человека. А разум, который из-
менял окружающий мир, оказывался 
собранием неизменных и годных на 
все времена идей и принципов. 

Чтобы переосмыслить все недо-
чёты данной идеи не достаточно было 
их просто увидеть и понять, а перей-
ти к кардинальному переосмыслению 
культуры, разума и человека.

 По другому взглянуть на насущ-
ную проблему, а также прийти к раз-
умному её разрешению удалось пред-
ставителю классической немецкой 
философии, носителю теоретического 
разума и рационального мышления, 
просветителю, философу по внутрен-
нему признанию – Фридриху Гегелю.

У Гегеля культура не перестаёт 
неразрывно сосуществовать с раз-
умом, наоборот – расширяются воз-
можности разума. Он перерастает из 
индивидуального в мировой разум, 
реализуясь в судьбе не просто кон-
кретного индивида, а целых стран и 
народов, воплощаясь в науке, технике, 

искусстве. Разум становится мировым 
культурным духом религии, поглощая 
её своими огромными представлени-
ями, объяснениями и преследуемыми 
целями. Мировой культурный дух ох-
ватывает всё вокруг себя, проникая в 
формы общественного устройства и 
государственной жизни. Культура – 
это не замысел отдельных людей это 
даже не индивидуальная цель сильной 
исторической личности. 

 «Вообще такие всеобщие ми-
ровые цели... не может проводить в 
жизнь один индивид так, чтобы все 
остальные становились его послуш-
ными орудиями, но подобные цели 
сами пролагают себе дорогу — отча-
сти по воле многих, а отчасти против 
их воли и помимо их сознания» [4, с. 
603]. 

Таким образом, Гегель не лишает 
каждого отдельного индивида возмож-
ности принимать участие во всеобщей 
культурной жизни. Просто он харак-
теризует такие действия отдельных 
личностей как выполнение мировых 
задач и целей. Он как бы подталкивает 
массы на одни и те же цели, не лишая 
каждого человека культурного своео-
бразия и самовыраженности. Гегель 
говорит о культурной уникальности 
каждого из нас, но он не ставит рамки 
или ограничения для культурных про-
рывов и достижений, он просто сво-
дит единые цели к единой, по своей 
сущности, природе человека, считая, 
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что в каждом из нас заложены одни и 
те же позывы к жизни, её качеству и 
насыщенности, просто у каждого всё 
это имеет своеобразную оболочку. 

Гегель создал теорию, в которой 
все, что делают люди, направлено на 
осуществление целей мирового духа, 
творящего хронологию человеческой 
истории.

Почему Гегель отошёл от индиви-
да и переместился к осмыслению ми-
рового разума? Этим вопросом мучи-
ли себя в своё время философы Про-
свещения. Однако, если внимательно 
изучить гегелевские труды, можно 
смело прийти к выводам о том, что он 
не пустословил, а чётко преследовал 
цели и задачи своей глубоко осмыс-
ленной концепции мирового разума. 

Развитие мировой культуры по-
зволяет говорить о целостности и ло-
гике развития, которые не могут быть 
выведены из суммы индивидуальных 
усилий. Потому как, творчество от-
дельных людей и даже целых народов, 
подчиняется этой скрытой логике, ко-
торая обнаруживает себя лишь тогда, 
когда все многообразие культурных 
явлений будет понято как саморазвер-
тывающееся единое целое. Именно 
такой способ рассмотрения и состав-
ляет заслугу Гегеля.

Открытие Геля позволило не про-
сто осознать всю глубину культурного 
человеческого наследия, а объединить 
отдельно звучащие «отголоски» куль-
турного духа в единогласную миро-
вую тему, единую мелодию, чудесным 
образом складывающуюся из кажу-
щейся разноголосицы. 

Таким «слушателем» мирового 
культурного процесса выступил Ге-
гель, который не только уловил еди-
ную «тему» мировой культуры, но и 
сумел сделать «нотную запись» этой 
единой «мировой симфонии».

 Иначе говоря, Гегель сумел вы-
разить через понятийно-категори-
альный аппарат надындивидуальные 
закономерности мировой культуры. 
Для Гегеля это был самый естествен-
ный вывод, и на нем построена вся 
его концепция: в основе бытия лежит 
разум, мысль (но не человеческая, а 
всемирная) и бытие - тождественны. 
Этот мировой разум для Гегеля стал 
настоящим созидателем и Божеством.

После того, как стержень филосо-

фии культуры Гегеля найден и разъяс-
нён, можно перейти к выводам о том, 
что культура не просто создаёт исто-
рию, а является её ядром, центром 
всего, что можно понять и переосмыс-
лить.

Гегель впервые объединил в своей 
конструкции ранее несовместимые в 
единую абсолютно целостную систе-
му категории: философия, религия, 
искусство, государственные формы. 

«Философия... должна... спо-
собствовать пониманию того, что... 
всеобщий... разум является и силой, 
способною осуществить себя. ...Этот 
разум в его конкретнейшем представ-
лении есть бог. Бог правит миром: 
...осуществление его плана есть все-
мирная история. Философия хочет по-
нять этот план... Пред чистым светом 
этой божественной идеи... исчезает 
иллюзия, будто мир есть безумный, 
нелепый процесс» [1, с. 35].

 Многообразие культурных форм 
Гегель рассматривает через призму 
многомерности мирового культурного 
духа, стремящегося к целостности и 
единству.

Гегель осуществил прорыв, но 
остался верен идеалам. 

В его работах чётко прослежи-
вается важность и значимость такой 
субстанции мирового духа и всей раз-
вивающейся культуры, как - свобода. 

«...Субстанцией, сущностью духа 
является свобода. ...Все свойства духа 
существуют лишь благодаря свободе, 
...все они являются лишь средствами 
для свободы...» [4, с. 17]. 

Говоря о духе свободы, напраши-
вается вывод о его полноценной реа-
лизации лишь в человеческой сущно-
сти. Таким образом, осуществление 
свободы духа даёт рост человеческой 
свободе.

Но философия Гегеля не так аб-
солютно идеальна, как кажется на 
первый взгляд. Делать выводы о без-
граничности его концепции, значит 
забыть о самосовершенствовании и 
саморазвитии разума каждого из нас.

Ограниченность концепции Геге-
ля заключается в безличности разума, 
создающего культуру. Разум вроде бы, 
как и широко развёрнутый, но безли-
кий и замкнутый.

Гегель не думал, что культура 
включает в себя лишь рационально-

логические формы, но, по его мнению 
- содержание культуры – это и есть ре-
ализация логической идеи. 

Анализируя всё выше изложенное, 
напрашиваются соответствующие вы-
воды:

1) Гегель объединил ранее не объ-
единяемое, создал логическую струк-
туру культуры, но упустил одну де-
таль – лишил культуру личностного 
обозначения, тем самым обрекая её на 
исчерпываемость и неспособность к 
бесконечному развитию и самосовер-
шенствованию. Мировой дух просто 
слился и растворился в созданном им 
совершенном культурном мире.

2) Формируя свою концепцию, Ге-
гель забывает о человеческой душев-
ности. Он забывает также о том, что 
человек – не робот, целенаправленно 
воплощающий единую мировую идею 
в жизнь, а уникально мыслящее суще-
ство. Культура не лишена логики, но 
это не есть исключительно логическая 
система, состоящая из цепочки после-
довательных логических действий.

Гегель же полагал иначе: «В... вы-
явлении всеобщности мышления и со-
стоит абсолютная ценность культуры» 
[2, с. 83]; «...Сущностью духа является 
мышление... Искусство же... не явля-
ется высшей формой духа, но полу-
чает свое подлинное подтверждение 
лишь в науке» [3, с. 19]. 

3) Прослеживая теорию Гегеля мы 
вновь упираемся на те же грабли без-
ликости и безавтономности каждого 
человека. Человек утрачивает значи-
мость и ценность, превращаясь в эле-
мент толпы.

 «Человек является целью в самом 
себе лишь благодаря тому божествен-
ному началу, которое имеется в нем и 
которое... было названо разумом...» [1, 
с. 39].

Идеал человеческой свободы обер-
нулся безличной необходимостью и 
хитроумным принуждением индиви-
дуальной воли: «...Живые индивиду-
умы и народы, проводя поиски и до-
биваясь своего, в то же время оказыва-
ются средствами и орудиями чего-то 
более высокого и далекого, о чем они 
ничего не знают и что они бессозна-
тельно исполняют»; «Можно назвать 
хитростью разума то, что он заставля-
ет действовать для себя страсти... (...) 
Частное в большинстве случаев мелко 
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по сравнению со всеобщим: индивиды 
приносятся в жертву...» [1, с. 25, 32]. 

4) Культура Гегеля возникает 
лишь в государстве, хотя самобыт-
ность любого народа – это заслуга в 
первую очередь культурного духа и 
стремлений каждого индивидуально-
го человека. А только потом – целост-
ность мнений всех членов общности. 
Полноценное развитие человека, по 
мнению Гегеля, также возможно толь-
ко в рамках государства, что, по мое-
му мнению, абсолютно противоречит 
историческим фактам и сведеньям.

Не смотря на минусы и противо-
речия, сопутствующие теории Ф. Ге-
геля, она полна замечательных идей и 
открытий, повергнувших философию 
ступить в новое пространство и оку-
нуться в «океан разума и логики».

Получив яркий пример отклоне-
ния от индивидуализации личности, 

философы последующих периодов 
пришли к выводу о том, что всё же 
необходимо исследовать глубины 
человеческой сущности, прежде 
чем давать скороспелые выводы о 
целостности мирового разума и иде-
алов.
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It is a well- known fact that civil society 
is one of the major topics of discussion 

in the scientifi c world nowadays. 
Civil society is a pluralistic, diffi cult 
structured, self- developing system, 
which infl uences all the spheres of 
society. Individuals realize their interests 
being a part of the civil society. 

The main ideaof the civil society is 
an establishment of individual person’ s 
freedom. The research is dedicated to the 
Hegel conception of the civil society and 
the modern understanding of it.

G.W.F. Hegel in his defi nition of 
civil society presented a model that 
became the basis for many theories 
explaining the essence of civil society. 
“Civil society is a differentia existing 
between a family and a state, though civil 
society development comes later than 
state development” [3, p.227].

In civil society every individual 
appears as a goal. However, Hegel 
emphasized that without relations with 
other individuals people cannot entirely 
achieve their goals. It is stated that this 
particular goal of relating to others gives 
itself a universal form and satisfi es itself, 
satisfying with that aspiration of others 
for the welfare [3, p.227].

