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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
(PSYCHOLOGY AND PEDAGOGIC)

УДК 159.99

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

Евтихов Олег Владимирович
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Красноярский 

край, Россия, evtikhov2003@mail.ru

В статье проведен краткий анализ развития теории ли-
дерства зарубежными исследователями за последнее столе-
тие, описаны основные теории исследованию лидерства как 
социально-психологического феномена, наиболее значимые  
в контексте изучения становления руководителя в качестве 
организационного лидера.

Ключевые слова: лидерство, теории лидерства, подходы 
к исследованию лидерства.

EVOLUTION OF THE THEORY OF LEADERSHIP  
IN FOREIGN SOCIAL SCIENCES 

Evtikhov Oleg Vladimirovich
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, Russia, 
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In the article the brief analysis of the theory of leadership by 
foreign researchers, describes the basic theory study of leadership 
as a social-psychological phenomenon the most significant in the 
context of studying the formation organizational leader.

Keywords: leadership, leadership theories and approaches to 
the study of leadership.

Лидерство как социальное явление сопровождает человечество на 
протяжении всего его существования. В разные исторические эпохи 
предпринимались попытки как изучения лидерских качеств на осно-
ве описания личностей великих людей, так и создания рекомендаций  
в стиле трактатов «Искусство войны» Сунь‑цзы или «Государь» Ма-
киавелли. Однако возможности для научного исследования лидерства 
появились лишь в ХХ веке с появлением таких наук как психология и 
социология и развитием психодиагностических средств. В результате 
представление о лидерстве быстро эволюционировало по мере нако-
пления теоретического и эмпирического материалов, приоткрываю-
щих новые грани этого сложного феномена. 

В зарубежных социальных науках теория лидерства развивалась 
в нескольких направлениях и к настоящему времени разработано 
множество взаимодополняющих теорий и концепций. В этой статье 
рассмотрены наиболее значимые из них в контексте изучения станов-
ления индивида в качестве лидера социальной группы. При этом от-
метим специфику англоязычных исследований, которая заключается 
в частичном совмещении в слове «leadership» эквивалентов понятий 
русского языка «лидерство» и «руководство». 

Одни из самых ранних теорий лидерства появились в первой по-
ловине ХХ века и были направлены на исследование лидерских ка-
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честв (черт) лидеров. Развитием этой идеи стало выдвинутое рядом 
исследователей предположение, что все эффективные лидеры явля-
ются обладателями общего для них набора качеств (черт), благода-
ря которым они занимают и лидирующие позиции. Сама идея была 
привлекательной. Если бы исследователям действительно удалось 
выделить абсолютные лидерские черты, благодаря которым человек 
становится лидером, то на этой основе можно было бы уже на ранних 
этапах выявлять молодых людей, имеющих эти черты, и развивать их 
лидерский потенциал. В этом случае «Фабрика лидерства» приносила 
бы большие политические и экономические дивиденды. Однако раз-
вернутые в первой половине ХХ века широкомасштабные исследо-
вания приводили к выделению различными исследователями разных 
лидерских качеств. В 1948 году Р. Стогдилл сделал обзор 124 книги и 
статей, в которых были приведены результаты изучение личностных 
качеств лидеров, и отметил, что их результаты зачастую противоре-
чат друг другу. Результаты исследований показывали низкую пози-
тивную корреляцию между лидерством и такими переменными, как 
биологический возраст, рост, вес, внешность, телосложение, физиче-
ская сила, доминирование и умение управлять. Также факты говорят  
о равномерном распределении у лидеров таких черт, как интроверсия 
и экстраверсия, самоуверенность и контроль над эмоциями. На осно-
ве проведенного анализа Р. Стогдилл сделал вывод что «человек не 
становится лидером только благодаря тому, что он обладает некото-
рым набором личностных свойств» [1; p. 35‑71].

Таким образом, попытка выделить исключительные лидерские 
качества оказалась неуспешной, поскольку стало очевидно, что та-
ких универсальных качеств нет. Можно утверждать, что успешность 
становления индивида в качестве лидера зависит от его способности 
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проявить нужные качества (в том числе умения, навыки) в соответ-
ствующих ситуациях. 

Ограничением ранних исследований направленных на выделение 
лидерских качеств являлось то, что в них не учитывались такие аспек-
ты, как особенности решаемых профессиональных задач и професси-
онального взаимодействия лидера и последователей, особенности их 
взаимоотношений, условия среды, в которых осуществляется лидер-
ство и др., что неизбежно приводило к противоречивым результатам.

В качестве альтернативы исследованиям, направленным на выде-
ление лидерских качеств, в первой половине ХХ века начали разви-
ваться ситуационные теории лидерства. В этом направлении усилия 
исследователей были направлены на то, чтобы изучить особенности 
влияния ситуационных факторов на эффективность лидерства. Сто-
ронники ситуационных теорий подчеркивали относительность ли-
дерских черт. Согласно их убеждениям, разные обстоятельства могут 
«требовать» качественно разных лидеров. Поэтому в определенных 
ситуациях групповой жизни в качестве лидеров проявляются  те чле-
ны группы, которые обладают наиболее востребованными в этой 
группе качествами. Так Е. Богардус утверждал, что процесс лидер-
ства в группе развивается в соответствии с природой этой группы и 
тех задач, которые она решает [2; p. 25‑27]. Таким образом, лидерство 
связывалось им в первую очередь с ситуативными аспектами и лишь 
затем со свойствами индивида. Соответственно, свойства, черты и ка-
чества лидера оказывались относительными, а лидерство сводилось 
к функции ситуации. Таким образом, ранние ситуативные теории не 
смогли удержаться от того, чтобы впасть в другую крайность, пред-
писывая успешность становления лидерства только ситуационным 
факторам. Этот аспект ранних ситуативных теорий лидерства подвер-
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гался критике многими исследователями, утверждавшими, что при 
таком подходе полностью снимается вопрос об активности личности 
лидера, и он превращается не более чем в ситуативный «флюгер». 

В последующих ситуационных теориях внимание исследователей 
было сосредоточено уже на взаимосвязи различных ситуационных 
условий и эффективности лидерства. При этом во многих из них рас-
сматривались не столько средовые, социальные, профессиональные и 
другие ситуационные факторы, сколько обусловленная ими специфи-
ка взаимоотношений в коллективе.

Положительный вклад сторонников ситуационного подхода в раз-
витие теории лидерства заключается в том, что они обратили внима-
ние на  то что ситуационные факторы оказывают решающее влияние 
на тип и проявления лидерства. Иными словами качества, которые  
в одних ситуациях являются лидерскими, в других условиях могут 
оказаться нейтральными или даже препятствующими решению груп-
повых и профессиональных задач. 

В 1930‑х годах также начали активно развиваться поведенческие 
теории лидерства. Предметом исследования в рамках этого подхода 
выступает поведение лидера и особенности его взаимодействия с по-
следователями. Ранние исследования в русле этого подхода опира-
лись исключительно на теорию бихевиорального направления. Соот-
ветственно, в зоне пристального внимания находилось «наблюдаемое 
поведение», а в качестве центрального понятия выступал «стиль ли-
дерства». 

Среди исследователей, занимавшихся разработкой проблемы сти-
ля лидерства, в первую очередь следует упомянуть К. Левина, кото-
рого по праву считают первопроходцем в этой области. Широко из-
вестны выделенные им основные стили лидерства: авторитарный, 
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демократический и либеральный. Значимые исследования в рам-
ках поведенческого подхода были проведены также К. Аргирисом,  
В. Врумом, Р. Лайкертом, Д. Макгрегором, Р. Таннебаумом и др. 

В 1955 году Р. Стогдилл и С. Шартл в своей монографии предло-
жили рассматривать лидерство как результат взаимодействия между 
личностями, входящими в состав конкретной группы. В этой концеп-
ции лидерство рассматривалось ими с точки зрения статуса, взаимо-
действия и поведения индивидов в контексте взаимоотношений с дру-
гими членами группы [3; p. 18‑32]. 

В 1958 году К. Джиб выделил четыре основных положения общей 
теории взаимодействия: 1) внутригрупповое взаимодействие членов 
группы направлено на достижение общих целей группы, в то же вре-
мя достижение общих целей для каждого индивида является опосре-
дованным достижением его личных целей; 2) ролевая дифференциа-
ция в группе, включающая лидерство отдельных ее членов, является 
неотъемлемой частью продвижения группы к осуществлению общих 
и, следовательно, индивидуальных целей; 3)  понятие «лидерство» 
включает в себя взаимодействие и взаимную оценку членами груп-
пы друг друга, которые имеют своим результатом возвышение одного 
индивида над другими; 4) одной из важных сторон межличностных 
отношений является единство физических и эмоциональных воспри-
ятий. Каждый индивид оценивается другими в соответствии с его 
способностями удовлетворить потребности группы, а также по сово-
купности его личностных качеств [4; p. 101‑110].

Иными словами, каждая группа представляет собой систему скла-
дывающихся между людьми взаимоотношений, включающую их 
взаимные восприятия и ожидания от поведения друг друга. Иерар-
хическое распределение членов в группе возникает в зависимости от 
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степени востребованности каждого индивида группой, которая опре-
деляется ее потребностью в носителе той или иной роли и наличием 
у него соответствующих качеств. 

В 1959 году Р. Стогдилл особо подчеркнул важность элемента 
ожидания во взаимодействии между лидером и последователями. Он 
отметил, что в процессе взаимодействия людей при решении общей 
задачи каждый из них ожидает от других определенных действий.  
И если подобного ожидания в групповой деятельности у какого‑то 
члена группы нет, то его деятельность носит, скорее, индивидуальный 
характер, т.к. он не будет стремиться замечать то, что делают другие и 
в некоторых случаях может выполнять работу вразрез с общегруппо-
выми интересами [5, p. 24‑32]. 

Также вызывает интерес концепция «кредита доверия» Е. Холлан-
дера. Согласно этой концепции, возможности лидера влиять на чле-
нов группы во многом определяются тем, насколько последователи 
осознают его компетентность в значимых ситуациях и насколько его 
поведение соответствует существующим в группе нормам. Е. Холлан-
дер ввел понятие «кредит доверия» (idiosyncrasy credit), под которым 
понимается право лидера на нестандартность поведения, степень 
которого определяется в соответствии со степенью доверия к нему. 
Величина кредита доверия может определяться социальным статусом 
лидера, его компетентностью, соответствием его поведения приня-
тым в данной группе (обществе) моральным ценностям и др. Можно 
сказать, что величина кредита доверия пропорциональна ожиданиям 
последователей о результативности действий лидера. 

Концепция «кредита доверия» помогает понять процесс перио-
дического смещения лидеров в группе при смене задач, которые она 
решает, или изменении ситуации, в которой она находится. По сло-
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вам Е. Холландера, «…тот, кто полностью соответствует ожиданиям 
группы сегодня, может стать лидером завтра; и наоборот, лидер, ко-
торый обманывает эти ожидания сегодня – завтра потеряет уважение 
своих последователей и может быть смещен одним из них» [6; p. 45].

Развитием поведенческого подхода стала разработка мотивацион-
ных теорий лидерства. Они во многом основаны на представлении 
о том, что человеческое существо по своей природе       сложный моти-
вированный организм. А так как организация состоит из людей, то 
она, в принципе, всегда управляема. Для этого лидеру необходимо так 
преобразовать взаимодействие с сотрудниками, чтобы, с одной сторо-
ны, каждому индивиду была обеспечена свобода осуществления его 
собственных целей и потребностей, а с другой – это вносило вклад  
в осуществление целей организации. На развитие мотивационных те-
орий значительное влияние оказали известные работы А. Маслоу и  
К. Альдерфера.  

Изучение способности лидера влиять на мотивацию последо-
вателей приоткрыло новую грань феномена лидерства, связанную  
с проблемами самореализации и самосовершенствования личности. 
Это послужило толчком в развитии ценностных теорий лидерства, 
в основе которых лежит изучение ценностей лидера и особенностей 
их формирования лидером у последователей. Эти теории лидер-
ства получили свое развитие сравнительно недавно (конец 1980‑х –  
1990‑е годы). Они явились продолжением, а отчасти и своеобразным 
противопоставлением мотивационным теориям. Ценностное лидер-
ство можно рассматривать как особый вид слияния организационного 
и эмоционального лидерства, развитого до качественно более высоко-
го уровня. Ценностный лидер ориентирован на развитие и поддер-
жание в организации ценностей, способствующих самореализации 
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и личностному совершенствованию последователей. Таким обра-
зом ценностное лидерство может реализоваться не только на уров-
не персонального взаимодействия лидера и последователей, но и на 
групповом уровне. Человеку свойственно соотносить себя с группой.  
И чем успешнее эта группа, тем больше у ее членов желание с ней 
отождествляться. Поэтому в качестве ценностного лидера может вы-
ступать индивид, наиболее способствующий развитию корпоратив-
ности у членов группы, формированию и поддержанию групповых 
норм и ценностей, и оказывающий последователям помощь в их про-
фессиональном и личностном самосовершенствовании.

Изучение лидерства с точки зрения его взаимосвязи с вопроса-
ми ценностей, этики и морали в большей степени явилось предметом 
философского анализа. В развитие ценностных теорий лидерства су-
щественный вклад внесли Р. Гринлиф, С. Кучмарски и Т. Кучмарски, 
К. Ходжкинсон, Г. Фейрхольм, и др. 

Интересные результаты накоплены разработчиками социально‑
когнитивных теорий лидерства. С точки зрения когнитивного подхо-
да человек рассматривается в качестве наблюдателя, который активно 
оценивает и интерпретирует информацию, поступающую из внешне-
го мира, а не пассивно воспринимает ее. И на основе этой информа-
ции (ее субъективной интерпретации) человек принимает решения, 
организует взаимодействие с окружающими и совершает поступ‑ 
ки. 

В рамках социально‑когнитивного подхода феномен лидерства 
представляется продуктом когнитивных процессов лидера и после-
дователей. А предметом рассмотрения выступают особенности и за-
кономерности формирования восприятия индивида в качестве лидера 
его последователями. 
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Так У. Бланк отмечает, что лидерство является ненаблюдаемым 
качеством, а оно когнитивно «конструируется» последователями по 
мере того, как определенные поступки ассоциируются с их представ-
лениями о лидерском поведении [7; p.10].

Иными словами, у каждого человека имеется (формируется в те-
чение жизни) свое субъективное представление о том, что лидер – это 
индивид, который обладает определенными качествами и ведет себя 
определенным образом. И при встрече с другим человеком, соответ-
ствующим представлению о лидере (когнитивному прототипу лиде-
ра), на этого человека навешивается «ярлык лидерства». При этом 
ожидается, что наличие подтвержденных «лидерских качеств» будет 
в дальнейшем проявляться в соответствующем лидерском поведе-
нии. И наоборот: обнаруженное лидерское поведение преобразуется  
в ожидание того, что образец такого поведения обладает соответству-
ющими лидерскими качествами. 

Схожее понимание лидерства было выдвинуто Б. Калдером с со-
авторами, согласно которому лидерство – это «ярлык», который «на-
клеивается» на поведение других людей (и на собственное поведе-
ние). Оно выводится из наблюдаемого поведения по мере того, как 
определенные последствия ассоциируются с этим поведением. В дан-
ном случае важна общераспространенная вера, что качество, опреде-
ленное как лидерство, производит определенное поведение. Эта вера 
преобразуется в ожидание того, что образец такого поведения будет 
предполагать существование качества [8; p.198].

По мнению Дж. Пфеффера лидерство является обыденным кон-
структом, который широко распространен и часто употребляется. Для 
исследования представляет интерес, когда и при каких обстоятель-
ствах люди приписывают его поведению других [9; p. 107].



24   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

А в исследованиях Дж. Филипса и Р. Лорда было подтверждено, 
что восприятие индивида в качестве лидера происходит в том случае, 
если его поведение соответствует прототипу лидера у наблюдателя 
[10; 486‑492]. 

Из всего этого следует вывод, что для обеспечения успешности 
становления человека в качестве лидера в конкретной социальной 
группе необходимо изучить качества, которые члены этой группы 
воспринимают как лидерские, и факторы, которые они рассматрива-
ют, когда приписывают определенные результаты лидерству.

С начала 80‑х гг. постоянно увеличивается количество исследо-
ваний проводимых в рамках социально‑когнитивного подхода и его 
можно признать одним из перспективных динамично развиваемых 
учеными.

Вклад в развитие концепции лидерства как когнитивного феноме-
на внесли: W. Blank, В. Calder, J. Pfeffer, J. Phillips, R. Lord, S.Green, 
R.Wood, H.Weiss, G.Zahn, G.Wolf, R.Vecchio, В. Gobdel, В.Wriner, S. 
Na‑ckman, F. Dansereau, T.Naughtan, S. Kerr и др.

На основе проведенного краткого анализа можно выделить основ-
ные стороны (сферы) исследования лидерства: 

Личностная – является предметом социопсихологического анали-
за. Включает изучение личностных качеств и лидерской «Я–концеп-
ции» лидеров. 

Ситуационная сфера – является предметом рассмотрения ситуа-
ционных теорий лидерства. Включает в себя изучение взаимосвязи 
эффективности лидерства и условий его проявления (средовых, со-
циально‑психологических, профессиональных и др.). 

Сфера поведения и взаимодействия – является предметом рас-
смотрения в поведенческих, транзактных и мотивационных теориях 
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лидерства. Включает изучение поведения лидера и особенностей его 
взаимодействия с последователями.

Ценностная сфера – в настоящее время, в большей степени явля-
ется предметом философского анализа. Включает изучение жизнен-
ной философии, мировоззрения, ценностей лидеров и последовате-
лей, и их взаимосвязь с процессом лидерства. 

Социально‑когнитивная сфера – во многом является предметом 
атрибутивных теорий лидерства. Включает изучение особенностей и 
закономерностей формирования восприятия индивида в качестве ли-
дера его последователями.

В настоящее время перед исследователями все более остро вста-
ет проблема осмысления и интеграции результатов многочисленных 
исследований феномена лидерства в целостную картину. В частности 
в практике психологического обеспечения становления руководителя 
в качестве лидера, и развития его лидерского потенциала полезно не 
противопоставлять различные подходы и теории лидерства, а рассма-
тривать опыт и результаты, полученные в процессе их разработки в 
совокупности. Не вызывает сомнений, что становление руководителя 
в качестве лидера во многом обусловлено наличием у него определен-
ных личностных и профессиональных качеств. При этом следует учи-
тывать, что в различных ситуациях групповой и профессиональной 
деятельности будут востребованы различные лидерские качества и по-
ступки лидера. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае про-
яснить, какие качества являются социально и профессионально значи-
мыми в контексте специфики данной профессиональной деятельно-
сти, особенностей сотрудников, а также уровня развития коллектива. 

Также полезно понимать, что на процесс формирования лидерства 
особое влияние оказывают взаимные восприятия и ожидания лидера 
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и последователей в отношении друг друга. Поэтому для решения за-
дачи обеспечения становления руководителя (как и любого индивида) 
в качестве лидера необходимо изучить факторы, которые рассматри-
вают его подчиненные (предполагаемые последователи), когда при-
писывают определенные результаты лидерству, и обеспечить успеш-
ность формирования лидерского образа руководителя в восприятии 
сотрудников посредством совершения им соответствующих «актов 
лидерства».
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In this article reflects the substance and form of implementation 
of the integrated programme of pedagogical support professional 
self-determination cadets, as well as the results of the final diagnosis 
of their trade preferences that allow you to talk about efficiency 
carried out the experiment.

Keywords: professional self-determination; pedagogical sup-
port; military-professional orientation; consultin; professional 
choice.

Актуальность разработки и реализации программы педагогиче-
ской поддержки профессионального самоопределения кадетов обу-
словлено несколькими факторами. В первую очередь это приоритет-
ные направления государственной и региональной политики в сфере 
образования, нашедшие отражение в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» Министерства образования и науки 
РФ, где подчеркивается необходимость сопровождения обучающихся 
в течение всего периода становления личности. Это переход образо-
вательных учреждений на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, в ходе которого дети должны 
получить возможность раскрыть свои способности, сориентироваться  
в высокотехнологичном конкурентном мире. Требования к результатам 
обучения включают не только знания, но и умения их применять, ком-
петентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что 
понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей 
профессиональной жизни. Во‑вторых, это особенности образователь-
ного учреждения, основной целью которого, согласно Уставу, является 
интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 
обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
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подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще. Образовательное учреждение осу-
ществляет деятельность, направленную, в том числе на реализацию 
дополнительных образовательных программ по военной подготовке 
и программ профессиональной подготовки. И, наконец, фактор лич-
ностный: многолетняя диагностика явно обнаружила совокупность 
проблем профессионального самоопределения кадетов, выявила фак-
торы, дестабилизирующие успешность этого процесса. При посту-
плении в школу‑интернат «Карельский кадетский корпус» подростки 
проходят ряд испытаний: медицинскую комиссию, тестирование по 
отдельным учебным предметам, собеседование и др. В ходе собеседо-
вания выясняются основные мотивы поступления в кадетский корпус. 
Отметим, что будущие пятиклассники в подавляющем большинстве 
демонстрируют направленность на выбор военных профессий, жела-
ние  продолжать обучение в военных училищах, служить Родине и т.д. 
Однако исследователи (Осипов В.А., Петров В.П., Сухарев Н.А. и др.) 
утверждают, что традиционный воспитательно‑образовательный про-
цесс не способствует военно‑профессиональному самоопределению 
школьников. Данные настоящего исследования также подтверждают: в 
течение нескольких лет у большинства обучающихся профессиональ-
ная направленность меняется, уже к концу обучения в 7 классе многие 
подростки сомневаются в правильности выбора образовательного уч-
реждения, меньше половины кадетов 7‑8 классов хотят стать военнос-
лужащими. В последующие годы обучения число желающих получить 
профессию военного еще сокращается, падает учебная мотивация, 
возникают проблемы с дисциплиной, школьной адаптацией и т.д. 

Цель Программы состоит в создании и обеспечении педагогиче-
ских условий, позволяющих кадетам успешно адаптироваться в обра-
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зовательной среде кадетского корпуса, обеспечивающих их успешное 
профессиональное самоопределение. 

Задачи Программы:
• Изучить теоретические аспекты проблемы профессионально-

го самоопределения кадетов.
• Выявить особенности психолого‑педагогического статуса 

каждого кадета с целью своевременной профилактики и эффективно-
го решения проблем, возникающих в психическом состоянии, обще-
нии, развитии и обучении.

• Создать систему педагогической поддержки кадетов в период 
их первичной адаптации и дальнейшего обучения, позволяющей им 
не только приспособиться к условиям кадетского корпуса, но и обе-
спечивающей их успешное профессиональное самоопределение.

В связи с этим Программа педагогической поддержки кадетов но-
сит комплексный характер и рассчитана на несколько лет. 

В исследовании принимали участие 98 кадетов 7‑10 классов, уча-
ствовавших в формирующем эксперименте. 94 кадета определились  
в основном с выбором профессии. Немалую роль в этом, как нам ка-
жется, сыграла работа с родителями. На итоговом этапе эксперимента 
в 71 семье прошли беседы родителей с детьми о будущей профессии 
и необходимости ее выбора.