Civil society, according to Hegel, 
can be created only in a modern world. 
In this case European bourgeois society 
is meant. Correspondingly, Hegel 
suggests the presence of a developed 
state as a basis. In the framework of 
civil society, special emphasis is put on 
the interconnection between economic, 
political and social spheres, and their 
dialectical connection with the state. 
However, in a civil society concept, 
according to Hegel, the true freedom of 
citizens is not yet assumed.

Hegel presents the essence of civil 
society in the following three aspects:

1) indirectly the needs and 
satisfaction of particular needs by means 
of labor and by means of labor and 

satisfying all the others, the system of 
needs;

2) presence of freedom, property 
protection contained in a universal by 
means of justice;

3) concern for chance prevention 
being present in these systems and 
attention to special interest as general 
with the help of police and corporations 
[3, p.232].

By means of this triad Hegel 
emphasizes the role of individuals’ 
labor, well-functioning justice system, 
coordinated work of police and 
corporations.

So, Hegel made a very important 
remark concerning civil society, singling 
it out from the sphere of state, marking 
the dialectical connection between 
different spheres and presenting a family 
and a separate individual in particular as 
an independent structural unit.

The position based on differentiating 
civil society from the state supported 
by G.Hegel was refl ected in A.M. 
Liebmann’s reasoning. According to 
A.M. Liebmann, civil society has the 
following criteria: spontaneous self-
organization of a society aimed at 
infl uencing political decisions of the 
state but not being an integral part of the 
political system. The fi rst criterion allows 
separating civil society from different 
centralized structures created by the 
state. The second criterion is aimed at 
sifting spontaneous communities existing 
outside the connections with the state and 
not trying to infl uence politics. The third 
criterion allows excluding organizations 
that became an indispensable part of the 
political mechanism of decision making 
and, correspondingly, that lost clear self-
organization signs [4, p.119].

Valenty A.A. understands civil 
society as the system for providing 
support to social, sociocultural and 
spiritual spheres, their reproduction 
and transfer from one generation to 

another; the system of social institutions 
and relations that are separate and 
independent from the state, the goal of 
which is securing conditions for self-
actualization of separate individuals, 
satisfaction of private individual and 
collective interests and needs. Interests 
and needs are expressed via such civil 
society institutions as a family, a church, 
an educational system, scientifi c, 
professional and other consolidations, 
associations and organizations [1, 
p.26]. The basis for this defi nition is 
made up by Hegel’s classical idea about 
distinguishing between a family, civil 
society and the state.

Modern civil society is based on 
economic, political, legal, sociocultural, 
ideological basis, stipulating a defi nite 
freedom of citizens. 

So, economic freedom is defi ned 
by private property integrity. According 
to Y.G. Pavlenko, the main subjects of 
a modern state are power, business and 
civil society. Relations of these subjects 
stipulate the condition and the dynamics 
of state development including its 
material basis – the economy, as well 
as the whole complex of economic 
relations both on macro- and microlevels 
[4, p. 212]. The necessity of civil 
society is connected with the fact that 
a society can develop sustainably if 
its elements are structurally organized 
both vertically and horizontally, when 
the state and the civil basis are robust 
[4, p.213]. In political and legal spheres 
civil freedom is expressed in political 
pluralism, legislation based on the 
principles of democracy, humanism and 
justice, securing and guaranteeing rights 
and freedoms of a person and a citizen; 
in the possibility to rule the state by 
means of membership in public unions, 
political organizations, organizations 
with minor political aspect such as 
trade unions, societies (hobby groups). 
A.Y. Rubinshtein’s view is interesting 

HEGEL’S CIVIL SOCIETY CONCEPT AND THE CONTEMPORARY NOTION ABOUT IT
I.V. Ershova, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Assistant director on International issues

Nothern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Russia

In the article the author considers the Hegel’s concept of the civil society and offers contemporary notions about it. Civil society is a pluralistic, 
self-developing system. Hegel’s notions about main points of civil society are presented. Modern notion of the civil society is presented as well. 
Civil society is based on citizen’s freedom in the economic, political, social, cultural spheres.

Keywords: civil society, essence of the civil society, modern notion of the civil society.

Conference participant

  http://dx.doi.org/10.18007/gisap:hp.v0i5.877



34

in respect to interdependence of public 
and private interests on the basis of civil 
society. The author proceeds from the 
fact that political decisions are formed 
during the work of a parliament that is 
democratic in the same degree as the 
political system in general. In this sphere 
social choice is generated which only to 
some extent refl ects interests of different 
social groups and is determined mainly 
by present civil society institutions [4, 
p.30]. L.Y. Grudtsina connects freedom 
on sociocultural level with, for example, 
elimination of class privileges and 
increase of importance of a person, 
a human being who transfers from a 
subject to a citizen with legal rights equal 
to everybody. In these conditions human 
behavior is determined by person’s own 
interests and a person bears responsibility 
for all deeds. Such a person sets his or 
her freedom highest of all, respecting 
also legal interests of other people [5, 
p.78].  I.V. Vinukova’s refl ections are 
also interesting. She supports the legal 
component of civil society that shows 
that “on the one hand, in civil society 
freedom and justice have a social 
character controlling activities of people, 
communities and organizations. On the 
other hand, a person as a member of civil 
society gains freedom as a result of his or 
her ability to be subordinate to normative 
requirements of freedom as a conscious 
necessity”. I.V. Vinukova emphasizes 
that “different social norms (traditions, 
customs, moral, religious, legal norms, 
etc.) stipulating borders of freedom 

make up the external form for expressing 
freedom. However, in most signifi cant 
spheres that are very important for people 
and society, the degree of freedom is set 
by the state itself. And it is done with the 
help of legal norms and laws” [2, с.158]. 
Freedom in ideological sphere lies in 
free choice of views, value systems, 
ideas, guidelines in which attitude of 
individuals to civil society is refl ected. 
As S.G. Kirdina underlined, the role of 
ideology is especially vividly expressed 
in civil society studies. Ideology not 
only sets the direction for analysis, but 
also determines the character of the 
main ideological guidelines or values 
and forms the essence of the term civil 
society and makes it a characteristic 
ideologime of the western society, the 
carrier of the basic values characteristic 
of it [4, p.45]. 

To conclude with we would like 
to note, that it is important to address 
oneself to theoretical experience of 
previous generations of classical 
scientists who created a theoretical 
basis and revealed the essence of 
the studied phenomenon. Having 
studied the classical model of civil 
society by G. Hegel, its modern 
understanding becomes evident. Civil 
society is a nonpolitical sphere of a 
society, differentiated from the state. 
In the framework of civil society, 
individuals freely realize their private 
interests by means of uniting in social 
communities, hobby groups. They 
represent collaboration of free society 

members, that’s why we can claim that 
civil society is also a self-regulating 
system consisting of numerous 
elements harmonized with one 
another. The priority in civil society 
is self-actualization of a person with a 
number of defi nite rights, freedoms and 
obligations.
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Парадигма устойчивого развития, 
которую ООН определила как 

основную идеологию развития че-
ловечества в XXI в., подразумевает 
эволюцию ноосферы на основе гар-
моничного сочетания трех составляю-
щих — экономической, социальной и 
экологической. Чтобы спасти цивили-
зацию от экологических и социальных 
катастроф, на смену человеку-потре-
бителю, который доминировал в XX 
в., должен прийти человек, который 
будет принимать решения с учетом 
их последствий для всего мирового 
сообщества в целом. Это обстоятель-
ство  требует создания иной филосо-
фии жизни, иной философской антро-
пологии, этики, психологии и других 
гуманитарных дисциплин, предметом 
которых является Человек.

По определению Мировой комис-
сии ООН по развитию и окружающей 
среде (Комиссия Брундтланд), устой-
чивое развитие (англ. sustainamble 
development) - это развитие, обеспе-
чивающее потребности нынешнего 
поколения без потерь для будущего 
поколения обеспечить свои собствен-
ные потребности. Сегодня существует 
достаточно много толкований этого 
термина, тем не менее ни одно из них 
не стало общепризнанным. Но во всех 
случаях речь идет о развитии в преде-
лах хозяйственной (экологической) 
емкости природной среды, не внося-
щем необратимых изменений в при-
роду и не создающем угроз для сколь 
угодно длительного существования 
человека как биологического вида 
homo sapiens. Таким образом, речь 

идет о вещах простых и очевидных - 
благосостоянии человека и благополу-
чии природы. С термином «устойчи-
вое развитие» ассоциируются понятия 
о развитии как сбалансированном, 
стабильном, природосоответствую-
щем. Такое развитие возможно только 
в случае  гармонизации отношений 
между человеком и природой, лично-
стью и социумом, а это будет возмож-
но только тогда, когда  наиболее об-
разованная часть населения планеты 
осознает необходимость гармонизи-
ровать свое внутреннее пространство, 
т.е. работать с содержанием своего 
самосознания, со своими негативны-
ми установками и стереотипами для 
трансляции  этого состояния в  соци-
ум. 

В свое время Сократ любил го-
ворить: «Познай себя и ты познаешь 
мир», потому что знание и понимание 
себя дает человеку возможность по-
знать и понять окружающих его лю-
дей, их поступки, мотивы и намере-
ния. А когда мы понимаем ближнего 
своего как самого себя, естественным 
образом исчезают все негативные чув-
ства, которые отравляют нам суще-
ствование и портят отношения.

Казалось бы, что проще, исследуй 
свой внутренний мир, разберись со 
своими желаниями и потребностями, 
со своими целями и задачами, выбе-
ри нужную именно тебе жизненную 
стратегию и будь счастлив!  

Между тем, как отмечают  иссле-
дователи кризиса современной ци-
вилизации С.Н.Гавров и Т.Ашер: «…
современному человеку все труднее 

поддерживать в себе оптимистич-
ное, жизнеутверждающее восприятие 
мира, он все более дезадаптивен, ему 
все сложнее справляться с многочис-
ленными жизненными проблемами. 
Маниакально-депрессивные психо-
зы стали сегодня одной из серьезных 
глобальных проблем западного мира. 
Депрессия расползается по современ-
ному секулярному миру, порождая 
массовые эскейпистские настроения. 
Модным становится бегство в иллю-
зорные миры виртуальной реально-
сти, порождаемой как новыми техни-
ческими средствами, так и старыми, 
как мир, «средствами забвения» – при-
родными и искусственными наркоти-
ками, крепким алкоголем. Желание 
эмигрировать в иную «реальность» 
вызвано стремлением уйти от скучной 
реальности повседневной потреби-
тельской жизни, ее исчерпанностью, 
неспособностью дать ответы на клю-
чевые вопросы бытия, наполнить себя 
смыслом. Но человек, живущий без 
высшего смысла, не только не может 
быть счастлив, но и не в состоянии 
удовлетворительно контролировать 
собственную жизнь, все чаще стано-
вясь объектом манипуляции, залож-
ником западной по своей генеалогии 
картины мира. Особенно это заметно 
в развитых странах, где несмотря на 
достигнутый материальный достаток 
люди не стали более счастливыми»[2]. 

 Очевидно, в связи с  таким  со-
стоянием нашего современника, раз-
работанные учеными и политиками 
принципы устойчивого экологически 
безопасного развития характеризуют-
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ся общей гуманитарной направленно-
стью. В частности, вводится новое для 
нас понятие качества жизни, имеющее 
как материальные, так и нематериаль-
ные измерения, в частности, основной 
заботой каждого общества провоз-
глашено обеспечение нормального 
психического развития и сохранения 
здоровья человека.

Напрашивается вопрос: при ка-
ких обстоятельствах возможно нор-
мальное психическое развитие и 
сохранение здоровья человека? От-
вет может быть только одним - эти 
обстоятельства или условия жизни 
должны быть экологичными, а сама 
жизнедеятельность человека гомео-
статичной. Основными адаптацион-
ными принципами такой организации 
жизни являются стремление к гармо-
нии с внешней средой, деятельность 
без нарушения естественного состоя-
ния вещей. Человек, следующий этим 
устремлениям, в природной среде вы-
ступает как «верхнее завершающее 
звено ландшафта»(Л.Гумилев) и не 
тяготится зависимостью от природы, 
поскольку не рассматривает себя как 
нечто чуждое, принципиально от-
личное от нее. Стремясь быть частью 
Целого, частью Природы, человек 
только и сможет сохранить или  вос-
становить свое психическое и физиче-
ское здоровье. Другого варианта нет 
и пока мы это не поймем, мы будем 
болеть и  страдать, в надежде на изо-
бретение очередной  чудодейственной 
таблетки.

Современная цивилизация, 
именуемая техногенной, развивалась 
под лозунгом «Независимость 
от Природы и Рода свободной 
Личности». Ориентация на новое, 
уникальное приобретает в ней 
наивысшую ценность, дав мощный 
импульс раскрытию творческих 
способностей индивидов и обеспечив, 
в свою очередь, возможности 
активного преобразования 
действительности. Главным внешним 
отличием  данного  типа цивилизации 
становится невиданная ранее быстрая 
динамика развития, сопряженная 
с духом инноваторства, творчества 
и созидания. В то время как 
традиционные общества в духовной 
жизни могли в синтетичном виде 
со единять черты мифологических, 

религиозных и философских форм 
мировосприятия, инновационный 
тип продемонстрировал возможность 
их обо собления и «специализации».  
Говоря об инновационном типе ци-
вилизации,  имеется в виду, прежде 
всего античная, ставшая колыбе-
лью европейской, а та в свою оче-
редь,  в виду своей активной экс-
пансии распространилась по всей 
планете.  В общественном сознании 
народов иннова ционного типа   
противоположности воспринимались 
не в состоянии гармо нии 
(даосизм) или слияния (буддизм), 
а в состоянии взаимного исключе-
ния и борьбы. Противоречивость 
восприятия бытия, разрыв целого, 
ценность особенного и единичного 
выступили внутренними духовными 
основаниями зарождающейся новой 
модели общества. Идеалы Равновесия 
и Гармонии были заменены идеалами 
Прогресса, движения к лучшему бу-
дущему. Пассивность и статичность 
стали восприниматься как выражение 
примитивности и отсталости, в то 
время как активная деятельность, в 
том числе и в отношениях с природой, 
оказалась определяющим фактором 
ди намического развития.

Особенно пагубным для психиче-
ского и физического здоровья населе-
ния оказалось принципиально новое, 
по сравнению с  традиционным, отно-
шение с окружающей средой. Приро-
да больше не рассматривается в каче-
стве идеала и абсолютной ценности, 
она выступает средством достижения 
и повышения материального благопо-
лучия, является источником личного 
и общественного богатства. Поэтому 
она  стала восприниматься как враж-
дебная внешняя стихия, противостоя-
щая разумному человеку. 

Следующим шагом нашего обще-
ства на пути к болезни стало бы-
строе  развитие и изменение техни-
ки и технологий. «Смысл техники, 
- писал К.Ясперс,- состоит в осво-
бождении от власти природы. Ее на-
значение - освободить человека как 
животное существо от подчинения 
природе с ее бедствиями, угрозами 
и оковами»[7,с.117]. Однако, освобо-
дившись от «оков» Природы, человек 
попал в зависимость от машин, при-
чем эта зависимость растет с каждым 

годом, с каждым новым изобретени-
ем. Как отмечал А. Печчеи, техника 
стала «новой составляющей частью 
мира, наряду с Природой, Человеком 
и Обществом»[4,с.64].

Когда А. Печчеи писал свою зна-
менитую книгу «Человеческие ка-
чества», в массовом сознании еще 
преобладали оптимистические на-
строения, всерьез обсуждались про-
екты перехода к чистым, безотходным 
технологиям, новым способам произ-
водства, снижению потребления ре-
сурсов и энергии. В настоящее время 
оптимизм иссяк. Мы наблюдаем обо-
стрение борьбы за передел власти, 
ресурсов, денег, территорий, всплеск 
агрессии, которая выливается в ло-
кальные войны и терроризм, сознание 
интеллигенции находится в состоянии  
глубокой фрустрации и политического 
бессилия. 

 Анализ причин такого положения 
вещей мы находим в книгах извест-
ного  американского философа Алана 
Уотсона. Он пишет: «Причина всех 
наших затруднений кроется в том, 
к а к  мы чувствуем себя по отноше-
нию к остальному миру, ч т о  думаем 
о себе, своей жизни и ее источниках. 
Мы страдаем потому, что подвержены 
иллюзии – ложному и искаженному 
представлению о себе как об отдель-
ных живых организмах. Большин-
ство из нас ощущает, что «я» – это 
отдельный центр чувств и поступков, 
обитающий внутри физического тела 
и ограниченный его рамками. Этот 
центр «сталкивается» с «внешним» 
миром других людей и объектов, 
взаимодействуя с помощью органов 
чувств со всей остальной Вселенной, 
которая представляется ему чуждой и 
враждебной»[1,с.4]. 

Описанное мироощущение носит 
массовый характер и является причи-
ной очень многих проблем, стоящих 
камнем преткновения на пути разви-
тия устойчивого общества будущего. 
Сам Алан Уотсон считает такое ми-
роощущение и мировоззрение оши-
бочным и даже иллюзорным, а как 
следствие нашей иллюзии отделен-
ности от внешнего мира  появляется 
желание постоянно покорять природу, 
пространство, горы,  пустыни, бакте-
рии, вирусы, насекомых, вместо того 
чтобы учиться жить в гармонии и со-
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трудничестве с ними. «В Америке, 
- пишет философ,-   великими симво-
лами этого поколения являются буль-
дозер и ракета. Первый представляет 
собой приспособление, с помощью 
которого холмы превращаются в ас-
фальтированные площадки и малень-
кие жилые ящички, построенные из 
всякого мусора, тогда как ракета – это 
большой фаллический снаряд, кото-
рый с ревом продирается сквозь небо. 
Тем не менее среди нас есть талантли-
вые архитекторы, которые знают, как 
строить на холмах дома и не вносить 
при этом диссонанс в пейзаж, а также 
астрономы, которые поняли, что зем-
ля уже сама по себе летает в космиче-
ском пространстве и что для исследо-
вания других миров нам прежде всего 
нужны чувствительные электронные 
приборы, которые, подобно глазам, 
сделают достоянием нашего мозга 
самые удаленные объекты. В осно-
ве нашего враждебного отношения к 
миру, проявляющегося в стремлении 
покорять природу, лежит непонима-
ние глобальной взаимосвязи всех ве-
щей и явлений – неведение того, что 
мир вне нашей кожи на самом деле 
является продолжением наших тел. 
Если мы не изменим своего отноше-
ния к внешнему миру, окружающая 
среда, которая породила и питает нас, 
вскоре может исчезнуть с лица земли 
навсегда»[1,с.5]

Какой же выход видится ученым 
и философам  из сложившейся ситу-
ации? Анализ литературы, посвящен-
ной проблеме цивилизационного кри-
зиса и поиску путей выхода из него, по-
казал, что существует столько вариан-
тов выхода, сколько  авторов о нем пи-
шут. До сих пор многие ищут выход из 
сложившейся ситуации в культурном 
и общественном развитии, в научно-
техническом прогрессе, забывая, что 
упование на этот прогресс и ввергло 
нас в кризисное состояние. Нам же 
представляются перспективными те 
из них, которые направлены на  из-
менения в сознании современного 
человечества, на  внутреннюю транс-
формацию паттернов мышления при 
помощи  адекватной информации в 
СМИ и Интернете. 

Так, известный ученый и публи-
цист М. Лайтман предлагает  осознать 
эгоистическую природу современной 

техногенной цивилизации и начать 
работать в направлении  приобрете-
ния альтруистических установок  как 
единственной возможности выжи-
вания человека, общества и нашей 
планеты. Он пишет: «Поскольку раз-
витие человека происходит согласно 
программе природного управления, 
все большее число людей приходит к 
ощущению отсутствия счастья, под-
вержено депрессиям, стремлением 
компенсировать внутренний разлад 
наркотиками и террором. Кризис се-
мьи, воспитания, наук и искусств, 
угроза экологической и ядерной ката-
строф – также являются следствием 
этого состояния. Пока человек идет 
по пути эгоистического развития, эго-
истического использования своих же-
ланий, Природа целенаправленно соз-
дает вокруг него и общества в целом 
угрожающую обстановку. Человек 
неизбежно будет вынужден осознать 
свое место в системе Природы и свой 
эгоизм как первопричину зла. Вы-
зывая страдания, именно эгоизм тол-
кает нас к поиску путей избавления 
от него и благостного соединения с 
Природой»[3,с.195].

М. Лайтман и его единомышлен-
ники считают, что Альтруизм - это ос-
новной принцип Природы. Любой жи-
вой организм состоит из совокупности 
клеток и органов, которые работают 
вместе, дополняя друг друга. В этом 
процессе жизнедеятельности они обя-
заны уступать и помогать друг другу, 
функционируя по альтруистическому 
принципу «один для всех». Если клет-
ка живого тела начинает действовать 
эгоистически – непрерывно делится, 
съедая все окружающее, не выполняя 
никаких обязательств, не реагируя на 
команды организма, она становится 
раковой, умерщвляя все тело и, в ре-
зультате, самое себя.