В первую очередь изучалась военно‑профессиональная направ-
ленность кадетов (Петров). Опросник предназначен для изучения 
военно‑профессиональной направленности и представляет собой 
методику оценки склонностей к классам основных сходных воин-
ских должностей. Шкалы направлены на  армейские специальности: 
командные, специального назначения, технологические. По резуль-
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татам итоговой диагностики военно‑профессиональная направлен-
ность сформирована у 26 кадетов, 4 респондента выбрали профессию 
сотрудника МВД, 1 – сотрудника МЧС. Таким образом, почти треть 
кадетов готовы работать в силовых структурах. При этом, 25 кадетам 
рекомендованы именно военные профессии.

Таблица
Задачи, содержание и формы педагогической поддержки  

профессионального самоопределения кадетов

Возраст 
кадетов

Задачи педагогической 
поддержки

Основное содер-
жание педагогиче-

ской поддержки

Основные  
формы

педагогической 
поддержки

5‑
6 

кл
ас

с
(1

2‑
13

 л
ет

)

• Профессиональное 
просвещение, знаком-
ство с миром профес-
сий, 
• Поддержка первично-
го профессионального 
выбора, активизация 
самопознания
• Развитие профессио-
нально значимых склон-
ностей и способностей

Информирование 
кадетов о мире про-
фессий, формиро-
вание позитивного 
эмоционального 
отношения и обще-
ственно значимых 
мотивов выбора 
профессии воен-
ного.
Определение ре-
альной проблемы 
профессионального 
самоопределения, 
анализ социально‑
экономических и 
бытовых условий 
жизнедеятельно-
сти кадета, ком-
плексное изучение 
индивидуально‑
психологических 
особенностей

• Профессиограм-
мы;
• Групповые и 
индивидуальные 
консультации;
• Тренинги и тех-
ники;
• Практические 
занятия
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7‑

8 
кл

ас
с

(1
4‑

15
 л

ет
)

• Активизация поста-
новки и принятия про-
блемы  профессиональ-
ного   самоопределения 
• Организация инфор-
мационно‑просвети-
тельской деятельности
• Диагностика, коррек-
ция и профессиональная 
консультация 
• Развитие профес-
сионально значимых 
качеств

Развитие навыков 
самодиагностики, 
самопознания, фор-
мирование устой-
чивых профессио-
нальных интересов 
и способностей 
к определенному 
виду профессио-
нальной деятель-
ности.

Поиск смысловых 
опор личности в 
ситуации кризисов 
профессионального 
самоопределения, 
коррекция про-
фессионального 
выбора.

• Активизирующие 
опросники: «Смыс-
лы‑сюрпризы», 
«Моды‑2»; «Пере-
кресток»;
• Игры‑дискуссии 
«Заработная плата 
работника»;
• Профориента-
ционные игры, 
упражнения: «Про-
фконсультация»,
«Защита профессии 
перед родителями», 
«Советчик»;
• Психологические 
тренинги и техни-
ки;
• Анализ ситуаций;
• Групповые и 
индивидуальные 
консультации;
• Практические 
занятия

9‑
10

 к
ла

сс
(1

6‑
17

 л
ет

)

• Углубление психоло-
гических знаний 
• Профессиональная 
коррекция 
и консультация
• Развитие профес-
сионально значимых 
качеств
• Формирование про-
фессиональной мобиль-
ности

Формирование 
устойчивых про-
фессиональных 
намерений, прак-
тического опыта в 
избранной про-
фессиональной 
деятельности; 
информирование 
об условиях про-
фессиональной 
деятельности и

• Работа со спра-
вочной литерату-
рой; работа 
с информационно‑
поисковыми 
системами;
• Профессиональ-
ная реклама 
и агитация;

Продолжение таблицы
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9‑
10

 к
ла

сс
(1

6‑
17

 л
ет

)

• Итоговое професси-
ональное самоопреде-
ление

профессиональных 
образовательных 
учреждениях, где 
можно получить 
данную профессию

• Экскурсии в во-
инские подразде-
ления и в учебные 
заведения;
• Встречи со специ-
алистами;
• Познавательные 
и просветительские 
лекции;
• Групповые и 
индивидуальные 
консультации;
• Практика про-
фессиональной 
деятельности

Эффективность разработанной Программы педагогической под-
держки профессионального самоопределения кадетов подтверждает-
ся и посредством сопоставительного анализа результатов диагности-
ки личностных предпочтений у воспитанников 9 кадетского класса  
г. Костомукша. Профориентационная работа проводилась в обычном 
режиме и в конце учебного года были получены следующие результа-
ты: лишь 3 человека из 21(14,2%) выбирают профессию военнослу-
жащего. Эмоционально‑ценностное отношение к военным професси-
ям проявляют 32 респондента, еще для 16 человек привлекательными 
представляются профессии спасателей, полицейских, юристов и т.д.

Использование методики определения уровня осведомленности 
об особенностях военных профессий продемонстрировало, что 80,6% 
кадетов имеют высокую осведомленность, это подтверждается хоро-
шим знанием «сильных» и «слабых» сторон профессий. В качестве 
«минусов» профессии называются недостаток свободного времени 

Продолжение таблицы
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(57 респондентов), невозможность занятий творчеством, невысокую 
заработную плату, ограничение выездов за рубеж. В качестве «плю-
сов» кадеты называли возможность развивать свои способности, вы-
сокая зарплата (56 кадетов), возможность карьерного роста, возмож-
ность реализовать свои способности, социальная защищенность. 

Кроме того, в ходе эксперимента кадеты приобрели навыки про-
фессионального самоанализа. Они оценивали профессионально зна-
чимые качества, которыми обладают: в основном, дисциплинирован-
ность (56%), целеустремленность, чувство ответственности – а также 
которых им не достает: профессионализма (49%), дисциплинирован-
ности, настойчивости, выдержки, умения убеждать и т.д. 

Кадеты, объясняя основные причины отказа от выбора военной 
профессии, называли то, что данный вид деятельности требует посто-
янных переездов, не способствует самосовершенствованию, военным 
не советуют быть родственники и что к этим профессиям имеются 
медицинские противопоказания. 

Эмоционально‑ценностное отношение к военной профессии  
у большинства кадетов проявилось, когда им было предложено про-
должить предложения: «Когда я вижу военнослужащего, я», «Воен-
нослужащий никогда», «Военнослужащий обычно», «Если бы я был 
военнослужащим», «Военнослужащий должен», «От других людей 
военнослужащего отличает». Кадеты в основном писали о том, что 
военнослужащий подтянут, опрятен, он служит Родине, защищает 
слабых, помогает людям, подает другим пример. Эти предложения 
содержат представления об идеальном образе профессии, а в мини‑
сочинениях кадеты попробовали оценить себя в будущей профессии. 
Целью данной методики является побуждение интереса к изучению 
профессии, выявление интересов воспитанников к различным про-
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фессиям, выяснение соответствия желаний и уровня индивидуаль-
ного развития ребенка, психологических проблем, представлений 
об особенностях профессиональной деятельности, ее значимости  
в обществе.

Данная методика проста в проведении, но при этом дает большой 
объем качественной информации о кадетах. 

Сочинения писали кадеты 9‑х классов Петрозаводска и Костомукши. 
42% учащихся карельского кадетского корпуса пишут о том, что выби-
рают профессию военного. Они называют основные причины выбора:  
«я хочу служить Родине», «можно общаться с людьми» (Павел А.), 
«военного человека отличает от гражданского поведение, опрятность, 
выправка, усердие, уверенность в себе, мужество, трудолюбие», «это 
общественно значимая профессия», «работа престижная и высоко-
оплачиваемая, что для меня немаловажно для обеспечения в дальней-
шем своих родителей и семьи» (Андрей З.). В отдельных сочинениях 
кадеты указывают учебные заведения, в которых будут учиться, что-
бы получить военную профессию: «если на военного, то я пойду на 
пограничника. Мне нравится эта профессия своей ответственностью 
и трудностью. Мне ее посоветовал и мой дядя военный. Я собираюсь 
поступать в училище в Санкт‑Петербурге». «После 11 класса я со-
бираюсь поступать в корпус ФСБ. Он находится в Пушкино» (Влад 
С.). Кадеты Костомукши в своих сочинениях не пишут о том, что они 
выбирают профессию военнослужащего. 

В сочинениях воспитанники Карельского кадетского корпуса 
представили некоторые самооценки: «Мне нужно обладать хорошей 
силой и выносливостью, интеллектом, зрительной памятью. На-
верное, нужно сдать русский и алгебру, но мне это будет несложно.  
В общем, я думаю, что поступлю туда и буду хорошим военнослужа-
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щим» (Олег В.). Некоторые представили профессиональный план: «Я 
давно готовлюсь к этой работе. Читаю журналы, связанные с воен-
ным делом, справочники, книги. Усиленно занимаюсь спортом. Я хо‑
чу достичь больших профессиональных результатов» (Алексей О.).  
«Моя мечта поступить в Военно‑воздушные войска, в училище, кото-
рое находится в Рязани. Эта профессия привлекает меня тем, что там 
не надо сидеть на месте и перекладывать бумаги, там нужно двигать-
ся, включать смекалку, общаться с командирами и подчиненными.  
Я попытаюсь осуществить свою мечту» (Александр Ш.).

Как видно из сочинений, воспитанники 9 класса Карельского ка-
детского корпуса представляют не только привлекательные стороны 
профессиональной деятельности военнослужащего, но и професси-
ональные требования к личности, и пути получения этой профессии. 
Кроме того, в большинстве сочинений отразилось позитивное эмоци-
ональное отношение к профессии военного. Проведенный контент‑
анализ данных сочинений  позволил выявить следующие тенденции: 
для большинства кадетов привлекательными являются внешние атри-
буты профессии военнослужащего (54%), профессионально значи-
мые волевые качества (36%), социальный статус профессии (21%). 
В будущем военнослужащим видят себя менее 45% кадетов, в 21% 
случаях эта профессия кажется привлекательной членам семей каде-
тов (родителям, сестрам, братьям). Однако для 26% респондентов эта 
профессия представляется достаточно четко, детально, кадеты указы-
вают на способы получения данной профессии.

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следу-
ющие выводы: 

1. В ходе теоретического и эмпирического анализа определены 
особенности адаптации кадетов при переходе к обучению в среднем 
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звене школы, которая заключается в том, что значение адаптации воз-
растает в условиях кардинальной смены деятельности и социального 
окружения человека. У кадетов меняется их социальное окружение 
(новый состав класса и учителей) и система деятельности (содержа-
ние новой ступени образования, военизированная и т.д.). Адекватное 
восприятие кадетом себя, своего школьного окружения, успешное 
установление отношений с одноклассниками и новыми учителями, 
занятие новыми видами деятельности весьма затрудняются, если  
у него высок уровень личной и школьной тревожности. Таким обра-
зом, осложняется сам процесс учения, процесс социализации и про-
фессионального самоопределения. Общая тревожность у кадетов  
в ходе педагогической поддержки понизилась, большинство кадетов 
имеют низкий уровень общей тревожности, способствующий адапта-
ции и продуктивной деятельности. 

2. Снижение уровня тревожности, успешность обучения позитив-
ным образом сказывается на активности кадетов, процесс их профес-
сионального самоопределения протекает менее сложно, личностные 
позитивные изменения оказываются более существенными.

3. Комплексный характер педагогической поддержки  делает про-
цесс профессионального самоопределения эффективным, что отража-
ется как на увеличении числа выборов кадетами военных профессий, 
так и на повышении уровня их осведомленности об особенностях 
этих профессий, сознательности выбора,  оценке себя с точки зрения 
профессиональным требований.

4. Система педагогической поддержки кадетов будет более ре-
зультативна при участии в ней всех субъектов образовательного про-
цесса. Основная цель педагогической поддержки кадетов состоит  
в том, чтобы она способствовало полноценному психическому и лич-
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ностному развитию обучающихся. Основной принцип такой рабо‑ 
ты ‑ индивидуальный подход к ребенку. Разработка Программы педа-
гогической  поддержки профессионального самоопределения кадетов 
потребовала объединенных усилий администрации школы, педагога‑
психолога, привлечения учителей‑предметников и классных руково-
дителей, офицеров‑воспитателей, а также специалистов. Результатив-
ность Программы увеличивается при увеличении вариативности ее  
форм. 
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В статье представлены результаты профессиографиче-
ского исследования деятельности специалистов службы тех-
нической поддержки.  Актуальность исследования обусловлена 
ролью данных специалистов в качестве «поддерживающего 
звена», т.к. повышение эффективности их деятельности по-
зволяет повысить эффективность организаций в целом, за 
счет обеспечения технической составляющей работы. Целью 
исследования является анализ специфики трудового поста, 
критериев и факторов профессиональной успешности. Резуль-
таты исследования могут быть использованы в ходе психоло-
гического сопровождения специалистов.
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The article presents the results of professiographic research of 
technical support service specialists activity. The research is highly 
acute due to the role of such specialists as a «support branch». 
For increased efficiency of their actvity contributes to growth of 
organization efficiency as a whole, facilitating its technical function. 
The aim of this research is to analyze specifics of the working 
station, criteria and factors of professional success. The results of 
the research can be used while providing psychological support for 
the specialits.
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Активные процессы компьютеризации общества и всех сфер эко-
номики обуславливают повышение распространенности и значимости 
специализированных служб внутри организаций – ИТ служб (ИТ –  
информационные технологии), особую значимость в работе  которых 
имеет, так называемая, служба технической поддержки (далее – СТП), 
поскольку именно данные специалисты являются связующим звеном 
между отделом ИТ и конечными пользователями персональных ком-
пьютеров (далее – ПК). 
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Для анализа особенностей профессиональной деятельности спе-
циалиста СТП, было проведено профессиографическое исследова-
ние, которое включало в себя два этапа. Первый этап был посвящен 
анализу специализированной литературы и нормативных докумен-
тов, относящихся к данной профессиональной деятельности. На вто-
ром этапе были применены методы наблюдения, изучения продуктов 
труда, письменного опроса экспертов. Общее количество респонден-
тов составило 39 человек – опытные специалисты СТП, работающие  
в данной должности не менее 3 лет. Анализ полученных данных про-
водился с помощью методов контент‑анализа и определения процент-
ного соотношения данных. Ниже представлены результаты исследо-
вания профессиональной деятельности специалиста СТП.

Объект профессиональной деятельности – с одной стороны 
программно‑техническая база организации, с другой стороны поль-
зователи, поддержку которых обеспечивает специалист. Предмет 
профессиональной деятельности – работоспособность программ-
но‑технической базы организации и пользователей (технической обе-
спечение их работоспособности).

Основная цель профессиональной деятельности заключается  
в поддержании работоспособности программно‑технической базы ор-
ганизации и пользователей. Для достижения данной цели специалист 
СТП реализует следующие направления деятельности и действия:

1. Выявление и устранение неполадок в работе программно‑тех-
нической базы организации: получение информации о возник-
шей проблеме, ее анализ, устранение, дальнейший контроль 
и поддержка работоспособности программного обеспечения 
(далее – ПО) или оборудования, в том числе консультация 
пользователей.
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2. Поддержание работоспособности нормально‑функционирую-
щего оборудования и ПО: проведение профилактических ра-
бот, прогнозирование возможных проблем, дополнительные 
действия.

3. Внедрение нового ПО или оборудования: ознакомление, уста-
новка, консультация пользователей по использованию.

Специалисты СТП используют различные вещественные и функ-
циональные средства труда [1]. Среди вещественных средств труда 
возможно, выделить две подгруппы:

1. Собственно вещественные, в том числе ручные средства труда: 
отвертка, обжимной инструмент, тестер для витой пары, вольтметр, 
амперметр др. К данной группе можно отнести также: ПК и перифе-
рийные устройства, телефон, а также различные канцелярские при-
надлежности.

2. Программные средства труда: специализированное ПО, исполь-
зующееся для диагностики, установки, восстановления работоспо-
собности оборудования и программ.

Функциональные средства труда отнесены непосредственно  
к субъекту труда и подразделяются на [1]: 

1. Внешние функциональные средства труда – это выразитель-
ные средства, включающие в себя мимику, пантомимику, осо-
бенности голоса и речи. 

2. Внутренние функциональные средства труда. К данной группе 
относятся, прежде всего, анализаторные системы, задейство-
ванные в ходе реализации профессиональной деятельности. 
Как отметили 100 % респондентов, к основным из них отно-
сятся зрение и слух. 38 % респондентов указали также осяза-
ние, 15 % ‑ обоняние. Что касается психомоторных свойств, то 
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деятельность специалиста СТП предъявляет особые требова-
ния к развитию мелкой моторики. 

Среда, как компонент эргатической системы включает в себя сле-
дующие компоненты: социально‑контактная среда, информационная 
среда, витальная среда [1]. Социально - контактная часть включа-
ет в себя отношения с руководителями и  коллегами: сплоченность 
коллектива, внутригрупповые связи, стиль руководства и др. 54% 
респондентов отметили, что отношения в коллективе хорошие, кол-
лектив сплоченный. 46% респондентов отметили низкий уровень 
сплоченности, либо полное отсутствие сплоченности в коллективе. 
Оценка отношений с руководителем также достаточно неоднозначна:  
38% респондентов рассматривают их, как «хорошие», «комфортные»; 
23% ‑ как «негативные». Таким образом, можно сделать вывод о на-
личии разного рода проблем у части респондентов во взаимодействии  
с руководителем и коллегами. Неумение простроить эффективные 
коммуникации, предположительно можно рассматривать, как свиде-
тельство не только недостаточно развитой коммуникативной компе-
тентности у специалистов, но и недостаточно развитой управленче-
ской компетентности у руководителей.

Информационная среда включает в себя  большое количество 
потоков деловых сообщений, сведений, адресованных как конкретно-
му сотруднику, так и всему коллективу; средства внутреннего оформ-
ления помещения и др. 56 % респондентов отметили, что им прихо-
дится обрабатывать достаточно большое количество информации, 
18 % ‑ что объем информации средний, однако никто из респондентов 
не отметил, что объем информации, который им приходится обраба-
тывать является низким. Респонденты выделили следующие основ-
ные источники поступления разного рода информации: информация 
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от руководства (приказы, распоряжения, отчеты), информация техни-
ческого плана (получаемая от программно‑технического оборудова-
ния), информация, получаемая от пользователей (запросы, вопросы, 
информация о возникших технических проблемах), нормативные 
документы (инструкции, техническая документация), информация, 
представленная во внешнем оформлении помещений (правила без-
опасности, внутриорганизационная информация), другие источники 
(например, статьи и новости в сфере ИТ).

Витальная часть среды включает в себя соматические и  пред-
метные части. 46% респондентов отметили, что условия их работы 
«плохие», «некомфортные». Среди факторов, вызывающих недоволь-
ство, названы: высокий уровень шума, недостаточная освещенность, 
высокая температура в помещении. При этом 12 % респондентов от-
метили, что условия «благоприятные», «хорошие», «комфортные»; 
23 % оценили условия, как «стандартные», «нормальные». Большую 
часть времени специалист СТП находится в офисном помещении, 
часть времени ему приходится работать в специфическом по услови-
ям помещении – серверной комнате.

Рабочие позы специалиста СТП самые разнообразные. Часть ра-
боты выполняется сидя за ПК, часть – в других позах (стоя, наклон и 
пр.), оптимальных для выполняемых технических работ. Темп рабо-
ты – от умеренного до высокого, в отдельных случаях присутствует 
монотонность действий.

При анализе критериев профессиональной успешности обычно 
выделяют два группы критериев [2, 3]:

1. Профессиональная эффективность сотрудника, или внешняя 
оценка успешности, как соответствие реальных результатов деятель-
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ности поставленным задачам и ожидаемым результатам, включающая 
в себя три фактора: 

1.1. Результативность деятельности, выраженная количеством 
высококачественно произведенных единиц продукции. В качестве 
единицы продукции, производимой специалистом СТП возможно 
рассматривать выполнение задачи, направленной на поддержание ра-
ботоспособности программно‑технической базы организации и поль-
зователей.

1.2. Эффективность профессиональных взаимодействий: с колле-
гами, с руководителем, с пользователями.

1.3. Инициативность сотрудника: в решении проблем и постав-
ленных задач, в разработке новых методов и инструментов работы, 
предложений по оптимизации деятельности и в профессиональном 
развитии и саморазвитии.

2. Удовлетворенность субъекта труда своей профессиональной 
деятельностью, выражающая внутреннюю оценку успешности, ос-
нована на сопоставлении имеющихся у работника представлений об 
эффективности собственной деятельности с затратами на реализацию 
данной деятельности, получаемым вознаграждением и особенностя-
ми мотивации личности. 

Идеальная модель профессионально-важных качеств специ-
алистов службы технической поддержки. Рассмотрим следующие 
группы ПВК специалистов СТП: 

Общие и профессиональные способности.
1. Коммуникативные способности. Несмотря на общую техниче-

скую направленность, работа специалиста СТП напрямую сопряжена 
с постоянными коммуникациями с пользователями. На первый план 
данное взаимодействие выходит в таких этапах профессиональной де-
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ятельности, как получение от пользователя информации о возникшей 
проблеме, а также консультация пользователей по использованию но-
вого и имеющегося оборудования и ПО. На первом этапе очень важно 
уметь слушать и вычленять из предоставленной информации основ-
ную суть (использование техник активного слушания), а также – на-
правлять собеседника вопросами. При консультации пользователей 
важно предоставлять всю необходимую и достаточную информацию 
на понятном для него языке. Учитывая, что зачастую консультация 
пользователя сопряжена с возникшей технической проблемой, необ-
ходима способность общаться с конфликтным собеседником.

2. Познавательные способности, включающие в себя:
2.1. Высокую степень развития таких свойств внимания, как пере-

ключаемость (оперативность реакции на изменение ситуации, пере-
ключение на новую задачу), концентрация (возможность длительно 
удерживать внимание на одном объекте), избирательность (возмож-
ность сосредоточить внимание на одном объекте, ситуации при на-
личии внешних помех).

2.2. Особенно важным является развитие определенных видов 
памяти. По такому основанию классификации, как временные харак-
теристики, важными оказываются оперативная и долговременная па-
мять; по сенсорной модальности ‑  слуховая и зрительная; по уровню 
развития ‑  образная, словесно‑логическая, в отдельных случаях ‑ мо-
торная. Очень важны высокая скорость запоминания и длительность 
удержания информации.

2.3. Для успешной профессиональной деятельности специалиста 
СТП необходим достаточно высокий уровень развития мышления, 
особенно важны аналитические способности и опора на принципы 
формальной логики. 
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Профессиональный опыт: Согласно ответам экспертов для спе-
циалистов СТП профессионально важными являются: специальное 
образование (технические знания) и специальные ЗУН, высокий уро-
вень компьютерной компетентности, знание основ физики, химии, 
математики.

Общетрудовая и профессиональная мотивация. По мнению 
экспертов для обеспечения успешной профессиональной деятель-
ности специалиста СТП на первый план выходит познавательная по-
требность: стремление к повышению собственного профессиональ-
ного уровня, стремление к познанию нового и стремление к самораз-
витию в рамках профессиональной сферы. Это связано прежде всего, 
со стремительным развитием сферы ИТ, ориентация в которой невоз-
можна без постоянного самообразования. 

Профессиональные личностные качества. Респонденты, пре-
жде всего, обращали внимание на значимость таких характеристик, 
как стрессоустойчивость, выдержка, эмоциональная уравновешен-
ность, низкий уровень нейротизма. Это связано, с, во‑первых, с часто 
возникающей необходимостью работать в сложных, проблемных ситу-
ациях. Респонденты также обратили внимание на значение развитости 
волевых качеств субъекта труда (целеустремленность, настойчивость, 
решительность и дисциплинированность). В качестве профессиональ-
но важных, экспертами были отмечены темпераментальные характе-
ристики, такие как высокая скорость познавательной деятельности, 
мобильность. Также респонденты отметили и другие значимые лич-
ностные характеристики: оптимистичность, ответственность и испол-
нительность, доброжелательность, пунктуальность, дисциплинирован-
ность, социальная нормативность, проницательность, самостоятель-
ность, рассудительность, инициативность, умение принимать критику.
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Таким образом, на основе применения различных методов про-
фессиографического исследования нами была проанализирована про-
фессиональная деятельности специалистов СТП. Основная выявлен-
ная проблемная зона в сфере деятельности специалиста СТП – сфе-
ра коммуникации, причем в различных направлениях – с коллегами,  
с руководителями, а также с пользователями ПК, на которых направ-
лена деятельность специалиста СТП. Данная ситуация усугубляется 
неудовлетворенностью сотрудников условиями работы, а также вы-
сокой степенью проблемности решаемых в ходе профессиональной 
деятельности задач.
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In this article the author considers the submission of the Central 
Asian diasporas about themselves as an ethnic group. Reveals 
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Этническая идентичность – древнейшая и важнейшая в ряду циви-
лизационной, гражданской, социальной, культурной и политической 
идентичностей. Принадлежность к определенной этнической группе 
основательно влияет на поведение индивида в обществе. Этническая 
идентичность с присущими ей установлениями и нормами поведения 
заметно актуализируется в условиях полиэтнического общества, в ко-
тором прослеживается активизация двух взаимосвязанных тенденций 
– этнической идентификации и процессов межэтнических коммуни-
каций, предполагающих взаимопроникновение культур.

 Для построения гармоничных отношений между этносами, на-
селяющих полиэтнический регион, целесообразным становится ис-
следование стратегий поведения различных этнических групп в муль-
тиэтничном пространстве, анализ процессов их этнической иденти-
фикации, которая, в свою очередь, по совокупности причин, может 
происходить как по позитивному, так и негативному пути. По мнению 
автора, помимо внешних причин (особенностей проводимой нацио-
нальной политики, степени «принятия» их местным сообществом, 
общей социополитической обстановки и т.д.), на «качество» резуль-
тата этнической идентификации, то есть развития черт позитивности 
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этнической идентичности, значительное влияние оказывают, прежде 
всего, представления идентифицирующихся о самих себе как об этни-
ческой группе. Эти представления автор условно называет «образом 
этнической самоидентичности».  

В настоящей работе на примере центрально‑азиатских диаспор 
Татарстана рассматривается взаимосвязь подобных представлений 
этнической группы о себе как о носителях определенной этничности 
с их непосредственной этнической идентичностью. Выбор централь-
но‑азиатских диаспор в качестве объекта исследования обусловлен 
тем, что данные этнические группы республики характеризуются 
своей многочисленностью и активной деятельностью по сохране-
нию собственной этнокультуры. Все они представлены в Ассамблее 
народов Татарстана как национально‑культурные автономии. Так,  
в мае‑июне 2011 года автором были изучены представители казахской, 
кыргызской, узбекской, таджикской и туркменской диаспор Татарста-
на. Всего было опрошено 165 человек методом стандартизированного 
интервью. Особенности образа этнической самоидентичности и пути 
формирования позитивной/негативной этнической идентичности 
центрально‑азиатских диаспор были исследованы в настоящей работе 
через анализ уровня патриотизма, отношение к собственной этнона-
циональной принадлежности, исследование характеристик самоопи-
сания, приписываемых своей этнической группе качеств и т.д.  

В ходе исследования было выявлен довольно высокий уровень 
патриотизма у центрально‑азиатских диаспор. Однако степень про-
явления их патриотизма проявилась неодинаково. Например, боль-
шинство членов туркменской (80%) и  кыргызской диаспоры (78%) 
считают себя «истинными патриотами» своей исторической Родины 
(Туркменистана и Кыргызстана соответственно). За ними следуют 
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узбекская (62%), таджикская (52,5%) и казахская диаспоры (48,6%). 
Несмотря на высокий процент проявления патриотизма в узбекской 
диаспоре, именно в ней было выявлено наибольшее количество «не 
патриотов», составившее 34%. Далее по численности «не патриотов» 
следуют казахская (24,3%), кыргызская (18%), туркменская (10%) и 
таджикская диаспоры (7,5%). Во второй части вопроса интервьюи-
рованным было предложено ответить на вопрос: «Если бы вы име-
ли возможность выбора, какую национальность Вы бы выбрали?» 
(см. Таблица 1). Наиболее устойчивыми в собственной этнической 
идентичности оказались представители таджикской диаспоры, наи-
менее – туркмены. Многие респонденты затруднились с ответом на 
данный вопрос. Некоторые интервьюированные ответили, что при 
возможности выбора предпочли бы стать представителями другой 
национальности. Наиболее «популярными» национальностями среди 
членов центрально‑азиатских диаспор оказались татары, далее – рус-
ские. При этом наиболее «сомневающимися» оказались туркмены и 
казахи, наименее – таджики и кыргызы. 

Таблица 1
Выбор желаемой национальности (%)

Диаспоры

Варианты

Казахская Кыргызская Узбекская Таджикская Туркменская

Русский 8,1 - 4 5 10
Татарин 16,2 6 16 5 5

Своя нацио‑
нальность 62,1 84 70 92,5 45

Затрудняюсь 
ответить 8,1 12 8 5 15
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В целом для большинства членов центрально‑азиатских диаспор 
характерна устойчивость этнонациональной идентичности, что, по 
мнению автора, позитивно отражается на становлении их образа 
этнической самоидентичности в целом. При этом значимость иден-
тичности в центрально‑азиатских диаспорах проявляется неодинако-
во. Например, для кыргызской и таджикской диаспор их этническая 
идентичность оказывается более значимой, чем для казахской диа-
споры. Для узбекской и туркменской диаспор их этнонациональная 
принадлежность значима в меньшей степени, чем для кыргызской  и 
таджикской диаспор (см. Таблица 2). 

Таблица 2
Значимость этнонациональной принадлежности (%)

Варианты

Диаспоры

Очень 
значима Значима Малозначима Совсем 

не значима

Казахская 16,2 27 35,1 13,5

Кыргызская 66 30 - -
Узбекская 38 40 20 -

Таджикская 40 52,5 2,5 2,5

Туркменская 35 40 15 -

Однако, согласно результатам исследования, центрально‑азиат-
ские диаспоры  в условиях Татарстана не склонны идентифицировать 
себя исключительно по этнонациональным признакам. Данное поло-
жение подтверждается результатами теста, проведенного автором по 
методике М. Куна и Т. Макпартленда «Кто я?» [1] . Данный тест вы-
явил иерархию идентичностей представителей данных диаспор (см. 
табл. 3). Согласно ответам интервьюированных представителей цен-
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трально‑азиатских диаспор, все они, в особенности,  туркмены и тад-
жики, прежде всего, ассоциируют себя с ролью в семье и семейным 
статусом (например, такими характеристиками являются: муж/жена, 
отец/мать, сын/дочь, брат/сестра и т.д.).   Второй по важности харак-
теристикой самоописания для них являются собственные личностные 
качества и особенности характера («добрый», «гордый», «красивый», 
«умный» и т.д.). Принадлежность к определенной национальности 
в данном случае более значима, чем, например, к мусульманскому 
миру. В каждой из диаспор указанные характеристики занимают  нео-
динаковое положение, однако в каждой из диаспор, следует отметить, 
колебания не столь значительны.

Таблица 3
Иерархия характеристик самоописания (%)

Диаспоры

Характеристики

Казах-
ская

Кыргыз-
ская

Узбек-
ская

Таджик-
ская

Туркмен-
ская

Семейные статус 
и роли 59,4 54 44 77,5 100

Личные качества 43,2 78 40 45 25
Национальность 21,6 36 30 45 20

Человек 32,4 18 26 40 35
Религиозная при-

надлежность 10,8 12 16 60 20

Далее интервьюированным было предложено ответить на вопрос 
о том, какие качества присущи их этнической группе. По мнению 
большинства, их народам, прежде всего, свойственна гостеприим-
ность (см. Таблица 4). Такой вариант ответа стал наиболее «популяр-
ным», особенно у туркмен. В целом члены центрально‑азиатских диа-
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спор описывают себя как: гостеприимных, добрых, и трудолюбивых. 
Среди прочих характеристик самоописания, опрошенные указали та-
кие качества, как: скромность, отзывчивость, дружелюбность и так 
далее. В данном вопросе проявились очевидные черты позитивности 
образа этнической самоидентичности ЦАД РТ. 

Таблица 4
Характеристики самоописания группы (%)

Диаспоры

Варианты
Казахская Кыргызская Узбекская Таджик-

ская
Туркмен-

ская

Гостеприимность 35,1 30 40 32,5 65
Доброта 10,8 12 18 15 -

Трудолюбие - - 18 15 5

Для проверки данных опроса членам центрально‑азиатских диа-
спор было предложено выделить ряд качеств, свойственных как лич-
ностям (см. Таблица 5). Результаты показали, что в личностном само-
описании, как и в групповом, также не оказалось отрицательных ха-
рактеристик. Указанные личные качества членов диаспор, напротив, 
указывают на их коммуникабельность и свидетельствуют об отсут-
ствии изоляционистских тенденций в их личностной идентификации.

Таблица 5
Личностные характеристики самоописания (%)

Диаспоры

Варианты
Казахская Кыргызская Узбек-

ская
Таджик-

ская
Туркмен-

ская

Общительность 5,4 6 4 12,5 25

Доброта 2,7 18 12 10 15

Ум 5,4 6 8 7,5
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Ощущения «чуждости» или не «чуждости» окружающей соци-
окультурной среде также существенно влияют на результат этниче-
ской идентификации диаспоры. Центрально‑азиатские диаспоры не 
ощущают себя «чужими» в Татарстане. Так ответили 82,5% таджи-
ков, 78,3% казахов, 72% кыргызов, 60% узбеков. Благодаря общности 
исторических и языковых корней, схожести культур, единой религии 
и общего исторического прошлого, исследуемые диаспоры в услови-
ях Татарстана не являются «чужими» в строгом смысле этого слова.  

Автор заключает, что этнический самообраз центрально‑азиат-
ских диаспор Татарстана может быть описан согласно двум выделен-
ным видам: позитивный образ этнической самоидентичности и  отно-
сительно позитивный образ этнической самоидентичности. К перво-
му типу относится кыргызская диаспора. Ко второму – таджикская, 
узбекская, казахская и туркменская диаспоры (см. Таблица 6). 

Таблица 6
Распределение диаспор по степени позитивности образа  

этнической самоидентичности (%)

Диаспоры
Варианты

Кыргыз-
ская

Таджик-
ская

Узбек-
ская Казахская Туркмен-

ская
Значимость этни-

ческой принадлеж-
ности

высокая средняя средняя низкая средняя

Устойчивость эт-
нической идентич-

ности
высокая высокая высокая высокая средняя

Ощущение «чуж-
дости» низкое низкое низкое низкое среднее

Характер образа позитив-
ный

относи-
тельно по-
зитивный

относи-
тельно 

позитив-
ный

относи-
тельно  по-
зитивный

относи-
тельно по-
зитивный
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Итак, центрально‑азиатские диаспоры воспринимают себя поло-
жительно, что благоприятно сказывается на их этнической идентич-
ности. Образ этнической самоидентичности оказывается напрямую 
связанным с их этнической идентичностью, так как поддерживает по-
ложительные представления диаспор о самих себе. Чем более пози-
тивен этот образ у идентифицирующихся, тем более положительным 
будет результат процесса их этнической идентификации.
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Специалисты, владеющие иностранными языками, име-
ют перспективы карьерного роста, преимущества при тру-
доустройстве в родной стране и за ее пределами. Положение 
специалистов определяется двумя комплексными критериями: 
востребованностью и конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность – это способность определённо-
го объекта или субъекта выдерживать конкуренцию или пре-
взойти аналогичные объекты, она определяется личностным и 
профессиональным индикаторами. 

Востребованность - показатель потребности работода-
теля и рынка труда в целом в специалистах конкретной про-
фессии, ее можно определить через нормативный и профес-
сиональный индикаторы, а также требования конкретного 
работодателя.

Ключевые слова: иноязычная компетентность; ино-
странный язык, рынок труда; востребованность; конкуренто-
способность; специалист; работодатель; индикатор; крите-
рий.
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Specialists with foreign language competence have prospects for 
promotion track, employment advantages within the home country 
and overseas. Condition of the specialists is determined by two 
complex criteria: demand and competitiveness.

Competitiveness is the ability of the particular object or subject 
to endure competition or even excel analogs. It is defined through 
personal and professional indicators.

Demand is the index of employers’ needs and labour market in 
whole in specialists of the particular profession. It can be defined 
through normative and professional indicators as well as specific 
employer requirements.

Keywords: foreign language competence; labour market; 
demand; competitiveness; specialist; employer; indicator; criterion.  

Глобализация стимулировала потребность в иностранных языках 
в современном российском и мировом обществе, что неразрывно свя-
зано с увеличением спроса на специалистов с иноязычной компетент-
ностью на рынке труда. В настоящее время иноязычная компетент-
ность приобретает осо бую функциональную нагрузку как комплекс 
знаний, умений и навыков, способствующих личност ной самореали-
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зации специалиста в условиях современного общества. Она становит-
ся все более распространенной и важной деталью отношений работ-
ников и работодателей. Количество таких специалистов растет, а их 
качество варьируется, равно как и требования к ним.

Для того чтобы осуществить анализ положения специалистов  
с иноязычной компетентностью (сокращенно СпИКов) на рынке тру-
да, необходимо разработать критерии и индикаторы данного анализа. 
Ключевыми критериями в данном анализе являются востребован-
ность и конкурентоспособность таких специалистов в нынешних ус-
ловиях. 

Конкурентоспособность – способность определённого объекта 
или субъекта выдерживать конкуренцию или превзойти аналогичные 
объекты в заданных условиях конкретного рынка.

Конкурентоспособность – изначально категория экономическая, 
употребляемая при характеристике товаров (услуг). Производитель 
оценивает товары (услуги) с точки зрения прибыли, рентабельности, 
соотношения цены и качества, соответствия нормам. Существует три 
группы основных параметров: технические параметры, которые от-
ражают потребительские свойства товара; нормативные показатели, 
которые характеризуют соответствие товара обязательным нормам и 
стандартам; и наконец экономические параметры, говорящие о при-
быльности, производительности, оборачиваемости, ликвидности то-
вара, а также о величине затрат, связанных с эксплуатацией или по-
треблением данного товара, которые еще называют ценами потребле-
ния. Как известно, конкурентоспособность товара или иного объекта ‑  
понятие относительное, то есть о нем можно говорить только при 
сравнении с другим объектом. Поэтому при расчете показателей (ин-
дикаторов) конкурентоспособности товара в качестве сравниваемого 
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объекта обычно берут или товар‑аналог (прямой метод), или образец 
(косвенный метод), который уже пользуется спросом. Затем эти по-
казатели собираются в один интегрированный показатель, который по 
смыслу отражает различие в потребительском эффекте, приходящем-
ся на единицу затрат потребителя на их приобретение и использова-
ние.

Как уже говорилось, понятие конкурентоспособность изначально 
использовалось для характеристики товаров и услуг. Долгое время 
она нигде, кроме экономики, не использовалась. В последние годы, 
в связи с переходом на рыночную экономику, данное понятие стали 
применять и в отношении работников и специалистов. Вполне по-
нятно, что конкурентоспособность специалистов можно определить 
через понятие конкурентоспособности товаров, поскольку на рын-
ке труда специалисты являются «продавцами» собственной рабочей 
силы – товара, характеризующегося наличием у его хозяина соответ-
ствующих профессиональных знаний, умений и навыков, и профес-
сионально значимых качеств (подробнее). Конкурентоспособность 
определяет положение специалиста в ряду таких же профессионалов 
и напрямую связана с рентабельностью его найма, эффективностью 
использования его знаний, умений и навыков во благо работодателя 
и учреждения, а также с его востребованностью на рынке труда. [1] 

Если при определении конкурентоспособности специалиста мы 
исходили их определения конкурентоспособности товара, то в случае 
со вторым анализируемым критерием – востребованностью, мы бу-
дем основываться на определении востребованности профессии.

Востребованность ‑ показатель потребности работодателя и рын-
ка труда в целом в специалистах конкретной профессии. Термин «вос-
требованность» также можно определить как «спрос на профессию», 
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«спрос на специалиста». Синонимичное понятие «популярность про-
фессии» – показатель распространенности и престижности (или мод-
ности) профессии в обществе в определенный период времени. 

Если профессия популярна, но не востребована, работнику следу-
ет ожидать присутствия конкурентов‑профессионалов (рабочие места 
на данном сегменте рынке труда могут быть заняты). Если профес-
сия не популярна и не востребована, то это значит, что работодателям 
просто не требуются такие специалисты. В таком случае рабочие ме-
ста и перспективы трудоустройства практически отсутствуют. Если 
профессия не популярна, но востребована, значит, шансы на трудо-
устройство довольно высоки при минимальной конкуренции. Если 
профессия и популярна, и востребована ‑ у работника есть все шансы 
получить работу, но конкуренция будет высокой.

Популярность профессии является мощным фактором в профес-
сиональном самоопределении выпускников школ, выборе студентами  
специализации, в то время как именно показатель востребованности 
в большей степени определяет положение работника на рынке труда.

Востребованность профессии определяется запросами рынка 
труда и спросом работодателей, она может быть высокой, средней и 
низкой. Степень востребованности профессии (спрос) на рынке труда 
отражают в статистических данных городских и районных центрах 
занятости, центрах трудоустройства населения. Характерной чертой 
востребованности профессии является запрос на конкретного специа-
листа, имеющиеся вакансии. Эти данные отражаются как в базах дан-
ных центров занятости, так и в печатных изданиях с объявлениями  
о вакансиях рабочих мест:

• высокая востребованность – постоянный, стабильный спрос 
на специалиста у работодателей; 
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• средняя востребованность ‑ спрос на специалиста также мо-
жет быть постоянным, однако количество востребованных специали-
стов ограничено; 

• низкая востребованность – низкие перспективы трудоустрой-
ства, отсутствие спроса на специалиста среди работодателей.[2]

Итак, востребованность специалиста представляет собой спрос, 
потребность в нем на определенном сегменте рынка труда. 

Для анализа положения СпИКов на рынке труда по данному кри-
терию необходимо разработать систему индикаторов востребован-
ности. Такие индикаторы должны включать наиболее актуальные и 
востребованные среди работодателей качества и характеристики,  
к наличию которых должен стремиться каждый из тех, кто относится 
к подобным специалистам. Однако, стоит отметить, что при приеме 
на работу не всегда требуется универсальный сверх‑профессионал, 
обладающий полным набором самых нужных качеств в идеальном 
соотношении, поскольку наниматель может быть не готов выдавать 
зарплату, соответствующую такому высококлассному сотруднику,  
к тому же для выполнения должностных функций на том или ином 
рабочем месте зачастую хватает обязательного минимума качеств 
СпИКа. В связи с этим необходимо рассмотреть индикаторы востре-
бованности СпИКов на рынке труда с учетом «идеальной» и реально 
существующей (или даже минимально достаточной) систем характе-
ристик данной категории специалистов.

Однако в разных сегментах рынка труда, соответствующих той 
или иной сфере профессиональной деятельности (промышленность, 
медицина и т.д.), наиболее востребованы те или иные конкретные 
профессиональные характеристики (качества) СпИКов, которые на-
прямую зависят от профиля их работы.
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В промышленной области знание иностранных языков требуется  
в первую очередь инженерам, технологам (для восприятия зару-
бежных источников данных и сведений по интересующей тематике 
и отрасли, а также интеракции и взаимодействия с иностранными 
коллегами без привлечения переводчиков). Поэтому в данной сфере 
профессиональной деятельности приоритетное значение будут иметь 
такие качества СпИКов: точность, внимание к деталям, последова-
тельность, наличие специального технического образования, осве-
домленность в технических аспектах профильной области, владение 
специальной терминологией как на родном языке, так и на иностран-
ном.

Для применения иноязычной компетентности в области формаль-
ной документации (юриспруденция, таможенное оформление, бан-
ковский и бухгалтерский учет) в рамках своих должностных обязан-
ностей специалисту потребуется знания, касающиеся оформления 
и составления формальных документов в той или иной области на 
иностранном и родном языках, строгое соответствие нормам родной 
и зарубежной правовых систем, финансовыми формулировками и ме-
тодами расчетов амортизации, налогообложения и иных показателей, 
также обязательным требованием является образование или, как ми-
нимум, значительный опыт переводов юридической документации, а 
также точность, внимание к деталям, последовательность. Поскольку 
ошибки в переводе текста договора могут привести к причинению ма-
териального ущерба, отмене сделки или предъявлению иска. 

В медицине специалисту с иноязычной компетентностью поми-
мо указанных точности и безошибочности потребуются углубленные 
знания в области анатомии, фармацевтике и/ или медицинском обо-
рудовании (в зависимости), поскольку недостаточная иноязычная 
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компетентность или пробелы в знаниях в одной из указанных обла-
стей могут привести к ошибкам, которые в данной области просто 
недопустимы, поскольку от них могут зависеть и жизнь человека, и 
его состояние здоровья. Ведь любую ошибку, сделанную на бумаге 
можно исправить, а последствия ошибки, например, в медицинском 
переводе могут быть не обратимы.

В образовательной среде рассматриваемым специалистам в пер-
вую очередь потребуются осведомленность в психологических и пе-
дагогических аспектах деятельности.

И, наконец, в области публицистики, литературы, рекламы для 
СпИКов будут важны не столько точность в передаче информации 
при использовании «языка», здесь крайне важен аспект творческой 
переработки и адаптации этой информации для целевой аудитории. 
Поскольку излишняя точность в данной области может привести  
к полной или частичной утрате информативного, императивного или 
эмоционального аспектов оригинальной информации (сообщения, 
статьи, произведения и т.д.).   

Поэтому при позиционировании на рынке труда специалист дол-
жен в первую очередь ориентироваться на область профессиональной 
деятельности. Однако положение специалистов с иноязычной компе-
тентностью имеет гораздо больше граней определения, нежели точ-
ность или креативность при обращении с данными на иностранном 
языке, и это грани раскрываются в плоскостях двух указанных крите-
риях анализа: востребованности и конкурентоспособности.

Информацию о том, кто такие востребованные, конкурентоспо-
собные специалисты и как ими стать, можно найти в самых разных 
источниках. Однако в основном она носит общий рекомендательный 
характер, сообщая, что работнику следует быть «ответственным», 
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«пунктуальным», «выполнять собственные обещания», «идти от 
малой цели к большой» и так далее. Для нашего исследования по-
добные данные не представляют особой ценности, поскольку имеют 
опосредованное отношение к реальному положению специалиста  
(в том числе с иноязычной компетентностью) и таким его критери-
ям, как востребованность и конкурентоспособность. Поэтому следует 
обратиться к точке зрения тех, кому постоянно требуется подбирать 
профессиональных работников: идти не только от качеств человека, 
ставшего или являющегося конкурентоспособным специалистом, но 
и от требований самих работодателей. В конце концов, именно ком-
плексный взгляд субъектов рынка труда дает нам основание причис-
лять одних специалистов к востребованным и конкурентоспособным, 
а других – нет. 