Только взаимодействуя, как одно 
целое, клетки могут существовать, 
развиваться и размножаться. В про-
тивном случае против них восстает 
и приводит к гибели общий принцип 
природы как корпоративной системы. 
Закон альтруистического взаимодей-
ствия действует в каждом творении. 
Исключение составляет только чело-
век.

  Обращаясь к концепции устой-
чивого развития мы видим, что и её 

авторы акцентируют свое внимание 
на роли личности в социальной струк-
туре. Они акцентируют свое внимание 
на том факте, что при переходе к обще-
ству  устойчивого развития социаль-
но-экономический прогресс должен 
воплощаться не столько в наращива-
нии объема производства материаль-
ных благ, сколько в изменении отно-
шения человека к самому себе и сво-
ему месту в окружающем мире. Здесь 
речь идет о том, что достаточным ус-
ловием для установления нового по-
рядка является изменение ценностных 
приоритетов человека, создание такой 
ситуации, когда главным для лично-
сти становится совершенствование 
ее внутреннего, духовного потенциа-
ла. На смену труда как деятельности, 
продиктованной исключительно ма-
териальной необходимостью, должна 
прийти активность, мотивированное 
желание человека раскрыть себя в со-
ответствии с собственной внутренней 
природой.

Создание ситуации, в которой 
главным для человека станет само-
совершенствование своего духовного 
потенциала, возможно  будет только в 
процессе трансформации системы со-
временного образования, а также раз-
вития при помощи СМИ в массовом 
сознании тенденции на самообразо-
вание, потому что именно интеллек-
туально развитые люди в состоянии 
осознать  зависимость  качества сво-
ей жизни от уровня своего развития. 
И только интеллектуально развитые  
члены человеческого сообщества в 
состоянии  осознать необходимость  
развития новых, гармоничных, равно-
весных  отношений с Природой для 
обеспечения качества своей жизни и 
жизни своего поколения. 

В науке такое состояние называ-
ется гомеостазис — это равновесное  
состояние, к которому стремится 
каждый живой организм: растение, 
животное и, конечно же, должен 
стремиться и человек.  Условием до-
стижения гомеостазиса со средой для 
человека является получение ответов 
на сущностные вопросы, достижение 
понимания того, кто такой я, что пред-
ставляет собой окружающее и каковы 
законы, следуя которым, я могу при-
вести эти две части в состояние со-
ответствия свойств, т.е. к единству, 
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целостности, а значит к гармонии. И 
здесь мне бы хотелось остановиться 
на понимании  феномена целостной 
или гармоничной личности, которое 
присутствует в  так называемой фило-
софии традиционализма (А.Дугин). 
Имеется в виду индийская, китайская, 
отчасти античная философия,  а также 
европейская до эпохи Нового време-
ни.

В философии традиционализма 
человек рассматривается как существо 
незавершенное, из которого должно 
произойти нечто иное. Весь смысл су-
ществования такого незавершенного 
существа заключается в его переходе 
в новое состояние. Данному представ-
лению о человеке более всего соот-
ветствует образе зерна, посаженного в 
плодородную почву, которому следует 
прорасти и созреть, или образ куколки, 
которой еще предстоит  трансформиро-
ваться в прекрасную бабочку, и в том и 
в другом случае речь идет о временном 
состоянии, за которым должно после-
довать некоторое превращение. С этой 
точки зрения, ценность всего в челове-
ческой жизни определяется соображе-
ниями полезности для такого превраще-
ния. Что же является истинно ценным 
в человеческой жизни? На этот вопрос 
есть хороший ответ у П.Д.Успенского: 
«Развитие внутреннего мира, эволюция 
сознания - вот абсолютная ценность, 
развивающаяся в известном нам мире 
только в человеке и не способная разви-
ваться вне его»[5,c.138].  И в другом ме-
сте: «Действительный рост заключается 
в гармоническом развитии ума, чувств 
и воли. Одностороннее развитие далеко 
идти не может - без соответствующего 
развития чувств развитие ума и воли ни-
куда не приведет»[5,c.145].

Достаточно беглым взглядом по-
смотреть на  нашу систему образо-
вания, чтобы понять, что в лучшем 
случае она способствует развитию  
только интеллекта. К тому же следу-
ет добавить существующее, благодаря 
все той же системе образования,  пред-
ставление о человеке как существе за-
вершенном, как о венце творения или 
верхушке эволюционной лестницы. 
Наша наука  изучает его анатомиче-
скую структуру, физиологические и 
психологические функции, нынеш-
нее положение в мире, историческую 
судьбу, его культуру и цивилизацию, 

возможность лучшей организации 
жизни,  возможности познания и т.п., и 
во всем этом человек рассматривается 
таким, каков он есть. Основное внима-
ние сосредотачивается на результатах 
человеческой деятельности, на его до-
стижениях, открытиях, изобретениях. 
Все это рассматривается как доказа-
тельство его эволюции, хотя, как это 
часто бывает, оно доказывает как раз 
обратное. Возможно эволюция науки 
и техники создает у нас иллюзию   об 
эволюции человечества?

 Идея эволюции, как впрочем и идея 
прогресса, относительно недавно заво-
евали умы западных ученых и филосо-
фов. Начиная с XVII века,  времени рас-
цвета науки и техники, в европейской 
ментальности наблюдается генезис 
идеи прогресса, фундаментом которой 
выступают три  положения: 1) линейная 
концепция времени и идея о том, что 
история имеет смысл, устремленный 
в будущее; 2) идея фундаментального 
единства человечества, эволюциониру-
ющего в одном и том же направлении; 
3) идея о том, что мир может и должен 
быть трансформирован, подразумеваю-
щая, что человек является полноправ-
ным хозяином природы. 

В культуре традиционных обществ 
реальной была только вечность.   Ау-
тентичное бытие неподвижно: цикли-
ческое движение, подразумевающее 
вечное возвращение одного и того же, 
является наиболее совершенным вы-
ражением божественного. Если и су-
ществуют спады и подъемы, прогресс 
и упадок, то только внутри одного цик-
ла, который неизбежно будет сменен 
другим. Очень наглядно  циклическая 
природа времени отражена в китайской 
философии, с ее двумя Космическими  
Принципами Инь и Ян, постоянно вза-
имосвязанными так, что интенсивность 
одного убывает, когда интенсивность 
другого возрастает. Но есть Нечто, что 
объемлет все фазы постоянно цикличе-
ски изменяющегося отношения между 
двумя принципами - это Дао, неизмен-
ная Гармония биполярной целостности 
реальности. Здесь Дао понимается  не 
как единство, но как Гармония полифо-
нического взаимодействия двух прин-
ципов существования. 

Китайское представление о Дао 
и о циклическом процессе Ян и Инь 
могут быть применимы к любому от-

дельному циклокосмосу вселенной 
- от человека до атома. Они могут от-
носиться к циклу года, человеческой 
жизни, или жизни  цивилизации - к 
циклу, имеющему начало и конец, но 
конец одной фазы всегда является на-
чалом  следующей  (теория чередова-
ния веков у Гесиода, возвращения зо-
лотого века у Виргилия). И пока люди 
и общества существовали так, основы 
мироустройства представлялись не-
зыблемыми: Плутарх или Цицерон  
воспринимались образованными ев-
ропейцами в ХVIII в. как вполне со-
временные писатели. Однако в инте-
ресующий нас период новая эра ощу-
щалась все более отчетливо. Прежнее 
восприятие времени и естественной 
повторяемости событий пришло в 
расстройство. Конец не означал более 
возвращения к началу, но значил что-
то другое; на смену циклизму прихо-
дило линейное ощущение времени, а 
следовательно, и вопрос о неведомом 
будущем. Связь времен рвалась, равно 
как и ее очевидность.

«На сегодняшний день, - пишет Те-
одор Шанин, профессор Манчестерско-
го Университета, - неуниверсальность 
«прогрессизма» становится все более 
очевидной. Огромное количество фак-
тов и явлений, на которые до поры про-
сто закрывались глаза, упрямо не хотят 
вписываться в прогрессистские модели 
- будь то исламское возрождение, во-
просы «меньшинств», которые фак-
тически являются «большинствами»; 
коммунизм, который эксплуатирует; 
капитализм, который сдерживает эко-
номическое развитие; рост производи-
тельности,  порождающий голод и т.д.. 
Представления о неограниченном ли-
нейном прогрессе мешают рассмотреть 
общественный мир во всей его слож-
ности и многообразии, увидеть в нем 
параллельные формы, которые сосу-
ществуют друг с другом, не «отмирая» 
и не являясь этапами единого процесса. 
Принятие этой метамодели ограничива-
ет и  понимание человеческой истории 
как движения от богатства конкретных 
социальных форм к новым богатствам 
форм, а не просто к универсализации. 
Без этого нельзя понять то, что можно 
назвать неформальной или эксполярной 
семейной экономикой - важнейшую 
стратегию выживания как в индустри-
альном, так и в «постиндустриальном» 
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мире, также нельзя осознать и совре-
менные проблемы экологии и т.д. и т. 
п.»[6]. И если идея прогресса сейчас ак-
тивно анализируется и критикуется, то 
идея эволюции напоминает священную 
корову с её статусом неприкосновенно-
сти. До сих пор в научном  «истэблиш-
менте»  она пользуется  непререкаемым 
авторитетом, давно превратившись в 
мощную идеологию, которая способ-
ствует утверждению из поколения в 
поколение наивно-оптимистическо-
му взгляду на природу  человека и на 
жизнь вообще. По этому поводу еще в 
начале ХХ века П.Д. Успенский писал: 
«Кажется, что люди сказали себе: «Раз 
существует эволюция, раз наука призна-
ет эволюцию, из этого следует, что все 
идет хорошо, а в будущем должно быть 
еще лучше». В воображении современ-
ного человека, рассуждающего с точ-
ки зрения идей эволюции, все должно 
иметь счастливый конец, как волшеб-
ная сказка обязательно заканчивается 
свадьбой. Это и есть главная ошибка 
по отношению к идее эволюции. Ибо 
эволюция, как бы ее ни понимать, не 
гарантирована всем и каждому. Теория 
эволюции означает то, что ничего не 
остается таким, каким оно было, все 
неизбежно движется либо вверх, либо 
вниз, но совсем не обязательно вверх; 
думать, что все с необходимостью дви-
жется вверх - значит иметь самое фан-
тастическое понимание о возможностях 
эволюции»[5,c.130].  Не менее фанта-
стичным является и представление об 
эволюции форм от простого к сложному, 
от неорганического к органическому, от 
косной материи к живой и т.д. и т.п. Эта 
система убеждений или идеология, под 
названием «эволюционизм», не более, 
чем определенный тоннель реально-
сти (Р.Уилсон), некая семантическая 
территория, на которой благополучно 
процветают адепты современного эво-
люционизма. Аналогично этому, суще-
ствуют и другие тоннели реальности, 
где система идей и убеждений объеди-
няет не менее значительное число при-
верженцев и последователей, например 
креационистский тоннель реальности, 
или уфологический тоннель реально-
сти и т.д. Какой из них правильней или 
лучше? Наверное тот, который выбира-
ем для себя мы сами. И все же, должны 
же быть какие-то критерии определения 
правильного вектора развития человека 

и общества хотя бы и в рамках данного 
исторического  цикла!   Такие  критерии 
есть и они давно известны людям - это 
гармония и гомеостаз. Исходя из смыс-
лового содержания данных критериев, 
все что способствует обретению  гармо-
нии внутреннего пространства челове-
ка, по закону аналогии, способствует и 
обретению гармоничных отношений в 
обществе, т. е.  гармонизации общества, 
что в свою очередь  может способство-
вать и гармонизации отношений чело-
веческого общества с окружающим его 
пространством, т.е. Природой. 

В случае с популяризацией и ак-
тивизацией Парадигмы устойчивого 
развития, на которую возлагаются 
большие надежды многими современ-
ными учеными и политиками, то  ее 
принятие в качестве основной идеоло-
гии ХХІ века большинством  развитых 
стран мира может способствовать  дав-
но назревшим реформам в экономике, 
политике, культуре и образовании. И 
если это утверждение выглядит  уто-
пично, то очевидно мы действительно 
деградируем, а те изменения, которые 
мы можем наблюдать, ведут наше об-
щество не вверх, к светлому будуще-
му, а вниз, к концу данного цикла, за 
которым должен последовать новый 
всплеск человеческой энергии, новый 
цикл в истории человечества.

Человек будущего не является 
пришельцем из далекого Космоса, он  
должен вырасти и созреть на нашей 
планете, нашими общими усилиями 
и именно мы  должны развить в нем 
стремление к гармонии, которое  сде-
лает его самодостаточным и цельным, 
а также даст ему силы управлять сво-
ей жизнью и быть мудрым хозяином 
не только своей собственной судьбы, 
но и судьбы новой цивилизации.
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Во многих странах, как это ни 
ужасно, врачи занимаются де-

ятельностью, в результате которой 
наступает предвиденная смерть боль-
ных. При определённых обстоятель-
ствах они могут отказаться от лечения, 
направленного на поддержание жиз-
ни, или применить летальные дозы 
болеутоляющих и снимающих сим-
птомы лекарств, полностью сознавая 
«двойной эффект» этих доз. Однако в 
большинстве стран врачам не разре-
шается намеренно прекращать жизнь 
их больных путём прописи или при-
менения нетерапевтических средств, 
вызывающих летальный исход, то 
есть, путём эйтаназии. До принятия 

Закона Северной Территории Австра-
лии о правах неизлечимо больных 
(1995) Нидерланды были единствен-
ной страной в мире, где врачи могли 
явно и преднамеренно прекращать 
жизнь неизлечимо больных пациен-
тов по просьбе самого больного, хотя 
эйтаназия и самоубийство с помощью 
медиков остаются незаконными в 
этой стране, парламент Нидерландов 
признал, что врачи, практикующие 
это, не должны преследоваться в су-
дебном порядке, если они выполняют 
определённые правила. Известно, что 
люди боятся смерти. Иногда паниче-
ски. Понимая её неизбежность, нельзя 
не согласиться с древним философом 

Сенекой, сказавшим: «Смерть пред-
стоит всему, она- закон, а не кара». 
Эвтаназия по-гречески означает «лёг-
кая смерть». Эвтаназия- право чело-
века на смерть, на убийство во имя 
сострадания. Существует, оказыва-
ется и такое право. И в этом одна из 
особенностей диалектики жизни. В 
нашей стране превалирует одна точка 
зрения: никакой эвтаназии, медицина 
существует только для помощи боль-
ным и предупреждения болезней, а 
не для умерщвления людей. В США, 
в штате Орегон, согласно закону 
«Смерть и достоинство», принятому 
в 1997г., любой взрослый человек, на-
ходящийся в здравом уме и имеющий 

PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF 
EUTHANASIA

L. Hryhorenko, Candidate of Medicine, Doctoral Candidate
Dnipropetrovsk State Medical Academy, Ukraine

Mr. Angels, patient of Dr. Adams, is dying because of the 
progressive debilitating disease. He is completely paralyzed and needs 
an ‘artifi cial lungs apparatus’ to stay alive. He suffers a lot and wants 
to die. He asks the doctor to unplug the ‘artifi cial lungs apparatus’. 
Dr. Adams agrees and Mr. Angels dies in three hours because of the 
respiratory failure. Mr. Brown, patient of Dr. Bernard, dies from the 
same disease, as Mr. Angels. He also needs ‘artifi cial lungs apparatus’ 
and wants to die. He asks Dr. Bernard to make him injection causing 
death. Dr. Bernard agrees and makes him an injection of potassium 
chloride. Mr. Brown dies in a few minutes. Mr. Charles, patient of Dr. 
Clemens, suffers from throat cancer threatening him with the death 
from suffocation. Suffering a lot, he asks Dr. Clemens to stop his 
suffering. She explains Mr. Charles that it is impossible, but she will 
gradually increase the dosage of medicines against pain, so Mr. Charles 
dies because of her efforts to ease his suffering. Dr. Clemens starts to 
use the drugs and 18 hours later Mr. Charles dies. Mr. David, patient 
of Dr. Daisy is in the same situation, as Mr. Charles. At the request 
of the patient to discontinue his life, Dr. Daisy uses the lethal dose of 
potassium chloride and in a few minutes the patient dies. On the one 
hand, in many countries medical actions of Dr. Adams and Clemens 
are legal. On the other hand, what Dr. Bernard and Daisy did is illegal. 
Who is right? This issue was discussed at a recent appellate court in 
the ninth district of the USA ‘Compassion to the dying in the state of 
Washington’. The judge Reinhardt, in his careful opinion, supported by 
eight votes against three, wrote, that in order for the state to reasonably 
support legalization of euthanasia it would be necessary to identify the 
signifi cant difference between euthanasia and ‘behavior…, explicitly 
recognized by the state’. The judge argued that in this case it is not 
enough to explain the difference between the actions and abstention 
from action. If we accept the opinion of this court, Dr. Bernard and 
Daisy, as well as Dr. Adams and Clemens had the intention to cause 
the death of their patients. However, according to conventional point 
of view, only Dr. Bernard and Daisy committed illegal acts, while Dr. 
Adams and Clemens are considered to use honest methods of medicine. 

Keywords: acts, refusal to act, death, intentions, termination of 
life, euthanasia.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭВТАНАЗИИ

Григоренко Л.В., канд. мед. наук, докторант
Днепропетровская медицинская академия МЗУ’ Украина 

Мистер Эйнджелс, больной доктора Адамса, умирает от про-
грессирующей изнурительной болезни. Он почти полностью па-
рализован и нуждается в аппарате «искусственные лёгкие» для 
поддержания его жизни. Он сильно страдает и хочет умереть. Он 
просит врача отсоединить аппарат. Доктор Адамс соглашается и 
мистер Эйнджелс умирает через три часа от дыхательной недо-
статочности. Мистер Браун, больной доктора Бернарда, умирает 
от той же самой болезни, что и мистер Эйнджелс. Он также нужда-
ется в аппарате «искусственные лёгкие» для поддержания жизни 
и хочет умереть. Он просит доктора Бернарда сделать ему инъек-
цию средства, вызывающего летальный исход. Доктор Бернард со-
глашается и делает ему инъекцию хлорида калия. Мистер Браун 
умирает через несколько минут. Мистер Чарлз, больной доктора 
Клеменс, страдает от рака глотки, который угрожает ему смертью 
от удушья. Сильно страдая, он просит доктора Клеменс прекра-
тить его жизнь. Она объясняет ему, что это невозможно, но что она 
будет постепенно увеличивать дозировку болеутоляющих и сни-
мающих симптомы лекарств, что мистер Чарлз умрёт вследствие 
её усилий облегчить его страдание. Доктор Клеменс начинает при-
менение лекарств и через 18 часов мистер Чарлз умирает. Мистер 
Дейвид, больной доктора Дейзи, находится буквально в таком же 
положении, что и мистер Чарлз. По просьбе больного прекратить 
его жизнь доктор Дейзи вводит летальную дозу хлорида калия, и 
через несколько минут больной умирает. Во многих странах то, 
что сделали доктора Адамс и Клеменс является законным. В то 
же время то, что сделали доктора Бернард и Дейзи, является неза-
конным. Правильно ли это? Этот вопрос был затронут в недавно 
принятом решении апелляционного суда девятого округа США: 
«Сострадание умирающим против штата Вашингтон». В своём 
тщательно аргументированном мнении, поддержанном большин-
ством в восемь голосов против трёх, судья Рейнхардт записал, что 
для того, чтобы штат резонно поддержал запрет эйтаназии, было 
бы необходимо определить существенную разницу между эйтана-
зией и «поведением…, которое штат явным образом признаёт». Он 
утверждал, что в данном случае недостаточно объяснить различие 
между действиями и воздержанием от действий. Если мы примем 
мнение этого суда, то не только доктора Бернард и Дейзи, но так-
же доктора Адамс и Клеменс имели намерение причинить смерть 
своим больным. Однако, согласно общепринятым взглядам, только 
доктора Бернард и Дейзи совершили незаконные деяния, в то вре-
мя как доктора Адамс и Клеменс считались бы придерживающи-
мися добросовестных методов медицины.