Говоря о критериях положения специалиста, мы исходим из опре-
деления, что критерий –  это признак или группа признаков, на ос-
новании которых производится оценка, определение, классификация 
чего‑либо. Для каждого критерия необходимо определить индикато-
ры, которые представляют собой элементы, отображающие состоя-
ние объекта наблюдения, его обобщенные качественные либо коли-
чественные характеристики, свидетельствующие о наличии у объекта 
тех или иных качеств, свойств и характеристик. Индикаторы, в свою 
очередь, будут иметь показатели,  каждый из которых является харак-
теристикой свойств, состояния какого‑либо объекта. В нашем случае 
показатели ‑ это статусные характеристики, являющиеся либо состав-
ляющими «идеального» портрета специалиста, к которым необходи-
мо стремиться любому работнику (будущему и действующему), либо 
деловыми качествами, необходимыми для реализации своих целей, 
как работником, так и работодателем.  На основании индикаторов и 
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их показателей в конечном итоге можно судить, является ли работник 
востребованным и конкурентоспособным или нет. 

В соответствии с вышеизложенным введем две группы индикато-
ров (первая группа – критерии востребованности, вторая – критерии  
конкурентоспособности), которые позволять провести анализ поло-
жения СпИКов как с позиций работодателей, так и  работников.

Востребованность, как комплексный критерий анализа положе-
ния специалистов на рынке труда, можно определить через следую-
щие индикаторы:

1. Нормативный индикатор ‑ соответствие уровня профессио-
нальной квалификации (компетентности) специалиста нормативным 
требованиям (должностные инструкции и т.д.).

Показатели: 
 Наличие высшего образования (диплом по специальности);
 Опыт работы; 
2. Профессиональный индикатор ‑ соответствие уровня про-

фессиональной квалификации (компетентности) специалиста харак-
теру профессиональной деятельности. 

В данном случае среди требований работодателя на первый план 
выходят показатели, необходимые для выполнения должностных 
обязанностей. Для специалистов с иноязычной компетентностью ха-
рактер их профессиональной квалификации  предполагает высокий 
уровень требований к знаниям языков (родного и иностранных) для 
устранения преград в межкультурной коммуникации:
 Знание иностранного языка (грамматика, синтаксис, узус, ор-

фография, орфоэпия);
 Знание родного языка (грамматика, синтаксис, узус, орфогра-

фия, орфоэпия);
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 Знание действующей системы координации переводов (для 
переводчиков);

 Владение методикой преподавания иностранных языков (для 
преподавателей иностранных языков);

3. Индикатор соответствия требованиям конкретного работо-
дателя.

Соответствие уровня профессиональной квалификации (компе-
тентности) специалиста требованиям конкретного работодателя. Дан-
ные требования, оставаясь в рамках общепрофессиональных, могут 
варьироваться в зависимости от региона, конкретного направления 
или профиля профессиональной деятельности, группы потребителей 
и т.п.

Показатели:
 Наличие знаний по смежным специальностям (основы эконо-

мики, организации труда и управления);
 Специальные знания, предъявляемые на том или ином месте 

работы (специфика технологических процессов на производ-
стве, осведомленность в сфере рекламных или маркетинговых 
процедур).

Такова система критериев востребованности с учетом «идеаль-
ной» системы показателей СпИКов, когда профессиональная квали-
фикация соответствует всем требованиям, предъявляемым как специ-
алистам вообще, так и СпИКам в частности, соответствуя при этом 
нормативным требования.

Конкурентоспособность, как комплексный критерий анализа по-
ложения специалистов на рынке труда, можно определить через сле-
дующие индикаторы:
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1.Личностный индикатор. 
+ профессиональный индикатор конкурентоспособности конкрет-

ных специалистов (специалистов с иноязычной компетентностью).
Первым из рассмотренных индикаторов конкурентоспособности 

является личностный индикатор, включающий в себя такие пока-
затели, как индивидуальные склонности, способности, мотивация, 
стремление специалиста к профессиональному развитию и самосо-
вершенствованию, а также качества и черты характера, обеспечива-
ющие формирование профессиональной (специальной) компетентно-
сти: профессионально значимые личностные качества, необходимые 
для реализации разнообразных профессиональных функций и выпол-
нения должностных обязанностей); а также статистические показате-
ли, такие как пол, возраст, 

В более формальной и сжатой интерпретации (нежели данной 
выше) данные показатели будут иметь следующий вид: 

• Уровень социально‑психологических (умение работать в ко-
манде, навыки делового общения, работоспособность, ком-
муникабельность, эмпатичность, аттрактивность, самокон-
троль, самокритичность, самооценка своих поступков, умение 
управлять своими эмоциями) и культурологических (общий 
кругозор, культура поведения и общения), индикаторов, со-
ответствие стандартам внешнего вида работников(дресс‑код: 
деловой или свободный стиль одежды)) 

• Качества личности, позволяющие накопить конструктивный 
опыт социального поведения и общения: дисциплинирован-
ность, ответственность, добросовестность, инициативность, 
целеустремленность, стремление к саморазвитию, гибкость  
в общении,
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• Социометрические данные: возраст, пол. 
• Данные показатели отражают высокий уровень релевантных 

личностных качеств, направленных на прогрессивное профес-
сиональное развитие. Тем не менее, как раз наличие упомяну-
тых личностных качеств является атрибутом конкурентоспо-
собного (состоявшегося или перспективного) специалиста.  

Для СпИКов вышеуказанные индикаторы будут важны так же, как 
и для любых других специалистов. Разница заключается в приоритет-
ности  показателей, релевантных для иноязычной компетентности (ее 
получения и применения): коммуникабельность, сенсомоторная реак-
ция, тренированная память для ориентации в системах двух или более 
языков, культура общения с иностранцами.

2.Профессиональный индикатор 
Также конкурентоспособность определяется уровнем професси-

ональной подготовки, на основе которой мы можем выделить следу-
ющий индикатор, профессиональный, для анализа положения спе-
циалиста (в частности СпИКа). Данный индикатор включает в себя 
следующие показатели:

а) уровень знаний, умений и навыков в той или ной сфере профес-
сиональной деятельности;

б) качество выполняемых профессиональных функций, определя-
емых уровнем имеющегося у специалиста формального образования 
и, поскольку именно диплом того или иного вуза имеет первостепен-
ное значения для позиционирования специалиста в качестве конкури-
рующей силы, и опытом работы.

Для специалистов с иноязычной компетентностью будут актуаль-
ны следующие показатели (вдобавок к приведенным выше) в рамках 
профессионального  индикатора:
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 Высокий уровень развития специальной (в нашем случае, 
иноязычной) компетентности как признак высокой профессиональ-
ной квалификации. 

К данному показателю следует отнести знания иностранных язы-
ков на требуемом для конкретной специальности уровне:

o Базовый – предусматривает знание грамматических основ и 
лексического минимума;

o Разговорный – предусматривает способность вести беседу;
o Технический – предусматривает владение профессиональной 

лексикой;
o Свободный (fluent English) – предусматривает владение ино-

странным языком на уровне носителя.
o Высший уровень владения иностранным языком включает все 

упомянутые характеристики, в нем можно выделить еще два 
уровня:

o Переводческий – предусматривает владение навыками и уме-
ниями в трансляции текстов и реплик с одного языка на другой;

o Преподавательский – предусматривает знания и навыки обу-
чения языку.

 Знания, умения и навыки, необходимые для эффективного 
осуществлению профессиональной деятельности в сфере примене-
ния иноязычной компетентности;
 Знание родного языка на высоком уровне (грамматика, син-

таксис, узус, орфография, орфоэпия); 
 Знание действующей системы координации переводов (для 

переводчиков);
 Владение методикой преподавания иностранных языков (для 

преподавателей иностранных языков);
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Несмотря на то, что профессиональный индикатор конкуренто-
способности изначально рассматривается в качестве определяющего 
по сравнению с личным, не следует отрицать значимость последнего. 
В деятельности каждого специалиста профессиональная и личност-
ная составляющие качества зачастую взаимосвязаны, поскольку лич-
ностные качества являются главной составляющей его профессио-
нальной успешности. 

Таким образом, все перечисленные показатели в рамках профес-
сионального и личностного индикаторов конкурентоспособности  
в той или иной мере необходимы для успешной профессиональной 
деятельности специалиста. 

В результате рассмотрения индикаторов по каждому из критериев 
стало очевидно, что и личностные качества, и профессиональная ква-
лификация должны учитываться при оценке положения специалиста 
на рынке труда. Именно личная составляющая оказывает влияние на 
профессиональную сторону, но также личностные качества специ-
алиста в процессе профессионального становления и развития транс-
формируются под влиянием профессиональных требований. Это 
подтверждает, что эти индикаторы неразделимы для действительно 
конкурентоспособного специалиста, но с определяющим значением 
профессиональных качеств. Именно оптимальное сочетание профес-
сионализма и сильных личностных качеств может обеспечить специ-
алисту конкурентоспособность на рынке труда, если, конечно его спе-
циальность действительно актуальна в обществе.

Как уже отмечалось для комплексного анализа положения специ-
алиста (в частности с иноязычной компетентностью) на рынке труда, 
необходимо учитывать оба критерия (востребованность и конкурен-
тоспособность). 
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Стоит отметить, что в данный момент знание иностранных языков 
является релевантным при приеме на работу во многих организациях. 
Поэтому, если дистанцироваться от рассмотрения критериев положе-
ния непосредственно СпИКов, то знание или владение иностранными 
языками с точки зрения обычного специалиста можно рассматривать 
в качестве показателя востребованности и признака конкурентоспо-
собности. 

Выводы: 
1. Положение конкретного специалиста на рынке труда определя-

ется двумя комплексными критериями: его конкурентоспособностью 
и востребованностью.

2. Конкурентоспособность специалиста определяется более совер-
шенной, по сравнению с другими специалистами, системой знаний, 
умений, навыков и профессионально значимых личностных качеств, 
более высокой квалификацией, способностью быстро адаптировать-
ся к реальной действительности и более эффективно выполнять про-
фессиональные функции. Для СпИКов это означает необходимость 
владения системами родного и иностранных языков (на уровне, соот-
ветствующем конкретной специальности), осведомленность в куль-
турологическом и коммуникационном аспекте профессиональной де-
ятельности.  

3. Востребованность специалиста можно охарактеризовать как 
соответствие уровня профессиональной квалификации специалиста 
нормативным требованиям, характеру профессиональной деятельно-
сти, требованиям конкретного работодателя.

4. Соответствие рассмотренным признакам конкурентоспособно-
сти и востребованности позволит специалистам с иноязычной ком-
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петентностью и успешно позиционировать себя и ориентироваться  
в нынешних условиях рынка труда с учетом специфики региона.  
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суется историей отечественной прокуратуры. 

Ключевые слова: региональные прокуратуры; направ-
ления прокурорской деятельности; правозащитная деятель-
ность; прокурорский надзор; реабилитация жертв репрессий. 



78   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

THE MAIN TRENDS IN THE ACTIVITIES  
OF REGIONAL PROCURATOR’S OFFICES  

OF THE RSFSR IN THE FIRST DECADE AFTER  
THE GREAT PATRIOTIC WAR (1945-1955)

Frolov Vasiliy Vladimirovich
Pskov State Pedagogical University named after S.M. Kirov, Pskov, 

Russia, frolov1406@mail.ru

In this article the author examines the main trends in the 
activities of regional Procurator’s offices of the RSFSR during one 
of the hardest and the most critical periods of our history - the first 
decade after the Great Patriotic War (1945 - 1955). It would be 
useful for everybody who is interested in the history of Russian 
Procurator’s offices.

Keywords: regional Procurator’s offices; trends of the Pro-
curator’s activities; remedial activity; Procurator’s supervision; 
rehabilitation of victims of repressions.

В современном мире не существует единой модели прокуратуры 
ни с организационной, ни с функциональной точек зрения. Данный 
факт объясняется тем, что сходные правовые функции, необходимые 
в любом современном обществе, могут реализовываться через самые 
различные правовые институты и механизмы в соответствии с нацио-
нальными социально‑экономическими и правовыми традициями.

Российская прокуратура, созданная великим русским реформато-
ром Петром I в XVIII веке и впоследствии на протяжении нескольких 
столетий ещё не раз видоизменявшаяся, превратилась в особый кон-



79В мире научных открытий, № 4(28), 2012

ституционный правозащитный и надзорный институт государствен-
ности.

Отечественная прокуратура во все времена, включая дореволюци-
онный и советский этапы, имела широкий спектр деятельности. Здесь 
правда нельзя не отметить тот факт, что деятельность органов совет-
ской прокуратуры в последние годы современными исследователями 
практически не изучается.

Именно поэтому в представленной статье мы обратимся к рассмо-
трению основных направлений деятельности региональных прокура-
тур РСФСР в один из самых трудных и переломных периодов нашей 
истории – в первое послевоенное десятилетие (1945 – 1955 гг.). За-
вершение Великой Отечественной войны, восстановление народного 
хозяйства страны, апогей эпохи сталинизма, начало «оттепели» – все 
это не могло не влиять на становление и развитие органов советской 
прокуратуры.

Для реализации выше обозначенной цели в данной статье ее автор 
будет руководствоваться принципами историзма, научности и объек-
тивности, используя при этом совокупность историко‑типологическо-
го и историко‑генетического методов исторического познания.  

Основные усилия работников краевых, областных прокуратур 
РСФСР в первые послевоенные годы были направлены на быстрое 
восстановление правопорядка, ликвидацию последствий немецко‑фа-
шистской оккупации. 

В деятельности региональных прокуратур 1945 – 1949 гг., прежде 
всего, следует выделить такие основные направления, как 1) охрана 
государственной и колхозно‑кооперативной собственности; 2) борьба 
с бесхозяйственностью, расточительством, выпуском недоброкаче-
ственной продукции; 3) надзор за охраной прав граждан; 4)  борьба  
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с нарушениями трудовой и производственной дисциплины; 5) борьба 
с преступностью [12, с. 147].

Наибольшее внимание органы краевых, областных прокуратур 
РСФСР в послевоенный период уделяли охране государственной и 
колхозно‑кооперативной собственности, борьбе с хищениями, разба-
зариванием и порчей государственного и общественного имущества, 
а также с прогулами, нарушениями трудовой и производственной 
дисциплины [7, л. 5].

При осуществлении мероприятий по борьбе с недостачами, рас-
тратами и хищениями государственной и колхозной собственности  
в первые послевоенные годы региональные прокуратуры особое вни-
мание уделяли надзору за деятельностью судебных исполнителей 
по данной категории дел. Прежде всего, это было связано с тем, что 
судебные исполнители зачастую возмещали лишь незначительную 
часть ущерба, списывая большую часть сумм на несостоятельность 
и невозможность обнаружения должников. По мнению прокурора 
Псковской области Б.И. Кузьмина, «судебные исполнители, как пра-
вило, никаких мер к установлению местонахождения скрывавшихся 
должников не производили, ограничиваясь получением справок от 
сельсоветов о выбытии должников с последнего известного места 
жительства» [9, л. 48].

Достаточно большие усилия краевые, областные прокуратуры 
уделяли работе по усилению борьбы с растратами и хищениями в тор-
гующих организациях. 

Например, прокуратура Псковской области «не ограничивалась 
лишь расследованием уголовных дел о растратах и хищениях, по ее 
инициативе был принят ряд конкретных мероприятий, направлен-
ных на усиление борьбы с ворами и растратчиками. Несмотря на это, 
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вследствие отсутствия контроля со стороны прокуратуры области в 
целом в выполнении этих мероприятий, положение с растратами и хи-
щениями в Псковской области являлось неблагополучным» [8, л. 20].

Сотрудники региональных прокуратур РСФСР также активно 
участвовали в судебном разбирательстве гражданских дел о призна-
нии недействительными сделок, заключенных на временно оккупиро-
ванной немецкими захватчиками территории, о возврате имущества, 
изъятого оккупантами и оказавшегося в незаконном пользовании.

В связи с возвращением значительной части эвакуированного 
населения на прежние места своего жительства, весьма остро встал 
вопрос о разрешении органами местных краевых и областных про-
куратур жалоб по жилищным делам. Особое внимание обращалось 
на соблюдение прав военнослужащих и членов их семей, демобили-
зованных воинов [10, с. 131].

Так, органы прокуратуры Псковской области производили еже-
годные проверки состояния дел по рассмотрению и разрешению жа-
лоб и заявлений военнослужащих, членов их семей и прочих граж-
дан в таких организациях, как Отдел по гособеспечению и бытовому 
устройству семей военнослужащих, Канцелярия уполномоченного 
Наркомата по заготовкам, Областной финансовый отдел, Областном 
отделе животноводства и др. [1, л. 52].

В результате этих проверок работники прокуратуры очень часто 
выявляли «многочисленные факты преступной волокиты, а в ряде 
случаев неправильного разрешения дел данной категории» [1, л. 53].

Региональные прокуратуры РСФСР большое внимание уделяли 
борьбе с взяточничеством, «тягчайшим и совершено нетерпимым  
в советском государстве виде преступлений», которое получило  
в послевоенный период значительное распределение. Данное направ-
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ление работы региональных органов советской прокуратуры контро-
лировали не только вышестоящие Прокуратуры СССР и РСФСР, но и 
Министерства юстиции и внутренних дел [4, л. 15].

Степень эффективности деятельности органов местной област-
ной прокуратуры в данном направлении наиболее объективно ха-
рактеризую следующие слова первого прокурора Псковской области  
Б.И. Кузьмина: «Некоторое уменьшение дел о взяточничестве вряд 
ли является результатом нашей активной борьбы с этими преступле-
ниями. Более правильным будет вывод о том, что это явление есть 
следствие наличия серьезных недостатков в организации борьбы  
с взяточничеством и меры, которые наши органы проводят до насто-
ящего времени, не обеспечивают нанесения решительного удара по 
этим опасным преступлениям» [5, л. 16].

Острой в послевоенный период была проблема преступности. 
Годы немецко‑фашистской оккупации, колоссальные разрушения, об-
нищания населения городов и сел, ограбленных оккупантами, – все 
это способствовало резкому увеличению числа тяжких преступлений 
в краях и областях РСФСР [10, с. 131]. Работы в данном направлении 
у следственных и оперативных подразделений органов региональных 
прокуратур долгое время был непочатый край.

Значительной в интересующий нас период времени была деятель-
ность прокуроров по разъяснению гражданам положений советского 
законодательства. По мнению Г.Н. Сафонова, Генерального прокуро-
ра СССР в 1948 – 1953 гг., «работа по оказанию юридической помощи 
колхозам и правовой пропаганде является одной из важнейших обя-
занностей органов советской прокуратуры» [11, с. 69].

В первой половине 1950‑х гг. в деятельности региональных про-
куратур РСФСР появляются и новые доминанты.
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Например, в Псковской области серьезные усилия были направ-
лены на борьбу с хулиганством и самогоноварением. Был усилен 
надзор «за расследованием органами милиции дел о хулиганстве и 
самогоноварении, за судами по рассмотрению этих дел, за расследо-
ванием органами милиции дел о незаконном хранении холодного и 
огнестрельного оружия и за выдержанностью карательной практики 
нарсудов по этим делам» [6, л. 40]. Райпрокуроры стали помещать  
в местной печати статьи и заметки по вопросам соблюдения законно-
сти, в том числе о результатах рассмотрения характерных дел в суде [5,  
л. 16].

В 1953 – 1954 гг. многие областные прокуратуры активизировали 
свою деятельность «по проведению проверок соблюдения законности 
по охране личных и имущественных прав колхозников в деятельно-
сти отдельных правлений колхозов» [2, л. 138].

В результате таких проверок было установлено, что во многих 
колхозах страны «допускалось незаконное списание трудодней, были 
распространены факты незаконного наложения денежных штрафов и 
различного рода денежных и натуральных удержаний из трудодней, 
допускались отдельные факты незаконного исключения из колхоза 
колхозников, лишение их права пользования приусадебными участ-
ками и сокращение размеров приусадебных участков» [2, л. 138].

После смерти И.В. Сталина в СССР стали создаваться специаль-
ные комиссии по пересмотру дел на лиц, осужденных за контррево-
люционные преступления, в состав которой входили, в том числе, и 
работники региональной прокуратуры [3, л. 22]. В результате деятель-
ности этих комиссий, многие люди были полностью реабилитирова-
ны, некоторым был сокращен срок наказания или же смягчены усло-
вия его отбывания.
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На основании всего выше изложенного можно сделать вывод, что 
в первое послевоенное десятилетие (1945 – 1955 гг.) краевые и об-
ластные прокуратуры РСФСР проводили большую и напряженную 
работу по различным направлениям прокурорской и иной деятель-
ности. Эффективное осуществление данной деятельности способ-
ствовало делу поднятия разрушенного войной народного хозяйства 
регионов нашей огромной страны, а также укреплению законности  
в обществе и государстве в один из наиболее неоднозначных перио-
дов нашей истории.

В последующие годы спектр деятельности органов советской про-
куратуры несколько расширится, в связи с постепенным изъятием по-
сле смерти И.В. Сталина из ведения органов госбезопасности части 
полномочий, которые согласно Конституции СССР 1936 г. были воз-
ложены на прокуратуру.

Литература

1. Государственный архив новейшей истории Псковской области 
(ГАНИПО). Ф. 1219. Оп. 1. Д. 405.

2. ГАНИПО. Ф. 1219. Оп. 2. Д. 721.  
3. ГАНИПО. Ф. 1219. Оп. 2. Д. 845.  
4. Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р‑1472. 

Оп. 2. Д. 63.
5. ГАПО. Ф. Р‑1472. Оп. 2. Д. 89.
6. ГАПО. Ф. Р‑1472. Оп. 2. Д. 103.
7. ГАПО. Ф. Р‑1472. Оп. 4. Д. 10.  
8. ГАПО. Ф. Р‑1472. Оп. 4. Д. 45. 
9. ГАПО. Ф. Р‑1472. Оп. 4. Д. 71.  



85В мире научных открытий, № 4(28), 2012

10. Советская прокуратура: страницы истории / Отв. ред. А.М Рекун-
ков. – М.: Юрид. лит., 1982. 352 c.

11. Социалистическая законность. – 1952. – №3.
12. Фролов В.В. Организация деятельности органов региональных 

прокуратур РСФСР в первое послевоенное десятилетие (1945 – 
1955 гг.) // Актуальные проблемы науки: сб. науч. тр. по материа-
лам Междунар. науч.‑практ. конф. 30 мая 2011 г. – Тамбов: ТРОО 
«Бизнес‑Наука‑Общество», 2011. Ч. 1. – С. 147 – 148.



86   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

УДК 930.1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
НАУКИ: ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ*

Ильясова Анна Владимировна
Российский государственный гуманитарный университет,  

г. Москва, Россия, anet.dubna@mail.ru

В статье Ильсовой А.В. поднимается проблема методоло-
гического развития мировой и отечественной историографии, 
разработки новых исследовательских концепций, в том числе 
«истории повседневности». В работе анализируется современ-
ное состояние российской историографии повседневности и 
делаются выводы о перспективности развития данной концеп-
ции применительно к российской источниковой базе.