Ключевые слова: деяния, отказ от действия, смерть, намере-
ния, прекращение жизни, эйтаназия. 
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заключение нескольких врачей о том, 
что не проживёт больше месяца, мо-
жет обратиться в медицинское учреж-
дение с просьбой предоставить ему 
препарат, позволяющий «прекратить 
мучения и уйти из жизни гуманным и 
достойным образом». Врач, выписав-
ший такой препарат, не осуществляет 
его введение. Принять «лекарство» 
пациент должен сам. Это, однако, 
не значит, что в США эвтаназия раз-
решена. В большинстве штатов этой 
страны закон предусматривает серьёз-
ную криминальную ответственность 
тех, кто помогает другому совершить 
самоубийство. Зарубежные авторы 
обращают внимание на то, что пода-
вляющее большинство пациентов со 
смертельными заболеваниями (пре-
жде всего раком), желающих уйти из 
жизни, находятся в состоянии депрес-
сии, навязчивой идеи самоубийства. 
Поэтому важно понимать, что идея 
суицида- не то самое, что просьба па-
циента об эвтаназии. Часто в литера-
туре высказывается предположение, 
что недостаточно адекватное лечение 
в Нидерландах может быть причиной 
для прошения об евтаназии. С этим 
трудно согласиться, но, безусловно ве-
роятно, что страдания пациента уми-
рающего выходят далеко за рамки фи-
зической боли. Другие факторы, такие 
как потеря мобильности, активности, 
в сочетании с ростом чувства безна-
дёжности и зависимости от окружа-
ющих могут вызвать тяжёлый стресс. 
Ещё одним компонентом страданий 
является потеря чувства собственного 
достоинства. Несмотря на то, что это 
очень субъективный компонент, па-
циент находит его очень важным. Это 
подтверждают данные исследований, 
проведённых в Нидерландах. В 1990г. 
пациенты просили об эвтаназии по 
следующим причинам: потеря чувства 
собственного достоинства-57%, боль-
46%, недостойное умирание-46%, за-
висимость от окружающих-33%, уста-
лость от жизни-23%. 

Существует ли жизнь после смер-
ти?

Книга Р.Моуди рассказывает о 
реальном опыте людей, признанных 
клинически «мёртвыми» и бывших 
оживлёнными. Свидетельства людей, 
переживших подобный опыт, пораз-
ительно сходны, вплоть до отдельных 

деталей. Невыразимость. Люди, ис-
пытавшие это, характеризуют свой 
опыт как неподдающийся описанию, 
т.е. невыразимый: «Для меня настоя-
щая проблема объяснить вам всё это, 
потому что все слова, которые я знаю, 
являются трёхмерными. В то же вре-
мя, когда я это пережила, я не переста-
вала думать: ну вот, когда я проходила 
геометрию, меня учили всегда, что 
существует только три измерения, и я 
всегда этому верила. Но это неверно. 
Их больше». Ощущения мира и покоя. 
Многие люди описывают исключи-
тельно приятные ощущения и чувства 
во время первых этапов своего опыта. 
«В момент травмы я ощутил внезап-
ную боль, но затем вся боль исчезла. 
У меня было такое ощущение, словно 
я парю в тёмном пространстве. Я не 
чувствовал ничего, кроме мира, об-
легчения- именно покоя. Я обнару-
жил, что все мои тревоги исчезли и 
подумал, как спокойно, хорошо и нет 
никакой боли». Шум. Во многих со-
общениях упоминается о разного рода 
необычных слуховых ощущениях в 
момент смерти или перед этим. Ино-
гда они крайне неприятные. Вот опи-
сания разных людей: «Очень непри-
ятный жужжащий звук, шедший из-
нутри моей головы»; «громкий звон, 
его можно описать как жужжание, и 
я была как бы во вращающемся со-
стоянии»; «я начала слышать какую-
то музыку, величественную музыку, 
действительно прекрасную». Тёмный 
тоннель. Часто одновременно с шумо-
вым эффектом появляется ощущение 
движения с очень большой скоростью 
через какое-то тёмное пространство. 
Для описания его используется много 
различных выражений: его описывали 
как пещеру, колодец, нечто сквозное, 
замкнутое пространство, тоннель, ды-
моход, вакуум, пустоту, сточную тру-
бу, долину, цилиндр. «Первое, что я 
услышал- я хочу описать это в точно-
сти так, как всё происходило- был зве-
нящий, очень ритмичный шум, нечто 
вроде: бррррннинна-бррррнинннг—
бррррнинннг, затем я двигался- вы 
можете считать это чем-то сверхъе-
стественным-через длинное тёмное 
пространство. Его можно было срав-
нить с тоннелем. Я двигался и всё 
время слышал этот звенящий шум». 
Вне тела. До своего опыта близости 

к смерти люди не отличались по сво-
ему отношению к этому вопросу от 
обычного среднего человека. Именно 
поэтому умирающий бывает так изум-
лён после того, как пройдёт через тём-
ный тоннель. Потому что обнаружи-
вает, что смотрит на своё физическое 
тело, как если бы он был посторонним 
наблюдателем, «третьим». Эмоци-
ональная реакция на это состояние 
неодинакова. Большинство людей го-
ворит, что сначала они испытывают 
отчаянное желание вернуться обратно 
в своё тело, но не знают как это сде-
лать. Другие рассказывают, что испы-
тывали очень сильный, панический 
страх. Некоторые описывают положи-
тельную реакцию на своё состояние. 
«Слушай, я даже не знал, что так вы-
гляжу. Знаешь, я привык видеть себя 
только на фотографиях или в зеркале, 
и в обоих случаях это выглядит пло-
ско. Но вдруг оказалось, что я, или моё 
тело, был совсем другим- и я смог это 
увидеть. Мне понадобилось несколько 
минут, чтобы себя узнать».

В одном или двух случаях, с ко-
торыми познакомился д-р Моуди, 
умирающие, чья душа, разум, созна-
ние (или можете назвать это как-то 
иначе) отделились от тела, говорили, 
что после выхода они не чувствовали, 
чтобы у них была телесная оболочка. 
Они воспринимали себя как «чистое» 
сознание. Автор выбрал термин для 
описания этого феномена «духовное 
тело». Эти свойства духовного тела, 
кажущиеся ограничениями, могут 
быть рассмотрены и как отсутствие 
ограничений. Человек, обладающий 
духовным телом, находится в приви-
легированном положении по отноше-
нию к окружающим: он может видеть 
их, слышать, но они не видят и не 
слышат его. Путешествие в этом со-
стоянии даётся крайне легко. Физиче-
ские объекты не составляют никакого 
препятствия, а перемещение с одного 
места на другое может быть очень 
быстрым, почти мгновенным. Кро-
ме того, духовное тело, хотя оно и не 
заметно для людей, обладающих фи-
зическими телами, есть «нечто». Все 
сходятся на том, что оно имеет форму 
или очертания (иногда округлые или в 
виде бесформенного облака, а иногда 
напоминающие очертания физическо-
го тела) и даже отдельные части (вы-
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ступы или поверхности аналогичные 
рукам, ногам, голове и т. д.). Среди 
слов и выражений, использовавших-
ся разными людьми, были такие как: 
туман, облако, подобие дыма, пар, 
нечто прозрачное, цветное облако, 
что-то тонкое, сгусток энергии и др. 
И, наконец, почти все отмечают, что, 
когда находишься вне тела, время не 
существует. «Я помню, как меня при-
везли в операционную. За это время я 
несколько раз покидал своё тело и воз-
вращался в него. Я видел своё физиче-
ское тело прямо сверху. В то же время 
я находился тем не менее в теле, но 
не в физическом, а в ином, которое я 
могу охарактеризовать как некий вид 
энергии. Если бы мне нужно было 
бы описать его словами- я сказал бы, 
что оно было прозрачно и духовно, в 
противоположность материальным 
предметам. В то же время у него опре-
делённо имелись отдельные части».

Характер восприятия похож и не 
похож на восприятие физического 
тела. Как мы видели, кинестезия, т.е. 
внутреннее состояние тела, как тако-
вая отсутствует. С другой стороны, 
ощущения, соответствующие физи-
ческому слуху и зрению, остаются 
неизменными и по сравнению с фи-
зическим состоянием. «Когда я хотела 
разглядеть кого-либо, находящегося 
на расстоянии, мне казалось, что часть 
меня, нечто вроде тяжа, протягива-
лось к тому, что я хотела видеть. В то 
время мне казалось, что бы не про-
исходило в любой точке земли, я при 
желании могла быть и там». «Слух», 
присущий духовному телу, может 
быть назван так лишь по аналогии с 
тем, что имеет место в физическом 
мире, т.к. большинство опрошенных 
свидетельствуют о том, что на самом 
деле слышали не физический звук 
или голос. Скорее им казалось, что 
они воспринимают мысли окружаю-
щих их лиц, и как мы увидим позднее, 
этот же механизм непосредственной 
передачи мнений играет важную роль 
на поздних стадиях опыта смерти. 
«Я могла видеть окружающих меня 
людей и понимать всё, о чём они го-
ворят. Я не слышала их, как слышу 
вас. Это походило на то, если бы я 
узнавала, что они думают, но это вос-
принималось только моим сознанием, 
а не через то, что они произносили. Я 

уже понимала их за секунду до того, 
как они открывали рот, чтобы что-то 
сказать». Встреча с другими. Во мно-
гих случаях души людей встречаются 
с другими «духовными существами»: 
своими умершими родственниками, 
друзьями, умершими незадолго перед 
этим больными. Эти существа при-
сутствовали рядом с ними, чтобы по-
мочь и облегчить умирающим переход 
в новое состояние или сообщить, что 
время их смерти не наступило и они 
должны вернуться в своё физическое 
тело. В других сходных случаях паци-
енты рассказывали, что они слышали 
голос, говоривший им, что они ещё 
не умерли и должны будут вернуться 
обратно. Наконец, эти «духовные су-
щества» могут иметь неопределённую 
форму. «Когда я был мёртв и находил-
ся в этой пустоте, я говорил с людь-
ми. Но я не могу сказать, что это были 
люди. Время от времени я говорил 
с кем-либо из них, но не мог никого 
видеть. Когда я стремился узнать, что 
происходит, я всегда получал мыслен-
ный ответ от кого-нибудь из них о том, 
что всё в порядке. Они не оставляли 
моё сознание одиноким в этой пусто-
те». «Я слышал голос, но это был не-
человеческий голос, и его восприятие 
находилось за границей физических 
ощущений. Этот голос говорил мне, 
что я должен вернуться назад, и я не 
чувствовал страха перед возвратом в 
своё физическое тело». Картины про-
шлого. Первоначальное появление 
светящегося существа, испытание и 
вопросы без слов- прелюдия к самому 
поразительному и напряжённому мо-
менту, во время которого оно показы-
вает человеку картины, как бы обзор 
его жизни. Очевидно, что «светящееся 
существо» знает всю жизнь человека 
и не нуждается в информации. Его 
единственное намерение- вызвать 
реакцию. Во время просмотра таких 
картин из жизни человека, «светяще-
еся существо» всё время подчёрки-
вало важность любви. «Моменты, в 
которых это наиболее сильно проявля-
лось, были связаны с моей сестрой. Я 
всегда была близка с ней, и он показал 
мне несколько примеров, в которых 
я была эгоистична по отношению к 
моей сестре, а потом несколько слу-
чаев, где я действительно проявила к 
ней любовь и сочувствие. Он указал 