Ключевые слова: история повседневности; историогра-
фия; методология.

METHODOLOGICAL DISCOVERIES IN HISTORICAL 
SCIENCE: HISTORY OF EVERYDAYLIFE

Ilyasova Anna Vladimirovna

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно‑педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по направлению 
«Исторические науки». Мероприятие 1.2.2. Проект: «Переломные периоды 
в развитии русской историографии XVI–XXI вв. глазами молодых исследо-
вателей».



87В мире научных открытий, № 4(28), 2012

Russian State University for the humanities, Moscow, Russia,  
anet.dubna@mail.ru

The paper by A. Ilyasova highlights the problem of 
methodological development of world and Russian historiography, 
of the research for new conceptions, including the history of 
everydaylife. The article gives an analysis of the modern state of 
Russian everydaylife-historiography and suggests conclusions to 
the point of everydayllife-history development perspectives in case 
of applying of this conception to Russian sourcial base.

Keywords: history of everydaylife, historiography, methodology.

На протяжении веков громкими открытиями мировая историче-
ская наука была обязана выявлению новых исторических источников, 
археологических находок, вновь обретенным письменным памятни-
кам. Однако, уже к началу ХХ века подобных находок становилось все 
меньше, как и шансов их совершить, ведь большинство ненайденных 
еще документов, скорее всего, не выдержали испытания временем. 
В этой связи область открытий в научном историческом сообществе 
постепенно сместилась в сферу развития методологии исторической 
науки и к поиску новых методов познания существующей источнико-
вой базы. 

Российская историческая наука XIX века не только входила  
в первые ряды мирового научного сообщества, но и успешно конку-
рировала с ним на поприще научных открытий. На фоне появления 
университетов и формирования научных сообществ XIX век харак-
теризовался стремлением ученых получить единое, строгое, одно-
вариантное знание [3]. В этой связи историческая наука приобрела 
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особую актуальность, ведь любое явление в тот период познавалось  
в первую очередь на основе принципов историзма, то есть исследова-
лось через его истоки, предпосылки, предшествующие ему события. 
И чем полнее и точнее была информация об этих событиях, фактах, 
тем полнее и адекватнее считалось знание о самом явлении. В призме 
такого подхода к историческому исследованию история, как интел-
лектуальный проект, развивалась в русле источниковедения. До на-
чала ХХ века методология, применяемая в исторических исследова-
ниях, оставалась неизменной, единственной призванной превратить 
историю в строгую науку.

Уже на исходе XIX века основополагающий тезис позитивистской 
концепции о безусловном принятии объективности истины и ее неза-
висимости уже не мог быть успешно реализованным под давлением 
нарастающей субъективности исследователя. Это привело к кризису 
позитивистской модели исторического познания, которое постепен-
но уступило место ведущей методологии историописания неоканти-
анству. Именно на этом этапе отечественная историческая традиция 
прерывается и изолируется от мировой на 70 лет, то есть на период 
господства марксистской идеологии в стране. 

В то время как российские историки были вынуждены работать 
в единственной разрешенной в стране марксистской парадигме, ми-
ровая историческая наука претерпела множество динамичных изме-
нений, возникавших в процессе отказа от позитивистской модели и 
осмысления вновь появившихся теорий. Череда научных поворотов 
и обращение к междисциплинарности стали своеобразными точками 
роста для целого ряда новых подходов к историческому исследова-
нию, что дало возможность научному сообществу более рельефно 
рассмотреть многие события прошлого.
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Уже в первой  трети XX века исследователи стали уходить от созда-
ния исторических генерализаций, обратив свое внимание на изучение 
жизни отдельного гражданина, детерминированного экономикой, поли-
тикой, религией, его сознания и разума. Так, представители французской 
школы «Анналов» предложили исследовать историю ментальности как 
устойчивого способа специфического мировосприятия, характерного 
для больших групп людей, обуславливавшего специфику и способы 
их реагирования на феномены окружающей действительности [4, 2, 6]. 
Уже в ранних работах основателей школы Л. Февра [6] и М. Блока [2] 
в центре внимания находились "социально‑психологические механиз-
мы, лежащие в основе мыслительных структур, присущих всем членам 
общества" [2, с. 7]. Обращаясь к тем установкам, идеалам, привычкам и 
стереотипам мышления, которые разделялись подавляющим большин-
ством представителей определенной культуры, ученые оказались лицом 
к лицу с массовым сознанием, обыденным сознанием, здравым смыслом 
той или иной исторической эпохи. Основной носитель такого сознания –  
представитель социальных низов, а главная сфера жизнедеятельности,  
в которой господствует обыденное сознание – повседневная жизнь.

Очередной всплеск внимания к антропологической истории на-
блюдается во второй половине ХХ века, возникающий на базе изуче-
ния культурной и социальной антропологии, этнологии. Именно этот 
диалог с антропологическими версиями позволил расширить пробле-
матику исторических исследований, обратив внимание историков на 
отношение людей к тем или иным событиям, специфику восприятия 
обыденных явлений, проблемы народной религиозности. Такой пово-
рот по‑своему изменил отношение исследователей к историческому 
источнику, который, согласно этой  версии, стал рассматриваться через 
интерпретивный подход, то есть информация, полученная из него, ин-
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терпретировалась в русле конкретной проблематики. Так, представи-
тель французской историографии Филипп Арьес в своих работах впер-
вые поставил проблему интереса к эволюции массового сознания [1]. 

В это же время в немецком историческом научном сообществе на 
фоне противостояния генерализирующей версии «социальной» или 
«социально‑исторической» науки зарождается интерес к кардинально 
противоположному генерализации аспекту исследований, связанно-
му с изучением человека. Именно в это время в ФРГ переиздаются 
работы немецкого социолога Н. Элиаса, в том числе, его двухтомный 
труд «О процессе цивилизации»[5] (первое издание которого в 1939 г. 
не нашло отклика в научном сообществе), в котором история Европы 
рассматривалась в культурологическом аспекте. Изучив опыт зарубеж-
ных научных школ, немецкие ученые привлекли схожие концепции, 
изложенные представителями французской исторической науки – по-
следователями школы «Анналов». Это были первые проявления их 
интереса к данной проблематике, тогда как в мировой науке она уже 
получила широкое распространение и развитие в процессе исследо-
вания ментальности и «картины мира» жителей той или иной эпохи.

Исследователи 80‑х гг. в ФРГ задались целью «вернуть жизнь» 
отдельным людям с их желаниями и неудачами, страданиями и 
способностями к творчеству, до этого времени не освещавшимися  
в исторических исследованиях. Так консолидировалось новое само-
стоятельное направления, называющее себя «историей повседневно-
сти» (Alltagsgeschichte), или «историей снизу» (Geschichte von unten). 
В ходе обсуждения возможностей нового направления отмечалось 
возвращение на историческую сцену индивидуума. В центр внимания, 
по общему признанию, был поставлен субъективный опыт отдельной 
личности, ее восприятие и интерпретации окружающего мира, а так-
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же ее поведение в этом мире. Центральным в анализе повседневности 
являются жизненные проблемы тех, кто в основном остались безы-
мянными в истории. Индивиды в таких исследованиях предстают и 
действующими лицами, и творцами истории, активно производящи-
ми, воспроизводящими и изменяющими социально‑политические 
реалии прошлого (и настоящего). Ключевым положением, акценти-
рованным в изучении повседневной жизни, является утверждение  
о том, что нельзя отделять деятельность и опыт от контекста, который 
их породил и стимулировал [7, с.79].

Изменения в российской общественно‑политической жизни  
90‑х гг. ХХ века включили российскую историческую науку в обще-
мировой научный контекст. Одновременный отказ от марксистской 
идеологии (единственной разрешенной в течении 70 лет советской 
власти) включил в научный инструментарий российских историков 
наряду с такими концепциями как историческая психология, история 
ментальности, и «историю повседневности», разработанную немец-
кими исследователями в 70‑80х гг. ХХ века. Для России это направ-
ление приобретает особую актуальность, т.к. изучение повседневно-
сти вводит в проблемное поле науки культурно‑исторические явле-
ния, которые ранее не входили в круг исследовательских интересов 
российских историков. Очень долгое время отечественная наука не 
учитывала этот аспект, уделяя основное внимание материальным или 
духовным ценностям. В последние десятилетия именно в освещении 
повседневной истории были использованы новаторские идеи, и повы-
сился интерес к истории российской провинции.

Вслед за немецкой, российская историография со всей серьезно-
стью подошла к изучению опыта микроистории. В ходе многочислен-
ных обсуждений возможностей нового направления в рамках науч-
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ных конференций и профессиональных сборников статей российские 
историки с воодушевлением отмечают возвращение на историческую 
сцену индивидуума во всех его общественных и ментальных про-
явлениях. Еще одним достоинством нового подхода применительно  
к российскому материалу становится появление в рамках этой концеп-
ции возможности написания локальных историй. История повседнев-
ности, в силу необходимости четкой временной, а главное, простран-
ственной локализованности объекта исследования, дает возможность 
появлению локальных историй, акцентирующих повседневные осо-
бенности провинциальных или национальных обществ.

Несмотря на очевидную актуальность исследования истории по-
вседневности, этот подход в трудах российских историков зачастую 
не реализован в полной мере. Этому препятствует ряд факторов, та-
ких как усиление внимания к бытоописательной составляющей исто-
рии повседневности в ущерб анализу социально‑психологических 
компонентов. Некоторые исследователи предлагают свое понимание 
понятия «повседневность», не следуя полностью за зарубежными те-
оретиками этого направления, однако, в некоторых случаях, в процес-
се такого переосмысления, из содержания данного понятия выпадают 
такие важные элементы категории повседневности, как обыденное 
сознание обывателей, их отношение к происходящим вокруг них со-
бытиям, понимание ими тех или иных реалий ежедневных практик. 
Тем не менее, относительно перспективности применения методов 
истории повседневности к российскому материалу, можно отметить, 
что данный подход значительно расширяет проблемное поле истори-
ков, обращает внимание исторического сообщества на проблему пе-
ресмотра прежде заявленных концепций, позволяет по‑новому взгля-
нуть на ранее изученные исторически источники.
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The article considers the problem of temptations of willful 
freedom on the basis of understanding a phenomenon of temptation 
in philosophy’s history. The author analyses the content of 
temptations of evangelical temptations of Jesus Christ, their perusal 
in the legend about “The Great Inquisitor” of F.M.Dostoevski and 
their judgment in the national philosophy of the 20th century seeing 
in these temptations tragic lessons of the Russia’s fate.

Keywords: wilful freedom; temptation; seduction; mystery; 
miracle; authority; power.

В истории философии можно выделить три подхода к рассмотре-
нию сво боды: детерминизм, или отрицание свободы воли, ведущее 
к рабству; индетер минизм, или признание свободы воли, т.е. про-
извол; различные сочетания де терминизма и индетерминизма как  
в форме ограниченного проявления свободы воли, так и в виде от-
несения ее лишь к одной сфере бытия. Таким образом, че ловечество 
оказывается перед выбором: либо неизбежный фатализм, либо без-
удержный волюнтаризм. Но последний приводит к полному отказу от 
нрав ственных норм и утверждению произвола в обществе и личной 
жизни человека‑индивида, так что свобода невозможна без ограни-
чений. И фаталистская, и во люнтаристская концепции, в конечном 
счете, отрицают нравственную свободу, которая есть не просто выбор 
индивида, а превращение моральных требований в его внутренние 
потребности и убеждения. Более продуктивным является подход, рас-
сматривающий нега тивную и позитивную свободу. Негативная есть 
свобода «от», свобода отри цающая, разрушающая зависимость от сил 
природы и общества, норм и ценностей культуры. Такая свобода при-
носит человеку независимость и в то же время – чувства одиночества, 
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бессилия и тревоги. Человек вновь оказывается перед выбором: либо 
избавиться от этой свободы, либо «дорасти» до позитив ной свободы 
«для», дающей возможность осуществления интеллектуальных и ду-
ховных способностей личности. 

Пределом негативной свободы является своеволие. Толковый сло-
варь русского языка определяет «своеволие» как поступок или дей-
ствие по своей прихоти, совершаемый по произволу, а прихоть как ка-
призное желание, при чуду [1, с.728, 621]; произвол как 1) своеволие, 
своевластие; 2) необоснованность, отсутствие логичности, каприз –  
прихоть, причуду [1, с.630, 270]. Тем самым понятия «своеволие» и 
«произвол» рассматриваются как синонимы. В общем смысле поня-
тие «свобода» означает отсутствие ограниче ний и принуждения, а  
в связи с идеей воли – способность индивида к самооп ределению, 
поэтому эквивалентом понятия «воля» являются понятия «реше ние», 
«выбор». Своеволие можно определить как осуществление человеком 
своих навязчивых желаний, основанных на заблуждениях (иллюзи-
ях), опреде ляющихся его волей, вступающей в конфликт со свободой 
воли других людей. 

Но своеволие неизбежно обращается против самого «своеволь-
ного» ин дивида, ибо «своеволие должно… встать не только «по ту 
сторону» всех мо ральных абсолютов, …различия божественного и 
чело веческого, но и «по ту сторону» различия жизни и смерти, бы-
тия и небытия» [2, с.237‑238]. У своеволия граница между добром и 
злом является размытой, и че ловек, руководствующийся им, подобно 
одержимому фанатику следует свое(й)‑вольной идее, которая беспре-
дельна и страшна. Своеволие направляет человека к соблазняющему 
абсолюту, видимость утверждения и бытийственности кото рого ве-
дет в пустоту, Ничто. «Бытие видимости состоит единственно только  
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в снятости бытия, в его ничтожности; ‑ утверждает Г.В.Ф.Гегель, ‑ эту 
свою ни чтожность оно имеет в сущности и вне своей ничтожности, 
вне сущности ее нет» [3, с.461]. Видимость, по Гегелю, это опреде-
ленность, сквозь которую просвечивает другая определенность, про-
тотип. В акте своеволия как проявле ния негативной свободы создает-
ся видимость реальности, которой иницииро вана активность челове-
ка для достижения этой реальности. Эта видимость и выступает для 
человека искушением, соблазном. 

Понятие «искушение»/«соблазн» широко используется в рели-
гиозной литературе, где содержит в себе мотив прельщения. «Иску-
шение» трактуется как «1) внешний повод или вызов (соблазн) на-
рушить данную заповедь, собственный обет, изменить созданному 
идеалу, отступить от усвоенных убеждений и принципов; 2) внутрен-
нее влечение и возбуждение, под влиянием порочной наклонности 
или страсти» [4, с.653]. В Библии глагол «соблазнить» употребляется  
в значении «сбить с пути истинного», а со блазниться – «изменить, от-
речься от своих убеждений и (или) единомышленни ков, поддавшись 
соблазну либо не устояв перед угрозой». Искушениям подда ются не 
только отдельные люди, но и целые нации, прельщенные дьяволом на 
путь, ведущий к преступлениям. 

В светской литературе сущность и проявления соблазна были глу-
боко проанализированы Ж.‑П.Сартром в виде «веры самообмана» и 
Ж.Бодрийяром в виде игры видимостей. Игра, вызов, провокация, об-
ман, видимость стано вятся сущностными свойствами соблазна, пре-
вращая его в неуловимый ритуал, рискованный и прельщающий. Со-
блазн рождается в виде очарования недос тающего измерения, образу-
ющего пространство обольщения, затмевающего разум [5]. Соблазн 
представляет нарушение порядка, отторжение чего(кого)‑либо от своей 
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сущности, истины и глубины, превраще ние в чуждость, враждебность, 
выход за пределы личного существования в некий иной мир, инобытие.

Проблема своевольной свободы занимает важное место в рус-
ской худо жественной литературе. Различные трансформации свобо-
ды, соблазняющие че ловека, особенно глубоко описал в своих про-
изведениях Ф.М.Достоевский. Свобода, по его мнению, соединяется 
у русского человека с духовностью, которая придает ей смысл, но, 
данная человеку как творению Бога изначально, переходит в свободу 
своеволия, свободу бунта, она беспредметна и опустошающа, разла-
гает и губит  человека, не при знающего никаких высших ценностей. 
Утверждение или отрицание Бога стано вится для Достоевского и его 
героев гамлетовской дилеммой «быть или не быть»: быть ли лично-
сти, добру, человечности, любви к ближнему или не быть им.

Достоевский признает двойственность человеческой природы, ко-
торая проявляется, с одной стороны, в страстном желании человеком 
слепой свободы, ведущей к появлению зла, разрушению, хаосу, бун-
ту, а, с другой – в обретении чувств любви и добра, желании счастья 
для других и гармонии жизни. Первая есть свобода в зле и зла, а вто-
рая – свобода в добре и добра. Трагедия человека заключается в том, 
что он мечется между этими двумя ли ками свободы, что порождает 
его страдания. Но Достоевский не ставит вопроса о том, как прекра-
тить эти страдания и сделать человека счастливым. Наоборот, соот-
ношение трагедии и свободы приобретает у него форму антиномии: 
вытес нение трагедии есть вытеснение свободы – сохранение свободы 
есть сохране ние трагедии. Тем самым трагедия и свобода в их нераз-
рывной взаимосвязи вы ступают у писателя как основания жизни че-
ловека, которая рассматривается как испытание свободой, а оно как 
отвержение соблазнов свободы. 
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Взяв за основу библейскую историю искушений Христа, До-
стоевский пе реосмыслил ее в «Легенде о Великом Инквизиторе». 
Tpи иcкyшeния, кoтopым подвергал дьявoл Xpиcтa в пycтынe, были 
нaпpaвлeны пpoтив cвoбoды чeлoвeчecкoгo дyxa. «Легенда» привлек-
ла к себе вни мание многих крупных русских религиозных философов 
Серебряного века и многих современных отечественных философов. 
Интерпретация их представ лений о евангельских искушениях и их 
представленность в «Легенде» позво ляет понять гуманистическую 
направленность русской философии, ее непри ятие идей и практик то-
талитаризма, лишающих человека свободы. 

Первое искушение ‑ хлебом, обеспечивающим материальное 
благополу чие. В Библии Дух пустыни говорит Иисусу: «Если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» [Мат.4:3], на 
что тот ответил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» [Мат.4:4]. Смысл евангельского 
сюжета достаточно ясен и прост: Иисус отвер гает первое искушение 
Духа тьмы словом Божиим, считая, что духовные по требности и цен-
ности для человека важнее, чем материальные. 

Н.А.Бердяев считает, что Достоевский показал конечную цель 
соблазнен ных  «хлебами» – создание «социального муравейника», ко-
торое приведет к бессмысленному счастью сытых и спокойных людей 
[6]. Н.О.Лосский обра щает внимание на то, что обеспечение матери-
альными благами успокоит со весть, так как для человека нет ниче-
го обольстительнее, как свобода его со вести [7]. С.Н.Булгаков про-
рочески утверждает, что искушение «хлебами» ве дет к «сладкому» 
обману человечества идеей равенства людей, которая утвер ждается 
в коммунистических проектах [8]. Данное искушение, по мнению 
В.В.Розанова, приводит к тому, что в человеке происходит пониже-
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ние психиче ского уровня: гаснет все «неопределенное, тревожное, 
мучительное», упроща ется его природа, человек принужден «в меру 
знать, в меру чувствовать, в меру желать», что и является главным 
средством для его успокоения [9, с.82]. А.Мацейна за плотским су-
ществованием человека усматривает утрату им ду ховности [10]. По 
мнению И.Евлампиева, хлеб земной обеспечит человечеству недости-
жимый земной рай без Бога [11]. К.Гаджиев рассматривает земной 
рай как идеал общества, которое ущемляет свободу и провозглашает 
рабство [12]. 

Таким образом, одни философы считают результатом искушения 
«хле бами»  бездуховность человека, а другие – утрату социальной 
свободы. Дейст вительно, искушение «хлебами» связано с одержи-
мостью идеей «хрустального дворца» в утопических коммунистиче-
ских социальных проектах. Надеясь на матери альное благополучие, 
человек усматривает в нем обещание своего счастья. От каз от ду-
ховности (от хлеба небесного) приводит к тому, что миллионы людей 
«складывают» свою свободу к ногам накормивших, считая, что им 
создается земной рай. Метаморфозой свободы становится, по мне-
нию Н.А.Бердяева, по рабощение («лучше поработите нас, но накор-
мите нас») цивилизацией, ее мате риальными благами [13, с.70‑77].  
В библейской истории Иисус, отвергая первое искушение, показывает 
людям пример смирения, в «Легенде» Инквизитор до бивается этого 
смирения, накормив людей.

Второе искушение ‑ искушение чудом, тайной и авторитетом име-
ет осно ванием соотношение веры и совести. В Библии сказано: «По-
том берет Его диа вол в святый город и поставляет Его на крыле хра-
ма, И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: 
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да и 
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не преткнешься о камень ногою Твоею» [Мат.4:5, 6]. Иисус ответил 
дьяволу: «Не искушай Господа Бога твоего» [Мат.4:7], т.е. не требуй 
чуда без необходимости. Великий Инквизитор, наоборот, считает, что 
Иисус должен был дать людям веру в чудо, тайну и авторитет.

Бердяев считает, что искушение чудом ведет к утверждению идеи 
чело векобога, порождает своеволие и гордыню, ибо Великий Инкви-
зитор, высказы вая свое презрительное мнение о человеческой приро-
де и слабой душе чело века, по сути дела утверждает, что люди ставят 
веру выше разума. Этого же мнения придерживается Розанов, пола-
гающий, что это искушение приведет че ловечество к всемирному и 
всеобщему единению, достигнутому якобы любо вью к человечеству, 
но в действительности ведущее к его порабощению. Лос ский утверж-
дает, что искушение ведет к слепому повиновению и воспитанию сла-
бых людей путем поддержания человеческих слабостей и приниже-
ния идеала. По Булгакову чудо, тайна и авторитет обеспечат людям 
то счастье, ко торое  может быть достигнуто путем научно‑техниче-
ского прогресса, вытес нившего из живой жизни духовность. Данное 
искушение можно назвать иску шением совестью и верой, оно обе-
щает свободу человеку, но в итоге путем ма нипулирования психикой 
человека порабощающей его совесть, что  ведет к ос частливливанию 
людей, результатом чего становится утрата индивидуальности и спо-
собности к нравственному выбору.

Это искушение, по нашему мнению, символизирует путь в «под-
земелье» личного духа и проявляется в трагическом духовном мета-
нии «подпольных» людей, представляющем «веру самообмана», ко-
торую Ж.‑П.Сартр охарактери зовал как «бегство от того, что есть», 
открывающее «глубокий распад внутри бытия» [14, с.153] индивида, 
который он сам в себе отрицает. Концентрируясь в Я, двойственность 
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натуры «подпольных людей» становится основой их образа жизни и 
внутреннего мира. Метаморфозой свободы становится порабощение 
совести, которая, по мнению Бердяева, прельстившись индивидуализ-
мом, ста новится рабством человека у самого себя [13, с.78‑82]. По 
Библии, Иисус верит, что человек поверит в Него и без чуда, тогда как 
Инквизитор вторым искуше нием заглушает в человеке его совесть.