мне, что я должна стремиться помо-
гать людям, стремиться быть лучше». 
Ещё он, казалось, был заинтересован 
в вопросах, касающихся знаний. Каж-
дый раз отмечал события, связанные с 
учением, и сказал, что я должна про-
должать учиться, и что когда он при-
дёт за мной опять (к этому времени он 
уже сказал мне, что я вернусь обрат-
но), стремление к знанию останется. 
Он сказал, что это постоянный про-
цесс, и у меня было чувство, что он 
будет продолжать и после смерти. Я 
думаю, он старался учить меня, когда 
мы просматривали сцены моей жиз-
ни». Граница или предел. В некоторых 
примерах пациенты рассказывали, что 
во время своего предсмертного опыта 
приближались к чему-то, что можно 
было назвать границей или каким-то 
пределом : в виде водного простран-
ства, лодки, соединяющей два берега, 
серого тумана, двери, ограды, тяну-
щейся вдоль поля, или просто линии. 
«Яркий свет появился передо мной. 
До моего сознания дошёл мысленный 
или словесный вопрос: Хочешь ли ты 
умереть? Я ответил: Не знаю. Тогда 
белый свет сказал мне: Перейди вот 
эту черту и будешь знать. Я почув-
ствовал, что впереди меня находить-
ся какая-то черта, хотя фактически я 
её не видел. Как только я пересёк эту 
черту, на меня нахлынули ещё более 
удивительные ощущения мира, спо-
койствия, никакой озабоченности».

Влияние на жизнь. Пережитый 
опыт оказал на жизнь этих людей очень 
тонкое, умиротворяющее воздействие. 
Многие говорили, что их жизнь стала 
глубже и содержательнее, т.к. благодаря 
своему опыту они стали интересоваться 
конечными философскими вопросами. 
Так, одна из таких пациенток говорит, 
что состояние её разума стало основным 
предметом забот, а уже на втором месте- 
забота о теле- она просто нужна для 
поддержания разумной жизни. Другой 
человек чувствует теперь своей обязан-
ностью на земле- учиться такой любви, 
какую он почувствовал в вопросе «све-
тящегося существа»: может ли он та-
ким же образом любить других людей? 
Многие подчёркивают важность приоб-
ретения знаний. «Неважно в каком вы 
возрасте, не переставайте учиться. Я ду-
маю, что обучение- процесс, уходящий 
в вечность». Новое отношение к смер-
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ти. Все до одного из подобных людей, 
переживших свою смерть, высказывали 
одну и ту же мысль, что они больше не 
боятся смерти. Смерть перестаёт быть 
устрашающей, потому что переживший 
её уже не сомневается в том, что жизнь 
не прекращается со смертью тела. Они 
предлагают аналогии смерти как выход 
сознания на более высокий уровень бы-
тия. Женщина, встретившая своих род-
ных во время своего «умирания» срав-
нивает теперь смерть с «возвращением 
домой». Другие сравнивали смерть с 
приятным событием: пробуждением, 
освобождением из тюрьмы. «Жизнь 
подобна тюремному заключению. Но в 
этом состоянии мы просто не понима-
ем, какой тюрьмой для нас наше тело. 
Смерть подобна освобождению, выходу 
из тюрьмы. Это самое лучшее, с чем 
бы я могла её сравнить». Естественно, 
никто из людей не упоминал распро-
странённую мифологическую картину 
посмертного бытия: небеса с жемчуж-
ными вратами, вымощенными золотом, 
крылатыми ангелами, играющими на 
арфах; никто не говорил об адском пла-
мени и чертях с вилами.

Выводы: Закон должен перестать 
проводить различия между допусти-
мыми и недопустимыми решениями 
о прекращении жизни на основании 
таких понятий как действие-воздер-
жание от действий, причинение-не-
причинение смерти, намерение-отсут-
ствие намерения причинить смерть. 

Среди причин, по которым пациен-
ты просили эвтаназии в Нидерландах 
(стране, где эвтаназия узаконена госу-
дарством), на первом месте находится 
потеря чувства собственного досто-
инства, на втором - боль, на третьем- 
недостойное умирание. В Российской 
Федерации долгое время были узако-
нены случаи забора органов с целью 
трансплантации у доноров с «необра-
тимой гибелью мозга», т.е. ещё сохра-
няющейся работе сердца и частичной 
функции ствола мозга. Оправдывает 
ли спасение жизни другого человека 
такие жертвы? А что произойдёт, если 
узаконить эвтаназию?
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PART 1

Our deep conviction is that the adult’s 
responsibility towards the children is 
reality, but an artifi cially created myth, 
as well. Because the very adult often 
inspires, catalyses and sometimes 
constantly forms negative, antisocial 
motivation and actions. The complicated 
confi guration of connections and 
regulations among the subjects in the 
social communities changed the naïve, 
obligatory launching of the adult as a 
tutor and guarantee for accomplishing 
the social engagement. The dynamics 
and polyvalence of these connections 
cleared the way for some deformations 
in which the tutor often gets erosive and 
accepts (or plans and shapes) “social 
defective” that refl ects over the social 
contacts of the children. By an irony of 
fate, the consciously deformed children’s 
behavior is sanctioned again by the 
adult. The magic circle does not help 
the growing ups. Just on the contrary! 
The effect is increasing the level and the 
burden of children’s crime, criminalizing 
some children’s communities, using 
children in adult’s crime.

 /В законодательстве не предусмо-
трены конкретные и результативные 
методы социального восстановления/
рехабилитации/ и терапии подростков 
девиантов. С одной стороны это огра-
ничивает права институций нести от-
ветственность за этот процесс, а с дру-
гой стороны раскрываются возмож-
ности чтобы в систему вошли много 
новых лиц, организации, фондации, 
специализированные частные кабине-
ты. Они предоставляют ряд методов и 
программ для превенции, пробации и 
забот о девиантах, которые до сих пор 
не были использованы./

The notion “Pedagogical culture”, 
in our opinion, has already included 
the notion “probation and mediation”. 
The versions for managing pedagogical 
culture assume testing of the innovation 
probation as specialized practice. We 
hope to create a positive change in 
pedagogical culture of citizen’s society 
by successful models for caring of 
children in need and active participation 
of the society in probation./Kasandrova, 
2012/

In preparation of the probation  and 
mediation specialists together with the 
pedagogical knowledge we include 
skills in: adolescents, problematic 
behavior, interviewing skills, 
introduction to cognitive behaviorist 
approaches, probation practice, 
estimation of repetitive verdict and 
violation, planning the supervision 
while conducting the punishment, 
collaboration between institutions, a 
short self-defense training. The notion 
“pedagogical culture” is analyzed. Its 
general characteristics are revealed. 
Versions of mastering the pedagogical 
culture are specifi ed through highlighting 
it’s preventive function. The prevention 
and probation have been represented as a 
combination in an experimental model, 
in a kind of a system for preventable 
and correction-upbringing activity in 
an elementary education. It has been 
done as models of social behavior at 
this age. The program evaluates the 
risk with deviant behavior children, as 
well as the possibility of overcoming the 
criminalization. /Kasandrova,2012/

We use and enrich the opportunity 
for studying of the training centers for 
work with children and adolescents as 
potential of control, education activity, 
social rehabilitation and resocialization. 

Conducting probation for minors in 
there turns into psycho-pedagogical 
service, done by teachers, psychologists, 
probation offi cers and volunteers in the 
natural environment of the offender. 

/Цель этих программ помочь мо-
лодым людям перенести легче груз 
житейской тяжести перемен и за-
боты, которая развивает у ник каче-
ственно новые умения справляться 
с житейскими вызовами по пути к 
новому способу жизни. Эта забота на-
правлена к подроскам с отклонением 
в поведении, к подросткам в неравном 
положении, к детям с различными де-
фицитами и затруднениями в своем 
социальном созревании и адаптации. 
В самой трудной позиции марги-
нализации и обреченности провалу 
и социальной изоляции находятся 
подростки с девиантным поведени-
ем и правонарушениями. Общество 
еще не созрело и не развило свою 
готовность, свою возможность стать 
добрее, чтобы их поддержать. Это и 
является причиной, что после оконча-
ния санкции и прекращается забота о 
подростках с проблемами. И хотя та-
кие программы определены как  „при-
оритетными“, они не стартовали из-за 
отсутствия специально созданной ор-
ганизации, из-за отсутствия интереса  
со стороны юристов и полиции и из-
за невыясненного статута социальных 
служб. Поэтому программы реализу-
ются  неправительственными орга-
низациями, у которых методическая 
готовность довольно скромна./

This program examines the out 
school centers for work with children and 
youngsters like centre for prudential and 
educational activity. The project provides 
a study of probation and mediation, 
from pedagogical point of view, and 
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its teaching to students of Pedagogical 
faculties. The purpose is to prepare 
university-educated probation specialists 
who will work successfully in probation 
centres with their personal motivation 
and competence. We elaborate on the 
problems of resocialization in terms 
of probation for the fi rst time. In 
our opinion there are three scientifi c 
spheres in which the probation could 
be viewed as a pedagogical innovation: 
Pedagogics  (Preventive Pedagogics), 
Sociopathy (Pedagogical Sociopathy) 
and Pedagogics of deviant behaviour. /
Kasandrova, 2012/

/Программы социальной терапии 
предъявляют специальные требования 
к рабочим группам, к специалистам, 
которые принимают идею ответствен-
но и безоговорочно. У них должны 
быть:

 Созданно отношение и понимание 
девиантного поведения и отклонения 
в поведении подростков как симптом 
острого или хронического дефицита 
забот, проблем индивидуального со-
зревания и социальной адаптации;

 Выработаны базовые умения 
работать с безнадзорными и бес-
призорными подростками, совершать 
кризисную интервенцию в ситуациях 
провала или пережитой травмы;

 У социальных работников, педа-
гогов, психологов должна быть ква-
лификация, дающая им возможность 
определять специфический риск 
агрессивного поведения, суицида, по-
вторного правонарушения, психиче-
ского заболевания, функционирова-
ния в позиции жертвы.;

 Предусмотрена работа с каждым 
девиантом  прежде всего индивиду-
ально, учитывая специфические рас-
тройстра, комплексные потребности и 
прогноз риска;

 Специалисты анализируют и про-
слеживают эффективность программ, 
пользуются мониторингом внешних 
и внутренних консультантов. Они 
должны поддерживать связь с инсти-
туциями, которые имеют отношение 
ко контингенту, отчитываться перед 
ними и делать предложения;

 С помощью средств массовой 
информации повышать чувстви-
тельность социальной среды  к про-
блемам и изменить  отношение об-
щества к попытке ресоциализовать 

девиантов в естественных услови-
ях, в общности.