Третье искушение представляет искушение властью. «Диавол… 
показы вает Ему все царства мира и славу их, И говорит Ему: все это 
дам Тебе, если падши поклонишься мне» [Мат. 4:8, 9], ‑ говорится 
в Библии. На что Иисус от вечает: «Господу Богу поклоняйся и Ему 
одному служи» [Мат. 4:10].  В этом искушении дьявол предлагает Ии-
сусу пойти на соглашение со злом ради власти над людьми. Великий 
Инквизитор по сути дела предлагает Иисусу стать сверх человеком, 
осуществляющим власть над земным существованием людей.

Бердяев это искушение называет искушением земным царством, 
ведущим к всемирному соединению, но влекущим утрату челове-
ком свободы и отказ его от духовности. Лосским искушение властью 
оценивается как установление вла сти высших людей, т.е. «ста тысяч 
страдальцев, принявших на себя проклятие познания добра и зла», ко-
торое ведет к построению «общего и согласного му равейника», чтобы 
дать остальной части человечества «тихое смиренное сча стье. По Бул-
гакову, царство земное строится «высшей породой людей», созда ние 
которой является целью истории, но эти люди утверждают двойной 
стан дарт нравственности – мораль рабов и мораль господ. У Розанова 
власть «ста тысяч страдальцев» ведет к забвению человеческой исто-
рии, в которой проекты осчастливливания людей оборачивались тра-
гедией. Гаджиев объясняет, что власть может упорядочивать жизнь 
человека, используя любые средства, но это  не гарантирует сохране-
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ния свободы и приводит, как свидетельствует история, к деспотизму и 
тирании. Бердяев называл это искушение социальным прельще нием 
и рабством у общества [13, с.61‑69]. 

Достоевский изображает инквизиторское царство как царство,  
в котором люди будут счастливы, сыты, довольны и смиренны, не 
будут воевать друг с другом, но при этом утратят свободу и челове-
ческое достоинство. А.Мацейна охарактеризовал это счастье в виде 
семи «радостей»: «1) радость получать свой хлеб из рук другого;  
2) радость чувствовать себя малым и ничтожным; 3) ра дость быть 
посмешищем; 4) радость работать и отдыхать по принуждению;  
5) радость иметь возможность безгреховно грешить; 6) радость лю-
бить по отпу щенной норме; 7) радость вести формальную экзистен-
цию» [10, с.345]. 

Достоевский поставил проблему «цены» материального счастья 
людей, а русские философы ХХ в. показали, что идеальные проек-
ты создания сверхче ловека и совершенного общества разбивались 
о реалии общественно‑историче ского развития и рано или поздно 
оказывались связаны с силовыми методами борьбы и стремлением  
к установлению монопольной власти над людьми. Тем самым путь 
принудительного и насильственного осчастливливания людей при‑
водил, в лучшем случае, к неудаче, а в худшем – установлению самой 
свирепой деспотии. В «Легенде» Христом отвергаются все три иску-
шения как механизмы насилия над cвoбoдным чeлoвeчecким дyxом, и 
показывается, что соблазны Ве ликого Инквизитора порождают свое-
вольную свободу избранных над боль шинством. Достоевский по сути 
дела раскрывает смысл рокового характера своевольной свободы: 
только через испытания бунтующей, своевольной, траги ческой сво-
боды человек избавляется от соблазнов, иллюзий, ложных авторите‑
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тов, «веры самообмана» и становится сильнее, мудрее и нравствен-
нее. Писатель при этом полагался на религиозность человека, которая 
поможет ему пройти эти испытания. Человек, действительно, нужен 
нравственный Абсолют, но им не обязательно должен быть Бог, а мо-
жет быть Родина, Наука, Разум, Нация как то, что при их подлинно 
духовном понимании возвышает человека, выводит его за рамки эго-
изма, индивидуализма, национализма в сферу соли дарности с други-
ми людьми. Нельзя построить счастье одного на несчастье всех, но 
нельзя и другое – построить счастье всех на несчастье одного.
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Статья посвящена исследованию философско-религиозной 
концепции бытия человека в контексте взглядов современно-
го религиозного философа Карла Ранера. Задача выявления 
трансцендентной сущности является базовой для модернизи-
рованной теологии, которая анализирует человека в соответ-
ствии с духовными запросами времени. Особое внимание уделя-
ется тем аспектам учения, которые опираются на непосред-
ственное видение реальности, связывающие бытие человека с 
Абсолютом, Богом, со сверхприродным и трансцендентным. 
Проанализированы сущностные характеристики человека как 
религиозного создания.  

Ключевые слова: человек; религиозность; трансцендент-
ность; духовность; метафизичность; свобода; теология; 
смысл жизни.
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In the article the philosophical and religious concepts of 
human existence in the context of contemporary religious views of 
philosopher Karl Rahner are investigated. The task of identifying 
the transcendent nature is the base for a modernized theology, which 
examines a human in compliance with the spiritual needs of time. 
Particular attention is paid to those aspects of doctrine, which rely 
on direct vision of reality, linking human being with the Absolute, 
God, with the supernatural and transcendent. The essential 
characteristics of human beings as religious creature were analyzed.
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Духовный кризис современного общества обострил вопрос о сущ-
ности человеческого бытия и смысле жизни. Крушение веры в науку 
как способ избавиться от назревших и требующих немедленного ре-
шения проблем, глобализация, решительный поворот в сферу инди-
видуальных интересов неизбежно повлияли на становление воззре-
ний современных религиозных философов.

Религиозные поиски в современной философии значительно от-
личаются от предшествующих периодов, прежде всего, стремлением 
к синтезу веры в высший смысл бытия с волей и духовной суверенно-
стью личности. Эта тенденция явилась следствием потери внутрен-
них ориентиров существования человека в период становления обще-
ства потребления, с одной стороны, и переживанием ограниченности 
возможностей и несвободы, имманентных массовому социуму и по-
рядкам диктатур, с другой [см.: 1, с. 115].
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Современная религиозная философия делает попытку феномено-
логически описать человеческую сущность через категории, связыва-
ющие его с Абсолютом, Богом, со сверхприродным и трансцендент-
ным. Способ философского осмысления религиозности выражается  
в обнаружении связи, взаимодействия, взаимосоотнесенности с не-
ким сверхъестественным божественным началом. Познание религи-
озности может быть представлено обоснованием двойственной пози-
ции: во‑первых, философская рефлексия направлена от бытия челове-
ка к Абсолютному, Божественному, во‑вторых, утверждения, которые 
зафиксированы в Священном Писании, традиционном богословии,  
в свою очередь, призваны свидетельствовать о трансцендентном ха-
рактере бытия человека и подтверждать данную связь. 

Карл Ранер, один из наиболее ярких представителей так назы-
ваемого антропологического поворота в современной религиозной 
философии, исследует религиозность, отталкиваясь не от «абстракт-
ных» догматических истин, а от анализа человека, каков он есть, в его 
целостности и историческом существовании. Будучи сторонником ка-
толического направления в религиозной философии, К.Ранер откры-
вает в ней новые аспекты, которые помогают современному человеку 
осмыслить модернизированную теологию и по‑новому взглянуть на 
тему религиозности. Способность раскрыть глубинную взаимосвязь 
с божественной реальностью открывается не только в особых состо-
яниях, определенных еще К.Ясперсом как «пограничные ситуации», 
а  в самой сущности человека. К.Ранер стремится показать, что сама 
структура человека, отражаемая в его «трансцендентности», то есть 
специфике его отношения к миру, носит на себе изначальную «печать 
Творца» [см.: 2, с. 310].

В качестве сущностной характеристики человека как религиозно-
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го создания К.Ранер использует понятия открытости миру и исто-
ричности. При этом «открытость миру» означает, что трансцендент-
ная структура человека имеет, прежде всего, «вертикальное» измере-
ние. Человек, по своему естеству, открыт тому, что превосходит его, –  
сверхматериальному, тайне, Абсолюту. 

К.Ранер рассматривает человека как целостное существо, откры-
тое миру, употребляя понятие «субъектности»: «Если человек анали-
зирует и подвергает сомнению сам себя, если перед ним открывается 
та безграничность вопрошания о самом себе, о своей сущности, это 
означает, что он уже охватил своим взором себя самого и все мыс-
лимые моменты такого эмпирического самоконструирования, а тем 
самым утвердил себя в качестве чего‑то большего…» [3, с. 39]. При 
этом «субъектность» выражается в способности анализировать себя и 
свою историю, изменяя ее и действуя в своей жизни таким образом, 
чтобы впоследствии найти путь к чему‑то более раннему и исходно-
му, высшему и совершенному. Если человек направлен к духовному 
измерению своего бытия, он сосредоточен на целостности  своей 
сущности.

Религиозность человека изначально направлена на осмысленно‑
духовное постижение бытия, при этом человек не может представлять 
собой то, чем изначально не является. Поэтому, уже до того, как чело-
век осознает в себе духовную потребность и способность, задолго до 
того, как научится сосредоточивать переживания о сверхматериаль-
ном, трансцендентном – его сущность непроизвольно приобщается  
к Божественной (запредельной) реальности. Еще С.Л. Франк опре-
делял религиозность человека как «раскрытие замкнутой, изолиро-
ванной в других отношениях человеческой души, интуитивное чув-
ство связи человеческой души с абсолютным началом и абсолютным 
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Единством» [4, с. 59].  В этой связи выражается трансцендентный ха-
рактер бытия человека.

Определяя метафизическую сущность человека как его соотне-
сенность с Божественным, можно утверждать постоянное присут-
ствие факта соотнесенности с истинными бытийными основаниями. 
Даже сознательный отказ от поиска Абсолюта, нигилизм, «забвение 
бытия», позитивистский настрой выражается через отрицание факта 
сопричастности. Иными словами, неизменность метафизической, ду-
ховной, «неотмирной» сущности человека может заключаться в ее из-
начальной сообразности с бытийными основаниями, вне зависимости 
от того, как этот факт осмысливается (или не осмысливается) самим 
человеком [3, с.44].

Через понятие «открытости миру» К.Ранер объясняет свободу и 
ответственность человека. Свобода при этом выступает как сущ-
ностный элемент человека, живое духовное единство человеческого 
духа и божественного. Трансцендирование, т.е. выход за свои преде-
лы, осуществляется благодаря открытости миру, поэтому человек 
чувствует себя свободным и несет ответственность за эту свободу.  

Здесь следует отметить, что религиозность и стремление к свобо-
де – очень разноречивые понятия, объединение которых допустимо, 
скорее, в религиозной философии, нежели в Священном Писании.  
В то время как в религиозном догматическом учении ведущими цен-
ностями провозглашаются идеи Бога, Откровения, Блага, Веры, со-
временные религиозные философы видят в идее Свободы централь-
ное основание силы религиозного учения, условие совершенствова-
ния человека и истолкование сущности божественного творения. Для 
К.Ранера свобода выступает идеей ориентирования на Высшее. Сво-
бода выступает как совпадение Безграничного и внутреннего, лич-
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ностного, которое постоянно стремится в нем осуществиться.
Постигая себя как «субъектность», человек обретает свободу, 

которая есть выбор самого себя, своей сущности, вбирающий ответ-
ственность за свое бытие и совершающееся в его окружении и в мире 
в целом. Свобода представляет собой один из атрибутов человече-
ского бытия как возможность человека овладевать условиями своего 
бытия. Индивид не может выступать пешкой в условиях материаль-
ного, он – не плод инстинктов или потребностей. Он располагает сво-
бодой выбора, и только он ответственен за собственное существова-
ние. Свобода выступает как духовное раскрепощение, преображение, 
самоосуществление человека, способного «стать господином своих 
страстей», и тем самым преодолеть себя как «заданность», «зависи-
мость», предопределенную биологическими, психологическими, со-
циальными характеристиками [5, с. 170].

Только на пути свободы человек становится деятельным, творче-
ским, и в этом проявляется его «выход за пределы», сопричастность 
духовному, Божественному. Если мы не свободны, значит, мы – мари-
онетки в руках судьбы, ее таинственных и неумолимых сил. По мне-
нию К.Ранера, свобода «представляет не возможность делать одно 
либо другое, но возможность принимать решения, касающиеся себя 
самого, и творить себя самого» [3, с. 53]. Даже если личность скажет 
«нет» своей «субъектности», а, следовательно, свободе и ответствен-
ности, в этом выборе осуществится акт его свободы. Таким образом, 
свобода выражает двустороннюю связь человека с трансцендентной 
реальностью, с Божественным. Отрицая данную связь, человек отри-
цает и свободу, способность быть «открытым» миру.

Человек все время пытается относиться к себе объективно, рас-
сматривать себя как предмет среди других вещей, ищет для себя 



112   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

устойчивое и прочное место в обществе, в государстве, в мире. Он 
может существовать так, чтобы скрывать от себя самого бездну того 
безграничного, которое может открыться его взору, удовлетворен-
ному видимостью надежности и защищенности. Однако, переживая  
в опыте многообразие ситуаций, человек может открыть и опыт само-
го себя в трансцендентном измерении. Узнавая себя в качестве конеч-
ного духа, осмысливая свою ограниченность, он ощущает себя со-
отнесенным с бесконечным горизонтом. Трансцендентное измерение 
человеческого опыта есть открытость конечного духа бесконечному 
измерению.

Действительно, человек всегда находится в пути, проходя опреде-
ленные  стадии своей жизни. И каждый раз, когда он получает ответы 
на свои вопросы, когда достигает заданной цели, перед ним открыва-
ются новые горизонты, и в этом плане он может осознавать себя как 
трансцендентное существо. При этом свобода человека осуществля-
ется в конкретном пространственно‑временном континууме, в этом 
выражается историчность человека как его сущностная характери-
стика. 

Историчность человеческой жизни выражается в том, что человек 
всегда есть в определённой ситуации, в которую он «заброшен», и  
с которой необходимо считаться. Будучи составной частью опреде-
лённого народа, обстоятельств, места, всё это – эмпирическое выра-
жение изначально историчного характера сущности. Временность, 
историчность и ситуационность человеческого существа  – модусы 
его конечности, через которые открывается безграничное и транс-
цендентное. Поэтому бытие человека двойственно в одновременной 
историчности и трансцендентности, он «колеблется» посредине меж-
ду материальным и Божественным. 
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В этом ключе можно говорить и о смысле бытия человека, кото-
рый восходит к Абсолютному и вечному. Этот смысл жизни как раз 
обнаруживается в существовании субъективного смысла: так как 
«спрашивать о смысле – значит задаваться вопросом о безусловном 
значении чего‑либо, т.е. о таком значении, которое не зависит от чье-
го‑либо субъективного усмотрения, от произвола какой‑либо индиви-
дуальной мысли» [6, с. 5]. Человек способен подняться над собствен-
ным бытием, выйти за границы, потому что он может приобщаться 
к смыслу, обуславливающему его бытие. Причем человек свободен 
найти и осуществить смысл своей жизни, даже если его свобода зна-
чительно ограничена внешними причинами.

Важно отметить, что свобода осуществляется в материальном 
бытии, но при этом она всегда есть некоторая степень независимо-
сти от данного окружения и свободы для реализации себя в нем.  
В этом случае ее истинным основанием может быть связь с Абсолютом,  
с Божественным, которое является «основанием для утверждения  
о принципиальной неустранимости иррационального, мистерическо-
го «фона» существования человека, который только и выявляет фи-
нальный смысл его жизни» [7, с. 275]. Таким образом, человек из-
начально, в самых основах своего бытия, находится в соотнесенно-
сти со всем Божественным и безграничным, в котором открывается 
и раскрывается свобода и ответственность через «открытость миру». 
Трансцендентные и абсолютные основы религиозно‑духовного бы-
тия, выводящие человека в вечность, духовная жизнь и свобода как 
внутренняя встреча человека с Божественным реализуются в исто-
рии конкретного человеческого бытия и формируют мировоззрение 
как «фундаментальный уровень духовного бытия» [8, с. 29]. Поэтому 
К.Ранер и другие представители модернизированной теологии ут-
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верждают внутреннюю свободу и духовную жизнь в качестве базо-
вых смыслообразующих ценностей в мировоззрении человека.  
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Статья посвящена исследованию философско-антрополо-
гической концепции индийского мыслителя XX века Шри Рад-
жниша (Ошо). Автор исследует специфику понимания Шри 
Раджнишем сущности и природы человека, форм и способов 
бытия человека в мире, предлагаемую им периодизацию исто-
рии человеческой культуры (семья, религия, государство), а 
также его проект организации человечества будущего.
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20th century. The author explores Shree Rajneesh’s understanding of 
humanity, of the forms and ways of man’s existence in the world, the 
division of history of human culture into periods (family, religion, 
and state) he offers, as well as his project of future organization of 
mankind. 
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Шри Раджниш Чандра Мохан (Ошо, 1931–1990 гг.) является од-
ним из самых известных и противоречивых представителей неоори-
енталистской религиозной философии и духовной культуры XX в. 
Центральной темой в его творчестве была проблема человека: его 
сущность, природа, способы достижения, сохранения и практической 
реализации им своего подлинного бытия, а также формы и способы 
его существования в культуре. Обращение к колоссальному и по объ-
ему, и по содержанию творчеству Шри Раджниша имеет огромное те-
оретическое, а также экзистенциально‑практическое значение. 

Его философию можно определить как систему холистического 
натурализма, в которой мир понимается как единый саморазвиваю-
щийся процесс жизни и самопознания Абсолюта или «Существова-
ния». 

Натурализм Шри Раджниша заключается, прежде всего, в его по-
стулировавании абсолютной реальности мира, жизненная полнота 
которого скрыта от нас за пеленой «авидьи», т.е. нашего социально 
и культурно детерминированного к нему отношения. Мир «не нереа-
лен; это сама брахма. Это высшая реальность, ‑ говорил Раджниш, ‑  
Но мир, который вы создали посредством своего ума и памяти,  
в котором живе те, который окружает вас подобно атмосфере <...> это 
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ваша аура, и через нее вы смотрите на мир. Тогда все, на что вы смо-
трите, это не факт, это ин терпретация» [1, с. 89].

Холизм Шри Раджниша предполагает, что «Существование» 
едино и целостно: «Существование есть вселенная, «universe», а не 
«multiverse». Оно едино, одно. Оно сплавлено воедино…»[2, с. 150]. 
Все элементы этого мира, по его утверждению, находятся в гармонии 
и взаимосвязи: «Мы все настолько взаимозависимы друг от друга, не 
только человек и другой человек, не только нация и другая нация, но 
деревья и человек, животные и деревья, птицы и солнце» [3].

 Только деятельность человека, действующего без осознания ре-
альности этой взаимозависимости, разрушает органическое единство 
«Существования». Тем не менее, человек является важнейшим эле-
ментом этого мира, поскольку именно в нем наиболее полно реали-
зуется процесс самопознания Абсолюта. Самопознание и осознание 
человеком красоты, гармонии и полноты жизненности «Существо-
вания» является его онтологической задачей, его сущностью, истин-
ной природой. Тезис «осознанность это ваше существо, сознание это 
ваше существо» [1, с. 51] ‑ является ключевым в антропологии Шри 
Раджниша. 

Проблема человека заключается в том, что он в результате утра-
ты своего непосредственного единства с «Существованием» потерял 
способность осознавать целостность и единство реального мира. При-
чиной этой утраты осознанности является некое исходное «событие», 
в котором живое единство мира и человека разрушается. Фактически 
в этом событии Шри Раджниш видел некое подобие библейского гре-
хопадения и изгнания Адама и Евы из рая: «Они были изгнаны за 
то, что съели плод знания. Они были изгнаны за то, что ста ли умами  
и утратили сознание. Если ты становишься умом, ты теряешь созна-
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ние – ум озна чает сон, ум означает шум, ум означает механичность». 
[4, с. 12]

Возникновение культуры и есть объективация этого случивше-
гося падения и одновременно способ его преодоления, достигаемого  
в ходе постоянного и последовательного возникновения и снятия 
исторических и социокультурных форм бытия человека. Иными сло-
вами, предлагаемая Шри Раджнишем интерпретация истории культу-
ры, предполагает ее трактовку как процесса восстановления челове-
ческого в человеке. 

Раджниш выделяет несколько исторически развивающихся форм 
адаптации человека к образовавшемуся разрыву с «Существованием. 
Это  «эго», семья, религия и политика. 

Начало истории человеческой культуры характеризуется, прежде 
всего, появлением «эго», особого свойства человека, природу кото-
рого вполне можно свести к принципу – «Это – мое». Шри Раджниш 
указывает на особую роль «эго» в развитии человека, поскольку 
именно оно открывает ему возможность автономного, относительно 
независимого существования среди других людей. Эта возможность 
является одним из фундаментальных условий становления человека 
как свободной индивидуальности. Но в результате появления и укре-
пления «эго», человек, изначально приходящий в этот мир абсолют-
но необусловленным, открытым и искренним, утрачивает непосред-
ственную божественность и естественность своей человечности. 

Рассматривая природу «эго» Шри Раджниш обнаруживает два 
взаимосвязанных аспекта его развития: «позитивный» и «негатив-
ный» [5, с. 28]. Оба связаны с процессом становления «личности», 
как «наиболее очищенной формы «эго»» [6, с.273]. Первый, пози-
тивный аспект – это собственно «личность», понимаемая Шри Рад-



119В мире научных открытий, № 4(28), 2012

жнишем как «persona» или театральная маска: «Личность это маска, 
не вы, ‑ говорил он, ‑ Личность это фальшивое лицо, которое нужно 
для того, чтобы показывать его другим» [1, с. 52]. Человек здесь ос-
ваивает огромное множество различных ролей, статусов, установок,  
с которыми, в конце концов, начинает себя отождествлять. Это при 
том, что никто, по мнению Раджниша, не рождается индуистом, му-
сульманином или парсом, человек рождается лишь для того, чтобы 
стать самим собой, стать просто человеком. 

Негативная сторона «эго» синтезируется в процессе освоения 
простейших правил поведения основанных на запрете. Вектор фор-
мирования личности здесь направлен не на рецепцию и освоение раз-
личных ролей, статусов или установок, а на отрицание или подавле-
ние неприемлемых с точки зрения общества проявлений. 

Шри Раджниш считал, что в сознании человека, таким образом, 
рождается внутренняя двойственность, разделение на то, что мы 
должны показывать другим и на то, что нам необходимо скрывать. 
Непосредственность нашего восприятия и действия начинает опреде-
ляться такими концептами как грех и добродетель, добро и зло. Утра-
та этой непосредственности является основной причиной неудовлет-
воренности человека собой и своей жизнью.  

По мнению Раджниша, человеку необходима тяжелая, но вполне 
посильная работа с его «эго», предполагающая последовательное ос-
вобождение от всего, что было извне вложено в него семьей, религией, 
культурой, идеологией, национальностью, самим человечеством с его 
антропоцентризмом. В терминологии Шри Раджниша этот процесс 
разотождествления человека называется «депрограммированием»,  
в результате которого «эго» просто занимает надлежащее ему место. 
Человек больше не отождествляет себя с личностью: «его больше нет 
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– в том смысле, что он есть, но впервые в новом качестве» [2, с. 290]. 
При этом Раджниш считал, что человеку для того, чтобы отбросить 
«эго» необходимо сначала его обрести: «Эго должно достичь своего 
пика, стать сильным, достичь целостности, ‑ говорил он, ‑ лишь тогда 
ты сможешь его растопить». [7, с. 201]

По мнению Шри Раджниша, кроме «эго», как способа удержания 
собственной индивидуальности, огромную роль в развитии человека 
играет семья. Семья появляется в результате того, что «эго» нуждает-
ся в неких внешних границах, защищающих и поддерживающих его 
существование. Положительное значение семьи для развития чело-
века заключается в том, что она на определенном этапе истории спо-
собствовала становлению свободы человека, выводя его за пределы 
жесткой регламентации родовых отношений. Именно благодаря ее 
появлению он освобождался от непреодолимого диктата правил, тра-
диций, социальных связей и обязательств перед своим родом: «Созда-
ние семьи было шагом вперед в то время, потому что она делала вас 
частью маленькой единицы и предоставляла вам немного свободы, 
‑ отмечал Раджниш, ‑ В наше время и семья исчезает, потому что то, 
что защищает вас с одной стороны, становится ограничением с дру-
гой» [8, с. 29]. Шри Раджниш считал, что сейчас семья так же препят-
ствует развитию человека, как некогда род или племя, причем здесь 
препятствием оказываются самые близкие и родные люди, искренне 
желающие нам блага. Семья лишь заменяет тотальную несвободу ме-
нее масштабной, но от того не менее опасной для человека. 