Презентация осуществляется пе-
ред учащимися, родителями, учителя-
ми и возможно больше людей, у кото-
рых интерес к этому вопросу./

Mediation
From the positions of the 21st century, 

we can afford to examine the pedagogic 
fi elds and to analyse, as much as we 
correctly can, the depths of the collected 
experience. At least three contradictions 
can be observed, akin to a vicious circle:

 1. We want so badly to fi nd something 
truly new, epochal, magical, which would 
change the pedagogic practice, to turn it 
into the dreamed-of perfect pedagogic 
venue, with irreversible achievements, 
with happy subjects – teachers and 
students. At the same time, we encounter 
conservatism, small people, and fantastic 
expectations which don’t relate to 
the realistic goals and possibilities in 
pedagogic phenomena. 

2. On the one hand, pedagogic 
vocabulary is enriched, develops, grows 
closer with terms and techniques from 
other sciences, a heretofore unknown 
ensemble of approaches, methods, and 
events is formed. On the other hand, 
pedagogic practice keeps splashing 
in the same small puddles where the 
pedagogue still feels safer to prove his 
pedagogic force. 

3. There are no professions more 
important than that of the doctor and 
the teacher. That should give pedagogy 
greater advantages and self-confi dence 
so it could place before the community 
more questions, more demands, more 
criticism. That actually only happens 
very shyly and warily, and it allows 
other sciences to be haughty and the 
community to take the role of a judge 
that has no relation to the processes in 
the school but expects grandiose results 
in raising and education.  Nobody could 
solve all problems and contradictions. 
We choose the problems of children 
with behavioural issues and offer the 
possibility for solutions. We have 
the ambition of becoming associates, 
executors and initiators in the system of 
mediation and probation. Thus we will 
be able to contribute to the writing out of 
a science of mediation and probation as a 
pedagogical innovation. 

/Каждая такая программа это по-

пытка приватизировать часть из со-
циальной деятельности, а общество 
весьма чувствительно, когда кто-то 
предъявляет претензии к воспитанию 
подростков вне семьи и школы. Стол-
кновение в последнее время с раз-
личными сектами и преступлениями 
относительно детей, обязывают госу-
дарственные институции быть внима-
тельными и дальновидными. Поэтому 
старт таких программ проходит одо-
брение многих инстанций, обсуждает-
ся в средствах массовой информации, 
подвергнут широкому общественному 
контролированию.

With regard to the approbation 
of new approaches and methods of 
resocialization of deviant children, 
pedagogy has the exclusive opportunity 
to get in touch with new, different 
scientifi c fi elds and to promote original 
recommendations and ideas. Legal 
sciences are a new challenge resulting 
from the difference in approaches toward 
deviants. If legal sciences outline the 
limits of sanctions, pedagogy shapes 
the path to personality change. Both 
probation and mediation are the subject 
of study for legal sciences, and are 
legally regulated. We do believe that 
pedagogy may successfully incorporate 
into the overall preparation of the 
public, of probation employees, and of 
mediators for the successful realization 
of agreements and sanctions with respect 
to young people./Kasandrova, 2005/

Mediation is a new, but less known 
social instrument used for treatment 
of confl icts in all age groups, including 
school students. The Mediation Law 
regulates the philosophy, procedure and 
signifi cance of this phenomenon, but it’s 
being yet gingerly applied on background 
of the threatening, oppressive level of 
public confl icts. The more shocking 
aggression at school, the more useless 
the classical educational system. 
Mediation offers us a different approach 
for making sense of the confl ict, as 
all parties themselves /supported by a 
mediator/ comment on events, evaluate 
an action, smooth away differences, 
and take joint decisions. With respect to 
the above, mediation is that part of the 
educational process, where opponents 
undertake equal personal responsibility, 
limitations and compromises by 
protecting their rights and respecting the 
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other party. The key words of mediation 
are: support, reconciliation, problem 
solving, compromise, etc. /Во время се-
ансов рабочих встреч, молодые люди 
знакомятся: с последствиями    их де-
яния для них самих, для семьи, для 
жертв и общества; вместе с группой, 
те кто нарушили закон, ищут способ 
компенсировать пострадавших из-за 
их поступка; если есть возможность, 
объект преступления принимает уча-
стие в процессе рехабилитации. /
Kasandrova,2009/

All Mediation Centers operating at 
schools must observe the following rules:

 • The meeting must be held by 
the common consent of both parties in a 
confl ict.

 • The problem must not be taken 
away from the person (by being solved 
by other, external people), but the 
opponents themselves must “deal with 
the confl ict”.

 • All parties in a dispute must 
give their unambiguous valuation of the 
dispute infl uence.

 • The mediator must be chosen by 
both parties, which will authorize him/
her to allude to achievable, equal and 
useful agreements.

 • The establishment of Mediation 
Centers at schools is a good world 
practice. Based on the EU experience, 
especially in Norway, France, etc., we 
do give a new meaning to the importance 
of pedagogues and psychologists when 
it comes to confl ict solving, however 
together with intensifi ed social control.

Mediation for minors and underage 

people, in our view, does not mean 
pacifi cation, universal getting-along, 
hurting the natural urge to receive 
justice. It doesn’t mean, either, only 
the possibilities stipulated explicitly by 
law. We expect mediation techniques to 
change the very attitude to justice, which 
should be replaced by the satisfaction 
that you did not shatter your own 
dignity, that you saw in the eyes of the 
other sensitivity and remorse. Once you 
have realised the importance of human 
virtues, you can appreciate yourself 
that the situation created is absurd, it’s 
not permissible. Mediation is work for 
good people, part of the pedagogic and 
psychological mystery who sympathise, 
evaluate, understand, show intolerance 
to violence and breaking the laws. The 
pedagogue creates the equality setting 
where one doesn’t hunt for those guilty 
or innocent, but instead one seeks 
the reasons, motives, circumstances. 
There are no sanctions or judgements. 
The pedagogue-mediator raises all 
participants in the confl ict who rethink 
suffering and violence, rediscover 
compassion and guilt, live through 
hate and love. It is a lesson in loving 
people, where you have the right to 
openly talk about mistakes. You learn to 
be responsible for the consequences of 
those mistakes. At the end of this lesson, 
each participant has drawn a conclusion, 
the disagreements have been smoothed, 
and you’ve more won a friend than an 
enemy. The jurist is always a side in 
the argument, while the pedagogue 
guarantees the soul of equality, because 

he’s dealing with children – confused 
and frightened. The pedagogue doesn’t 
acquire a new profession. He only 
enriches the pedagogic approaches in 
the name of fairness and love for the 
children. /Kasandrova, 2005/
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GISAP Championships and Conferences 2015
Branch of science Dates Stage Event name

FEBRUARY

Education and Psychology 12-17.02 I Problems of quality of knowledge and personal self-actualization in terms of social 
trasformations

Philological Sciences 24.02-
02.03 I Development of language systems in the context of accelerated dynamics of public relations

Culturology, Sports and 
Art History / History and 
Philosophy

24-30.02 I World-outlook aspects of development of the historical process and the spiritual culture 
formation

MARCH
Medicine, Pharmaceutics 
/ Biology, Veterinary 
Medicine and Agriculture

 24-30.03   I  Modern methods of resistance to the infl uence of pathogenous factors on the person and 
 biospheric processes

APRIL
Economics, Law and 
Management / Sociology, 
Political and Military 
Sciences

 21-27.04   I  The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the civilized practice  
 of public relations

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and 
Space Sciences

21-27.04 I Studying the nature of matter and physical fi elds in the search for ways of the fundamental 
scientifi c gnoseology problems solution

JUNE
Technical Sciences, 
Construction and 
Architecture

18-24/06 I Technical progress of mankind in the context of continuous extension of the society’s material 
needs

Education and Psychology 18-24.06 II Functions of upbringing and education in conditions of the accelerated socialization of the 
personality in the modern society

Philological Sciences 25.06-01.07 II Development of the spoken and written language at the current stage of the intensive 
information turnover

JULY
Culturology, Sports and 
Art History / History and 
Philosophy

21-27.07 II The event-based structure, as well as cognitive, moral and aesthetic contents of the historical 
process

Medicine, Pharmaceutics 
/ Biology, Veterinary 
Medicine and Agriculture

21-27.07 II Life and health of the person through the prism of the development of medicine, food safety 
policy and preservation of the biodiversity

AUGUST
Economics, Law and 
Management / Sociology, 
Political and Military 
Sciences

05-11.08 II Modern trends in the intensive development of public relations and actual methods of their 
effective regulation

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and 
Space Sciences

05-11.08 II Material objects and their interactions in the focus of modern theoretical concepts and 
experimental data

Technical Sciences, 
Construction and 
Architecture

26-31.08 II Peculiarities of development of public production means and material recourses ensuring the 
activity of the person in early XXI century

SEPTEMBER

Education and Psychology 15-22.09 III Pressing problems of interpersonal communications in the educational process and the social 
practice

OCTOBER

Philological Sciences 08-13.10 III The role of linguistics and verbal communications in the process of informational support of 
ethnic originality of nations and their progressive interaction

Culturology, Sports and 
Art History / History and 
Philosophy

21-27.10 III Factor of ideology and the driving force of human aspirations in the process of historical 
formation of moral and aesthetic culture

NOVEMBER
Medicine, Pharmaceutics 
/ Biology, Veterinary 
Medicine and Agriculture

04-09.11 III Modern features of development of Biological science as factors of solution of pressing 
problems of human survival and the natural environment

Economics, Law and 
Management / Sociology, 
Political and Military 
Sciences

19-25.11 III Conditions and aims of development of public processes in the context of priority of liberal 
values and respect to moral and cultural traditions

DECEMBER
Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and 
Space Sciences

03-08.12 III Innovative approaches to the solution of systemic problems of fundamental sciences and 
matters of practical implementation of innovations

Technical Sciences, 
Construction and 
Architecture

16-21.12 III Combination of factors of productivity, effi ciency and aesthetics in modern requirements to 
functions and quality of technical devices and construction projects