Раджниш указывает на то, что одним из наиболее значимых ин-
ститутов укрепления семьи является религия. Религия, сакрализует 
семью, регламентирует семейно‑брачные отношения, признавая лишь 
те из них, которые закреплены ею догматически и институционально. 
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В дискурсах Шри Раджниша встречается огромное количество кри-
тических суждений по поводу религии. Например, он осуждает рели-
гию за то, что с помощью ее морально‑этических правил и традиций 
брак сохраняется даже в тех случаях, когда совместная жизнь воспри-
нимается самими его участниками как бессмысленная рутина. 

Наиболее заинтересованы в укреплении власти религии полити-
ки, возводящие создание благоприятных условий для ее существова-
ния в ранг важнейшей государственной задачи. Раджниш считал, что 
их протекционная деятельность по отношению к ней осуществляется 
постольку, поскольку религия является выгодным средством влияния 
на массы: «Политический деятель защищает священника, священник 
благословляет политического деятеля ‑ и массы эксплуатируются» 
[3].

Государство Шри Раджниш и критиковал за отсутствие в нем дей-
ствительной возможности для человека быть самим собой, свобод-
ным и независимым. Его идея состояла в том, чтобы в конечном итоге 
уйти от необходимости существования каких‑либо государственных 
объединений, заставляющих человека жить в условиях национальных 
границ. Для него «Всякий, кто хоть немного понимает в человеческих 
делах, будет против государства, ибо государство – символ человече-
ского рабства» [9, с.227]. 

Критикуя государство, семью, религию, историю и культуру в 
целом, Раджниш всегда подчеркивал их положительную ценность на 
определенных стадиях развития человека. Они также органично вклю-
чены в единство его холистической философии. Но их польза может 
быть только пользой почвы, сквозь которую прорастает зерно челове-
ческой осознанности. В данном случае все сферы культуры ‑ это «не 
преграда; без этого слоя зерно не может давать ростки…» [10, с.122]. 
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Так, государство и реализуемая им политика необходимы лишь 
для того, чтобы гарантировать каждому свободу его саморазвития. 
Раджниш считал, что оно должно помочь человеку созданием внеш-
них условий для индивидуального духовного роста, который затем 
станет фундаментом для развития всех остальных сфер культуры. 

Шри Раджниш предполагал, что в будущем все ныне существу-
ющие государства будут объединены в единое мировое сообщество, 
управляемое «Всемирным правительством». С его образованием весь 
мир станет единым человечеством, армии будут распущены, религии 
упразднены, а все освобожденные ресурсы будут направлены не на 
развитие военных технологий, а на решение экологических проблем, 
медлить с преодолением которых уже просто невозможно. 

Семья в этом будущем будет заменена коммуной, совершенно 
новой системой свободного общения «независимых индивидуально-
стей, не принадлежащих друг другу» [8, с. 33]. Эта независимость 
будет сохраняться и в любовных отношениях, и в отношениях ро-
дителей и их детей. В коммуне, по его мнению, будут созданы все 
объективные условия для духовного роста человека и реализации его 
собственной индивидуальности. Жизнь в коммуне избавит человека 
и от тех ложных идентификаций, которые ему прививает замкнутая  
в той или иной культуре семья: «Я невероятно счастлив, когда вижу, 
как исчезает семья, ‑ говорил Раджниш, ‑ потому что я знаю: за ней 
уйдет и нация. С ней уйдут так называемые религии <…> С исчез-
новением семьи исчезнут большинство психических заболеваний и 
большинство политических безумий» [8, с. 32]. Раджниш считал, что 
лишь в коммуне возможно появление нового типа культуры, «дикта-
туры просветленных», состоящей из абсолютно сознательных, неэго-
истичных и действительно свободных людей. 
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Можно вполне обоснованно утверждать, что и в своем понима-
нии современной культуры и в своем проекте нового общества Шри 
Раджниш –представитель во многом утопического контркультурного 
движения второй половины XX века, движения критики, надежды и 
веры в то, что что‑то в мире можно действительно изменить осознан-
ностью, свободой и любовью.
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КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ И «НОВОГО ИСКУССТВА»  
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Бобрик Дарья Владимировна
Астраханский Государственный Университет, г. Астрахань,  
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В данной статье автором анализируется подход испанско-
го философа Х. Ортеги-и-Гассета к концепции культуры по-
средством анализа «нового искусства», рассмотренного им  
в его работе «Дегуманизация искусства». Автором рас-
сматриваются такие значимые составляющие философии  
Х. Ортеги-и-Гассета, как масса, новое искусство. Кроме того, 
автор проводит сравнительный анализ идей Ф.В. Ницше с иде-
ями Х. Ортеги-и-Гассета, а также выявляет влияние немецко-
го философа на философские идеи Х. Ортеги-и-Гассета.
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THE CONCEPT OF THE CULTURE AND «NEW ART»  
IN THE PHILOSOPHY OF JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

Bobrik Daria Vladimirovna
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia, la-solitaria-neko@live.ru

In this article the author examines the approach of Spanish 
philosopher J. Ortega y Gasset to the concept of the culture through 
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analysis of «new art», which was considered by J. Ortega y Gasset 
in his work «The Dehumanization of art». The author analyze such 
important components of the philosophy of J. Ortega y Gasset, as the 
mass, the «new art». In addition, the author provides a comparative 
analysis between ideas of F. W. Nietzsche and ideas of J. Ortega y 
Gasset, and also reveals the influence of German philosopher on the 
philosophical ideas of J. Ortega y Gasset.

Keywords: José Ortega y Gasset; culture; art; Spanish philo-
sophy; mass; Friedrich Wilhelm Nietzsche.

Введение
В испанской философской мысли существуют различные подходы 

к пониманию концепции культуры. В данном исследовании нам хоте-
лось бы акцентировать внимание на философии испанского филосо-
фа Х. Ортеги‑и‑Гассета крупнейшего представителя этой традиции, 
оказавшего влияние как на своих соотечественников, так и на миро-
вую современную философию.

Цель работы
Исследовать концепцию культуры в философии Х. Ортеги‑и‑Гас‑

сета, проанализировать источники ее формирования и раскрыть по-
нятие «нового искусства» в контексте общего концепта культуры.

Материалы и методы исследования.
Для исследования данной проблемы, нами были использованы 

труды Х. Ортеги‑и‑Гассета, как на русском, так и на испанском язы-
ках, также были проанализированы труды Ф.В. Ницше для проведе-
ния компаративного анализа.

Автором использовались общелогические методы: метод истори-
ческого анализа и сравнения, метод анализа документов и источников.
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Всемирно известный испаноязычный философ Х. Ортега‑и‑Гассет 
исследует феномен культуры, человека, общества с позиции экзистен-
циального и деятельностного подходов. Согласно позиции Х. Ортеги‑
и‑Гассета, культура – это своего рода «плавательное движение», 
взмах руками человеком в море без дна его экзистенции, где главная 
цель – не потонуть; одна доска чтобы спастись, поэтому радикальная 
и конститутивная неуверенность этой экзистенции может временно 
превратиться в стабильность и уверенность. Поэтому культура долж-
на быть, в крайнем случае, тем, что спасает человека, когда он тонет. 
Спасение, которое с другой стороны, не должно быть «излишним», 
потому что «человек теряется в своем собственном богатстве и в сво-
ей собственной культуре, [которая] тропически развивается вокруг 
него, [в итоге] все заканчивается удушением» [4, c.698‑702]. 

Таким образом, культуру, в рамках данного подхода, можно было 
бы определить как то, что создает человек, для того, чтобы плавать на 
поверхности жизни, но всегда в этом акте свершения должен присут-
ствовать факт веры в какую‑либо ценность.

В своей работе «Дегуманизация искусства», написанной в 1925 
году, Х. Ортега‑и‑Гассет выдвигает несколько тезисов относительно 
«нового искусства» XX века, которые также могут послужить осно-
ванием для выявления понимания концепции культуры Х. Ортеги‑и‑
Гассета. 

В «Дегуманизации искусства» Х. Ортега‑и‑Гассет пытается из-
учить социальную сторону искусства, он говорит только об искусстве, 
но за его идеями касательно искусства мы можем найти четкое пони-
мание культуры, как совокупности знаний эпохи, объединенных еди-
ным стилем и легитимированных народом: «Воистину поразительно и 
таинственно то тесное внутреннее единство, которое каждая истори-
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ческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохнове-
ние, один и тот же жизненный стиль пульсируют в искусствах, столь 
несходных между собой» [3, с.216]. Таким образом, все эти искусства 
объединяются одной общей концепцией культуры, об определении 
данного термина в трактовке Х. Ортега‑и‑Гассета, мы уже писали 
выше. В связи с этим мы предлагаем использование в понятие культу-
ры термина «легитимность», это объясняется следующими аргумен-
тами: рассуждая о популярности искусства, Х. Ортега‑и‑Гассет пишет  
о важности его популярности в народе: «Полезно видеть разницу меж-
ду тем, что непопулярно, и тем, что не народно. Стиль, который вво-
дит нечто новое, в течение какого‑то времени просто не успевает стать 
народным; он непопулярен, но также и не народен» [3, с.217]. Иными 
словами, концепция массовой культуры Х. Ортеги‑и‑Гассета включает 
в себя не только концепт популярного, но также и народного.

Х. Ортега‑и‑Гассет отмечает, что новое искусство делит людей на 
два класса: «тех, которые его понимают, и тех, кто не способны его 
понять[…]. Новое искусство обращается к особо одаренному мень-
шинству» [3, с.218].

Здесь нам хотелось бы обратить внимание на огромное влияние 
Ф. В. Ницше, которое тот оказал на идеи Х. Ортеги‑и‑Гассета. Они 
прослеживаются не только в данной работе, но и в других произведе-
ниях испанского философа, например в «Восстании масс» и в других 
его произведениях.

Так, в «Дегуманизации искусства», уже на первых её страницах 
мы находим, разделение, которое было использовано Ф.В. Ницше  
в его «Генеалогии морали» [1] и в других его произведениях ‑ на фи-
лософию аристократа и раба. Х. Ортега‑и‑Гассет пишет по этому по-
воду: «Привыкшая во всем господствовать, теперь масса почувство-
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вала себя оскорбленной этим новым искусством в своих человеческих 
«правах», ибо это искусство привилегированных, искусство утончен-
ной нервной организации, искусство аристократического инстинкта. 
Повсюду, где появляются юные музы, масса преследует их» [3, с.219]. 
Данная идея относительно «преследования юных муз», на наш взгляд, 
имеет в своих корнях идею Ф.В. Ницше человека ресентимента. 

Итак, «новое искусство содействует тому, чтобы «лучшие» по-
знавали самих себя, узнавали друг друга среди серой толпы и учи-
лись понимать свое предназначение: быть в меньшинстве и сражаться  
с большинством» [3, с.219].

Таким образом, философ обосновывает существование двух ти-
пов искусства: искусство старое и новое. При этом новое искусство 
предназначено только для «избранных», «лучших», как пишет далее 
Х. Ортега‑и‑Гассет, все более углубляясь в идеи Ф.В. Ницше: «Под 
поверхностью всей современной жизни кроется глубочайшая и воз-
мутительнейшая неправда – ложный постулат реального равенства 
людей» [3, с.220]. Здесь мы снова видим один из основных постулатов 
Ф.В. Ницше – люди не равны между собой, чему и следует испанский 
философ, разделяя не только человеческий род, но и его продукты на 
элитарные и массовые.

Далее мы находим: «Если новое искусство понятно не всем, это 
значит что, средства его не являются общечеловеческими» [3, с.220].

В своей работе «Дегуманизация искусства», Х. Ортега‑и‑Гассет 
обращается также к анализу «популярного» в искусстве. Он отмечает, 
что искусство становилось популярным, народным только тогда, когда 
оно было наиболее приближено к жизни, к реальности. Иными сло-
вами, человек массы, не способен представить себе «другой мир», он 
ограничен в воображении и сосредоточен в самом себе, поэтому он и 
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не может понять «нового искусства», «аристократ» же наоборот, рас-
полагает всем тем, чего лишен человек массы: «Отсюда понятно, по-
чему искусство XIX века было столь популярным: его подавали массе 
разбавленным в той пропорции, в какой оно становилось уже не ис-
кусством, а частью жизни. Вспомним, что во все времена, когда суще-
ствовали два различных типа искусства, одно для меньшинства, другое 
для большинства, последнее всегда было реалистическим» [3, с.224]. 

 Новое искусство ‑ «Это будет искусство для художников, а не для 
масс; это будет искусство касты, а не демоса» [3, с.225].

В своей концепции культуры, Х. Ортега‑и‑Гассет следует идеям 
Ф.В. Ницше, и его концепции культуры, связанной с наличием в ис-
кусстве двух основных начал Дионисического и Аполлонического, их 
противоборства и взаимодействия. Ф.В. Ницше утверждал, что раз-
витие культуры связано с отношениями данных начал, и то, что Ев-
ропа утратила настоящее искусство, тому виной явился чрезмерный 
рационализм, уничтоживший «трагедию» греческой культуры. Таким 
образом, Ф.В. Ницше и подошел к концепции элитарности данного 
искусства «трагедии», что впоследствии и было взято Х. Ортега‑и‑
Гассетом за основу его концепции «нового искусства».

Говоря о новом искусстве, Х. Ортега‑и‑Гассет выделяет его харак-
терные черты: «1. тенденцию к дегуманизации искусства; 2. тенден-
цию избегать живых форм; 3. стремление к тому, чтобы произведение 
искусства было лишь произведением искусства; 4. стремление пони-
мать искусство, как игру, и только; 5. тяготение к глубокой иронии;  
6. Тенденцию избегать всякой фальши и в этой связи тщательное ис-
полнительское мастерство; наконец, 7. искусство, согласно мнению 
молодых художников, безусловно, чуждо какой‑либо трансценден-
ции» [3, с.227].
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По мнению Х. Ортеги‑и‑Гассета, новое искусство бесчеловечно, 
потому что изначально ориентировано на дегуманизацию [3, с.236], 
на отход от человеческого, поэтому оно и называется новым, так как 
человек перестает быть основной темой искусства. 

В своей работе Х. Ортега‑и‑Гассет, подражая Ф.В. Ницше вводит 
некоторые понятия, например «воля к искусству» [3, с.240] как под-
ражание известной «воле к власти», «полдень разумения» [3, с.241] 
как использование «великого полдня» из «Так говорил Заратустра» 
[2], «Веселой Науки» [2] и т.д.

Новое искусство, по мнению Х. Ортеги‑и‑Гассета, вызвано отвра-
щением к человеческому, неприятием его: «Со всех сторон мы при-
ходим к одному и тому же – к бегству от человека» [3, с.246]. И далее 
по тексту, «Ненависть к искусству может возникнуть только там, где 
зарождается ненависть к науке, и к государству – ко всей культуре  
в целом» [3, с.260].

Последние главы «Дегуманизации искусства» как раз и посвяще-
ны исследованию этого феномена, ненависти и неприятия искусства, 
и так как Х. Ортега‑и‑Гассет исследует, прежде всего, западную куль-
туру, он говорит о возможности ненависти европейцев к своей соб-
ственной культуре, он пишет: «Но художник наших дней предлагает 
нам смотреть на искусство как на игру, как, в сущности, на насмешку 
над самим собой. Именно здесь источник комизма нового вдохнове-
ния. Вместо того чтобы потешаться над кем‑то определенным (без 
жертвы не бывает комедии), новое искусство высмеивает само искус-
ство» [3, с.262‑263]. И далее: «В жесте самоуничтожения оно как раз 
и остается искусством, и в силу удивительной диалектики его отрица-
ние есть его самосохранение и триумф» [3, с.263].

Касательно испанского восприятия искусства, и не только искус-
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ства, но всей культуры, Х. Ортега‑и‑Гассет пишет в своём эссе «Ис-
кусство этого мира и Иного»: «Я испанец, иными словами, человек 
без воображения. Не сердитесь, не называйте меня не патриотом. Все 
пришли к одному и тому же выводу. Испанское искусство, как утверж-
дал Алькантара (Alcántara), и как утверждал Коссио (Cossío), реали-
стично. Испанская мысль, как утверждал Менендез Пелайо (Menéndez 
Pelayo), Унамуно, реалистично. Испанская поэзия, чистая эпическая 
поэзия, как говорил Менендез Пидаль (Menéndez Pidal), привязана 
как никакая другая поэзия к исторической реальности. Испанские по-
литические мыслители, согласно Косте (Costa) были реалистами. Что 
я могу сделать, ученик этих выдающихся соотечественников, если не 
подчеркнуть всё и вычислить сумму. Я испанец, который любит вещи 
в своей естественной чистоте, которому нравится воспринимать их 
такими какие они есть, с прозрачностью вырезанной полднем, без 
того чтобы спутать одно с другим, не добавляя ничего сверх того, что 
они есть: я человек, который хочет прежде всего видеть и ощущать 
вещи, а не наслаждаться их воображением: я человек без воображе-
ния» [5, с.210].

Результаты исследования и их обсуждение
В результате анализа работ Х. Ортеги‑и‑Гассета мы пришли к сле-

дующим результатам: 
1. Значительное влияние на формирование философии культуры 

Х.Ортеги‑и‑Гассета оказал немецкий философ Ф.В. Ницше.
2. Х. Ортега‑и‑Гассет определяет культуру с позиций экзистен-

циального подхода, при этом используя деятельностный подход. 
3. Испанскую культуру Х. Ортега‑и‑Гассет определяет, как куль-

туру «лишенную воображения», в которой доминируют реализм в со-
четании с мистицизмом.
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Заключение
Таким образом, выявление Х. Ортегой‑и‑Гассетом особенности 

испанской культуры, не воображающей, а передающей реальность, 
объясняет причину, которая лежала в проблеме непонимания массой 
«нового искусства» в ХХ веке. 

Поскольку большинство населения, воспитанное на популярной 
литературе впитало в себя «культуру без воображения», на что и ссы-
лается испанский философ в своих многочисленных эссе, посвящен-
ных испанскому искусству и в своих философских идеях. 
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В начале XXI века мировое сообщество находится в новой стадии 
процессов фрагментации, рекомпозиции и перестройки идентично-
стей. Глобализация инициирует новые фрагментации, в то время как 
она же гомогенизирует различные культуры, что снова и снова ставит 
вопросы идентичности на повестку дня. Идентичности социума и ин-
дивидов характеризуются плюралистичностью и фрагментарностью, 
которая выступает новым способом существования в современном 
обществе,.Отсутствие линейности и упорядочения, с которой люди 
могли идентифицировать себя, приводит к поиску новых смыслов, 
выполняющих условие стабильности и изменчивости одновремен‑ 
но.

Фундаментальные вопросы идентичности человека, в современ-
ную эпоху обрели небывалую остроту. С того времени, как дифферен-
цирование субъекта и объекта формирует структуру восприятия, не-
ясность общества создает чувство беспокойства, потому что оно вос-
принимается человеком как хаотическое и бессмысленное. В течение 
прошлых двух столетий вопрос идентичности принимал различные 
формы, например, революции «самовыражения», которые устанавли-
вали поиски «подлинности». 

 Вопросы идентичности ставились также и на социальном и наци-
ональном уровнях. Ревалоризация рабочей силы, первоначально под-
держанной буржуазией как реакция на незаинтересованное и поэтому 
непроизводительное благородство, спровоцировала кризис идентич-
ности. В рамках индустриализированного разделения труда рабочая 
сила создает желание признания, базирующегося на факте, что каж-
дый имеет работу, и на чувстве гордости, которая представляет собой 
реакцию на незаинтересованное и поэтому «непроизводительное» 
благородство, она обеспечила первую замену идентичности.
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 Социальная дифференциация также преобразовала социаль-
ный класс в эквивалент коллективной идентичности. В XIX столе-
тии, классовая борьба играла важную, долго недооцениваемую роль  
в конституировании идентичности. Принадлежность к определен-
ному классу представляет собой статус ‑ идентичность субъекта, 
установленную институционально, таким образом, классы создают 
их собственную определенную культуру. Классовая борьба позво-
ляет новым идентичностям кристаллизоваться, потому что класс не 
только определен социально‑экономической деятельностью, но так-
же и антропологическим референтом в природе общества. Как писал  
Ж. Бодрияр: «Классы признают спорную и диалектическую природу 
различий между группами в пределах общественной жизни»[1, с. 45] 

Безотносительно к классовой борьбе, политическая сфера позво-
ляла людям развивать идентичность, но уже как гражданам. В начале 
эпохи модерна, политические идентичности создали новые опреде-
ленные культуры в пределах определенной социологической группы. 
Учреждение универсального избирательного права, явилось ответом 
на поиски идентичности: «Голосование есть ничто иное, как власть 
придать вес той идентичности, которую каждый представляет»[2,  
с. 112] 

 Очевидно, что политические конфликты и борьба связаны  
с идентичностью, так как они конституируют идентичности социаль-
ных действующих лиц, для того чтобы проверить их в общественной 
сфере. Идентичность класса, как и политическая или идеологическая 
идентичность, являются секторными идентичностями, конкурирую-
щими друг с другом. Более содержательные коллективные идентич-
ности, такие как национальные идентичности, развиваются вокруг 
них. 
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В XIX столетии, эта потребность в воплощении вдохновила наци-
ональные движения и все современные формы национализма, осно-
ванные на той идее, что политическое и национальное единство име-
ют которые одни и те же истоки. Таким образом, национализм являет 
собой типичное порождение модерна. Но это не только политическое 
явление, но и питаемая воображением сфера, где присутствует исто-
рия, культура, религия, народное мифология.

Французский философ А.Рено писал, что «исторически, каждый 
человек солидаризируется непосредственно с определенными ценно-
стями и моделями. Когда эти ценности и модели терпят крах, иден-
тичности находятся под угрозой распада» [3,с. 81] Ценности и модели 
играют важную роль как поставщики идентичности, также, как и «ве-
ликие нарративы», о которых писал М.Фуко [3,с. 149]

Классическое различие между гражданскими нациями и этнически-
ми нациями, или, между политическими нациями и культурными наци-
ями  [4, с. 42], является в этом отношении довольно искусственным по 
двум причинам: во‑первых, потому что национальные общества сме-
шивают оба принципа, изменяя пропорции, и во‑вторых, потому что 
государство включает в себя множество национальностей. «Во време-
на монархии, французы хотели быть духовными наследниками фран-
ков и галлов. После Великой Революции, поскольку нация определяла 
себя просто в политических рамках, игнорируя все предполитические 
аспекты, которые предшествовали гражданскому договору, те фунда-
ментальные верования идентичности перестали быть сильны» [5, с.82]

В ходе развития процесса секуляризации, национальные государ-
ства давали компенсацию за ослабленные религиозные верования и 
даже иногда создавали новую светскую религию. Национализм осно-
вывался на политическом идеале государства и гражданства, однако 
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было бы ошибкой полагать, что политические ценности достаточны, 
чтобы создать коллективную идентичность и, особенно, что они были 
бы достаточны, чтобы убедить членов Этих обществ нести жертвы 
когда необходимо. Такие требования могут быть сформулированы, 
только если отношения между гражданами восприняты как истинное 
«стремление к благу» на основе идентификации к историческому со-
обществу, которое непосредственно основано на определенных цен-
ностях, легендах и «великих нарративах».

Даже в условиях того, что никакое общество не могло быть рас-
смотрено аутентично национальным, национальное государство ста-
новилось необходимым аспектом формирования идентичности. Как 
пишет об этом И.Гофман: «Если современные греки, итальянцы, ин-
дусы, копты или китайцы искренне верят этому, они принадлежат 
тому же самому этническому сообществу как их самые древние пред-
ки, и никто не может убедить их думать иначе» [6, с. 83]

Чем более глобализация развертывается в планетарном масштабе, 
тем более развивается диалектика ее главного противоречия. Одно-
стороннее навязывание ею повсюду унифицированного образа жиз-
ни провоцирует появление движений сопротивления идентитарного 
типа. Чем более глобализация актуализирует унификацию, тем более 
она увеличивает потенциал фрагментации, чем более она актуали-
зирует глобальное, тем более она повышает потенциал локального. 
В разных точках земного шара, общества, наиболее подверженные 
угрозе глобализации, стараются удержать свой партикуляризм, вер-
нуть свою идентичность. 

Попытки сконструировать идентичность из обломков былого про-
слеживаются во многих обществах. С одной стороны, человечество 
идет по пути униформизации, прогрессирующей гомогенизации под 
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влиянием торговли и массовых коммуникаций. С другой, повсемест-
но нарастают «идентитарные судороги» [7,с. 34], агрессивные формы 
этнического или религиозного самовыражения, порождающие граж-
данские войны и межэтнические конфликты. И все большую тревогу 
вызывает осознание того факта, что жизнь становится зависимой от 
поистине глобальных вызовов, но ответы, которые могут быть даны 
на новые вызовы ‑ как и прежде, локальны. В условиях «текучего со-
циума» идентичность необходимо рассматривать в динамике, в дви-
жении, как изменение и становление, как процесс. В динамической 
идентичности определяющим является не субстанция и не состояние, 
в котором находится человек. В первую очередь ‑ это сценарий, выби-
раемый субъектом, роль, которую он принимает и жизненный проект, 
который он реализует.
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КРИЗИС ДУХОВНОСТИ В РОССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  
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По мнению многих западных деятелей культуры, филосо-
фов, политиков, как общество в целом, так и отдельная лич-
ность переживают духовный кризис. Однако кризис характе-
рен не только для западного общества. В настоящее время он 
охватывает все человечество. Ситуация в России - еще одно 
подтверждение этому. В современном российском обществе, 
по словам религиозных деятелей, политиков, писателей, фило-
софов, ученых, происходит падение духовности. Современное 
общество характеризуется отсутствием цензуры на науку, на 
искусство, на политику, которые потеряли связь с моралью и 
притязают на свободу без границ. Такой род свободы опреде-
ляет состояние современного российского общества, которое 
отечественные авторы называют бездуховным, а процесс па-
дения духовности общества обозначают как духовный кризис 
общества. Для того, чтобы понять, каким содержанием на-
полнено понятие «духовный кризис общества» в современном 
российском обществе, необходимо, на наш взгляд, обратиться 
к существующим в настоящее время воззрениям на проблему 
духовности общества. 
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THE CRISIS OF SPIRITUALITY IN RUSSIA AS A RESULT  
OF THE PRESENT WORLD SITUATION
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Many western culture figures, philosophers, politicians, think 
that both society as a whole and individuals go through the crisis. 
However the crisis is typical not only for the western society. At 
present crisis spreads to all the mankind. The situation in Russia is one 
more proof of it. According to religious figures, politicians, writers, 
philosophers, scientists, the regress of spirituality can be observed 
in the modern Russian society. Modern society is characterizes by 
the lack of censorship in arts, science, policy: they are not connected 
with morality any more, they stop being responsible, they remain free. 
Such freedom without limits characterized current Russian society. 
The native authors call it spiritless and they identify the regress of 
spiritual life of society as its spiritual crises. What is the spiritual 
crisis of modern Russian society, that is so much written and spoken 
about? To answer this question the existed views on the problem of 
spiritual crisis, its causes, consequences and means of overcoming 
the crisis were defined, modern Russian inter-disciplinary literature 
was also examined.

Keywords: the spirituality of society; the spiritual crisis of 
society.
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Many western cultural experts, philosophers and politicians think 
that both society as a whole and individuals are going through a crisis. 
Baudrillard in his 1970 book «The Consumer Society: Myths and 
Structures» [1] described modern western society as enveloped in a 
crisis in which consumption has spread to all realms of society and to 
the relationship between people, and in which man has lost his identity 
and become an instrument. In 2000 the Polish sociologist Bauman in his 
book «Liquid Modernity» [2] argued that it is difficult for man to develop 
himself in a modern crisis society because he has nothing to believe in; he 
is removed from others and there are no common points of contact between 
people; he cannot find any sense in the concepts of «fair society» or «good 
society»; because it’s impossible for any type of society to fulfill human 
interests. President Obama, when characterizing modern American society 
in his book «The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American 
Dream» [3] (2006) wrote about the crisis of culture and values in his nation. 

However this crisis is not just typical of the western society. The 
present crisis is spreading across the world. The situation in Russia is yet 
further proof of this. According to religious figures, politicians, writers, 
philosophers and scientists, a regress in spirituality can be observed 
throughout modern Russian society. Modern society is characterized by a 
lack of censorship in the arts, sciences and policy: these aspects of society 
are no longer connected with morality, they are no longer responsible, and 
so they remain free. Such freedom without limits characterizes current 
Russian society. The native authors call this society spiritless and identify 
the regress of spiritual life in society with a spiritual crisis. What is this 
spiritual crisis in modern Russian society that is so much written and 
spoken about? To answer this question, existing views on the problem of 
spiritual crisis, its causes, consequences and the means of overcoming such 
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a crisis have been defined and modern Russian inter‑disciplinary literature 
has also been examined.

The present article is devoted to the problem of spiritual crisis in Russia 
according to a range of modern Russian inter‑disciplinary investigators’ 
opinions, i.e. a politician, Shelov-Kovedyaev, a lawyer, Reznik, an 
economist, Leksin, two philosophers, Guseinov and Tsofnas, a journalist, 
Mamontov, a religious leader, Patriarch Kirill, a cultural expert, Zapesotsky, 
a writer, Granin, and a scientist, Kapitsa. In this article I will discuss the 
current situation and the points of commonality and contradiction in the 
different aspects of the problem of Russia’s spiritual crisis.

Often the problems of a society in crisis are reflected and developed 
in literature. Therefore, modern Russian fiction is very important for 
investigating the crisis happening in Russia. Let’s consider the viewpoint 
of Granin, an outstanding Russian writer and the author of many significant 
social and ethical books including «After the Wedding», «I Walk into the 
Storm» and «Somebody Must». In 2009 Granin participated in a round table 
discussion on the problems of morality and spirituality [4] and highlighted 
the absence of a single idea concerning the country’s development and 
the devaluation of its national values. He also emphasized the impersonal 
nature of the modern education system, meaning the transition to an 
emphasis on testing and the use of computers in education. As a result, 
he argued, the identity of Russian life has become harder to differentiate. 
According to Granin, one reason for the spiritual crisis in modern Russian 
society is globalization, because it does not follow the Russian way of 
development. Granin believes that in Western countries the situation is 
better because there is no such spiritual decay.

The problems that are strengthening the dissolution of the spiritual 
Russian cultural identity are denounced in modern Russian society: 
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the danger of «westernization», the unification of habits and traditions 
according to western patterns is on the increase. The result of this may be the 
loss of national and cultural identity and the decay of cultural individuality. 
Today we can observe a tendency towards cultural degradation, and 
this phenomenon makes it necessary for academics to participate in the 
discussion about the societal crisis. The cultural expert, Zapesotsky, 
founder of a scientific school and of new directions in the cultural and 
pedagogical theory of high school, objects to Granin. He notes that «there is 
progress in everyday culture but not spirituality» [4]. The crisis, according 
to Zapesotsky, is in unreasonable consumption, in the worship of material 
resources, and the reason for the crisis is due to the increase in everyday 
culture. He also mentions the crisis of power in authorities which have 
no conscience or moral system, and the mass media, including television, 
which popularizes them.

One of the most specific features of developing technical and natural 
fields in science is a deep understanding of the close connection between 
these fields and the particular cultural and historical features of a society, 
i.e. its religious thoughts, state and political power, mass psychology, etc. 
So for sufficient investigation into the modern societal crisis, it is necessary 
to seek the understanding of a representative from the scientific world. 
A Russian and Soviet scientist and chief editor of «Scientific American», 
Kapitsa considers the demographic crisis to be the most dangerous for 
mankind. He considers the crisis to be an objective process. He proposes 
a physical and mathematical basis for the causes of this crisis: «… 
Contemporary history is only 100‑150 years old and after this period the 
demographic transition starts because historical time cannot be reduced 
and is dependent on the period of human longevity. Now the changes of 
generations, ideas, values, which took a thousand years to happen in the 
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Middle Ages, occur in just 20‑30 years. If to speak from a physicist’s point 
of view, we live in non adiabatic conditions, it is like the pressure wave 
from an explosion when everything is not in balance. But conscience, 
morality and the moral principles of a society are evidence of a spiritual 
balance achieved by slow evolution… But if so, we are in a significant 
transformation, old principles … cannot just evolve» [4, p. 6]. 

Philosophy plays a great role in marking out and solving the problems 
of mankind and it can reflect the boundaries of the cultural self‑knowledge 
of its time. Philosophical conceptualization of the modern world reality 
and the tendencies of its development are one of the most important 
conditions for the realization of human activity as intellectual, conscious 
and task-oriented. This is why it is important to consider a philosophical 
understanding of the problems of modern Russian society. Head of the 
Institute of Philosophy at the Russian Academy of Sciences, Guseinov 
argues that «economics is of great importance for society but nowadays it 
is dominant everywhere» [4]. In his opinion, the main problem is how to 
protect culture, science and human contact from the negative influence of 
economics. There is no ideality in people’s lives, for example no awareness 
of initial values of national objective reality.  

In his article «Aspects of Understanding of Financial Crisis» [5], 
Tsofnas, a philosopher and founder of a scientific school researching 
methods of understanding, considers society as a developing system 
which runs a variety of intermediate states between critical points. On the 
approach to these critical points is the spiritual crisis in society. Tsofnas 
writes that social systems are a part of nature, and that our nature is in 
ecological crisis too. Therefore, he emphasizes the connection between 
ecological, social and anthropological problems. The crisis, according to 
Tsofnas, has an axiological nature. The most recessionary situation is in 
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the field of consumption, where spiritual values play an auxiliary role to 
achieving economic goals. So the main task of our society, according to 
Tsofnas, is to accept a new system of values in which spiritual values will 
take first place – and this requires a change the attitude to education and 
humanitarian science. According to Tsofnas, we need a new spirituality, 
either a religious one which overcomes a confession dissociation, or a 
rational and scientific one.

The legal sphere of a society is governed by ethical principles and is 
a standard value regulator for the people of the given society. Legislation 
is an implementation of universal spiritual values. So it is important to 
understand the point of view of a representative from this field concerning 
the question of the modern Russian crisis. An honoured jurist of the 
Russian Federation and the president of the Chamber of Attorney of the 
City of Moscow, Reznik associates the crisis with a collision between old 
values and undeveloped new ones [4]. From his point of view, the spiritual 
crisis is a causing a society anomie.

The Russian politician, historian, political analyst and cultural expert, 
Shelov‑Kovedyaev proposed the combination of many definitions by 
calling the present crisis a «deep cultural/civilization crisis» in his article 
«On Imperatives of Foreign Policy» [6]. He explained why this crisis was a 
cultural one: a crisis, according to Shelov-Kovedyaev, is a systemic disease, 
and the main system (which includes subsystems, economics among them) 
is culture. He wrote that leading politicians (Obama, Medvedev, Sarkozy 
and Merkel) and economists (Vyugin, Danilin, Yuasin and Snegovaya) 
were speaking about the crisis using cultural semasiology and by 
referring to culture. Shelov‑Kovedyaev emphasized two main tendencies 
of the world crisis: the crisis of postmodern conceptions and Marxism. 
The crisis of postmodern conception is characterized by ignoring public 
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opinion on questions of national development, by statements about the 
end of democracy, by expanding the «civilization of means but not goals» 
[6, p. 22], and by the civilization of speed… The consequences of this 
postmodern worldview are disconnection, distrust, population recession, 
hyper‑individualism and mental illness. The crisis of Marxism theory is 
characterized by a psychological deficiency towards economic centrism, 
by a society of consumers, by a bluntly mechanistic approach to regulating 
social processes, by the dependence of economics on subjective attitudes, 
and by a new type of economics in which the old rules are not applicable. 
The global crisis, in Shelov‑Kovedyaev’s opinion, is unfolding against the 
backdrop of a brunch‑wise crisis as a crisis of economic science, psychology, 
and philosophy and as a crisis of actions. As a politician and political 
scientist, Shelov‑Kovedyaev suggests ways of challenging foreign and 
internal policy as the way to recovery. For Russia it is necessary to develop 
three core elements in society – economics, defence and demography. The 
country needs to gain authority in the world, but, above all, the number‑one 
priority must be to improve the living conditions of its own citizens. After 
these, Russia must strengthen its transport ties, improve its responsiveness 
to ecological factors, and initiate national «Culture» project (to encourage 
tourism with a view to getting to know the cultural wealth of Russia) [6, 
p. 33].

An important factor for informing the spiritual culture of Russian society 
is the media. The role of the media in forming the public consciousness 
through its complete reporting is rapidly developing. The mass media is 
a complex institution and establishment in society, which generates the 
information sphere. This sphere consolidates the thoughts, feelings and 
wishes of people into one public opinion. Therefore let’s apply to the 
representative of this field, the editor‑in‑chief of «Izvestia», Mamontov, 
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to understand his opinion regarding the problem of the crisis in society. 
Mamontov emphasizes the significance of the spiritual crisis in the mass 
media [4], and gives as an example the lack of censorship on the radio, 
which has caused the distortion of historical information.

Finally, in Russian society, as in the rest of the world, the most difficult 
situation is in the economy. It seems that it might be worthwhile to examine 
the problem of economic crisis from an economist’s point of view. In his 
paper, «The Civilization Crisis and Its Russian Consequences» [7], Leksin, 
Professor of Economics and Head of Sector for the Institute of Systems 
Analysis at the Russian Academy of Sciences, wrote of his disagreement 
with generally accepted academic opinion, which called the modern global 
crisis economic or financial or of «American» origin, and which linked the 
reasons for the Russian crisis with external forces (such as the American 
financial system’s failure or the landslide in petroleum prices). Those of 
such an opinion thought that crisis‑proof measures must be directed to the 
prevention of negative tendencies, especially in economics. According to 
Leksin, however, the crisis is not an accidental one; it follows the nature 
of global civilization. To analyze this problem he applied a civilization‑
axiological approach. A new civilization will arise with the replacement of 
values, and to deal with the crisis it is necessary to change societal values 
completely. The changing of ideals takes place in a period of hypertrophy 
for the values of civilization, during a time of societal well‑being. In 
modern Russian society, according to Leksin’s opinion, there is a plethora 
of requirements and consumption: commercial goods have become art; 
literature, cinema and TV have started to speak purely about the success 
of man, but not about the path he makes; human rights have overcome 
common sense to satisfy every whim… So the crisis, according to Leksin, 
is the result of overconsumption. Leksin also emphasized the crisis in 
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power: the absence of results from government reforms, corruption, and 
the low levels of discipline in the Executive.

At the present time, when the interest in spirituality problems is 
high, a fundamental analysis of the different factors which influence the 
development of society’s spirituality is of great importance. One such factor 
is religion. From ancient times to the present, religion has been associated 
with culture and society. Religion penetrates many fields of Russian 
society and has an influence on them. Therefore it is impossible to ignore 
the opinion of religious figures when investigating the current crisis. One 
of the most significant Russian spiritual guides is Patriarch Kirill. In March 
2010, at Erevan State University he gave a speech in which he spoke about 
the problems of spirituality in modern Russian society [8]. According to 
Kirill, there is an exaggeration of the rights and freedoms of a man and 
this exaggeration is now prevalent throughout society. Though man is 
a carrier of God’s image and he has the gift of freedom, the individual 
opinion of every person cannot be a criterion upon which to decide what is 
good and what is evil. In the nature of man there is the origin of good and 
evil – God does not programme man to be good, he gives him a choice. 
So man must aim to be good by himself, he comes to God, and he must 
rely on the external criteria of good. Spirituality is a direction to be good. 
And a spiritual society is one which cultivates the idea of good. In modern 
society, and in all civilization, distinctions between good and evil have 
become obliterated. The reason for the spiritual crisis is the liberal and 
postmodern philosophies, with their values which direct to the development 
of a man’s instincts and not his spiritual constituent. What, according to 
Kirill’s opinion, should be the outward criterion of good, which would 
hinder the spiritual decay of Russian society? Our church, which is a 
keeper of axiological traditions in the Russian nation. In the modern world 
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there is an ousting of Christian values through references to multiculture 
and multifaith, and this is, according to Kirill, a dangerous symptom of 
the spiritual crisis affecting all mankind. So Christian comprehension of 
freedom requires the motion from the point of view of good and truth. 
And this will secure existence not only for our society but for all human 
civilization.

After examining the views on the problem of society’s spiritual crisis 
from representatives from many fields of Russian society, I will now 
compare their positions and summarize them.

According to many authors’ opinions, the main reasons for Russian 
society’s spiritual crisis are axiological ones. Reznik [4], Kirill [8], Granin 
[4], Guseinov [4], Leksin [7], Tsofnas [5] and Shelov‑Kovedyaev [6] all 
comment on an axiological crisis. Reznik writes of the decay in moral 
values; Kirill speaks about the deviation from traditional Christian values; 
Granin and Guseinov both write about a lack of ideals in the development of 
society; Leksin introduces the notion of «civilization crisis» [7] – a cause of 
the rise in crisis situations in the value base of modern civilization; Tsofnas 
thinks that most crisis situations occur in consumption societies where 
spiritual values play a subsidiary role to the achievement of economic 
aims; according to Shelov‑Kovedyaev, the reasons for the crisis are the 
values of postmodernism and Marxism.

Only Kapitsa speaks about natural reasons for crisis. He writes that so‑
ciety is in the non‑adiabatic conditions and it comes through a change of pha‑ 
ses of its development, when the historical time can’t decrease anymore [4].

The works of the concerned authors detail a variety of manifestations 
of society’s spirituality crisis.

The crisis in politics and in power is evidence of modern Russian 
society’s lack of spirituality, according to Shelov‑Kovedyaev [6], 
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Zapesotsky [4] and Leksin [7]. Shelov‑Kovedyaev thinks that Russian 
internal and foreign policy is not effective and to improve this it must make 
the well‑being of its own citizens its number‑one priority. Those in power, 
in Zapesotsky’s opinion, have no conscience or morality, because they 
propagandize stocks of materials and capital equipment. In terms of the 
crisis of power, Leksin emphasizes the absence of results from government 
reforms, corruption, and the low levels of discipline in the Executive.

On the crisis in education, Patriarch Kirill [8] and writer Granin [4] 
both speak. Kirill blames the standardization of thought in the educational 
system while Granin notes the egolessness of the modern education servi‑
ce – the transition to examinations and use of computers in study.

Economist Leksin [7], philosophers Guseinov [4] and Tsofnas [5], 
cultural expert Zapesotsky [4] and politician Shelov‑Kovedyaev [6] all note 
that Russian society is going through an economic crisis. All these authors 
consider modern Russian society to be a «consumption society». Leksin 
elaborates on the penetration of the economics of consumption throughout 
many fields of life: commercial goods becoming art; literature, cinema 
and TV simply showing man’s success, but not path he took to achieve 
success; the human rights which overcome common sense to satisfy every 
whim; overconsumption in the economy; needless expenses in politics. On 
the whole, Guseinov takes the same position by arguing that economics 
overrides everything: culture, science, inter-human relations. According 
to Zapesotsky, in modern Russian society cultural development depends 
on economics. In the same way, Tsofnas believes that stocks of materials 
and capital equipment are now prevalent. Shelov‑Kovedyaev characterizes 
modern civilization as a «civilization of means, not objectives» [6, p. 22].

The crisis penetrates the mass media according to journalist Mamontov 
[4], cultural expert Zapesotsky [4] and Patriarch Kirill [8]. Mamontov 
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mentions a lack of censorship in a mass media in which information is 
not checked for objectivity and truth. Zapesotsky thinks that now, when 
institutions which traditionally maintained morality such as religion, 
family and education, are failing, the television plays an important role 
in the development of our society. But, in his opinion, this institution is 
amoral. According to Patriarch Kirill, the mass media helps to spread evil 
in our society.

The crisis of religion declares itself not only in the disregard of nomism 
but people’s prejudice of religious values. Patriarch Kirill [8] and cultural 
expert Zapesotsky [4] hold this point of view.

Politician Shelov‑Kovedyaev [6] and Patriarch Kirill [8] both write 
about a crisis in philosophy. According Shelov-Kovedyaev, postmodern 
and Marxist conceptions, which have given birth to the ideas of stocks of 
materials and capital equipment, are not justifiable. According to Patriarch 
Kirill, conceptions of liberal and postmodern philosophies which overstate 
the rights and freedoms of man are a danger to society’s development.

Scientist Kapitsa considers that the demographic crisis is the most 
dangerous, not only for Russian society, but for all mankind [4].

In the quest for the means of egress from the spiritual crisis of society, 
many authors think that it is necessary to return to traditional national 
values (Granin [4]) to Christian values (Kirill [8]), or to find an intangible 
ideal which will control people’s lives, a new spirituality – religious or 
rational (Tsofnas [5]).

In my opinion, crisis is an objective process which we cannot influence; 
we cannot expedite the process of development of conscience, morality 
or the moral standard of society – these are reached by slow evolution.  
I think that it is necessary to follow not the path which expedites a means 
of egress from spiritual crisis but the path which intensifies the processes 
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which govern the moral and spiritual guidelines of a person and society. 
Reinforcement in this respect provides an opportunity to avoid the crisis or 
to weaken his influence a posteriori.

Thus on the issue of the implementation of inter‑disciplinary research 
into the problem of Russian society’s spiritual crisis, we can draw the 
conclusion that the spiritual crisis in Russia is a manifestation of the world‑
wide crisis which covers all fields of society: economics, politics, education, 
religion, etc. When authors speak about an individual crisis in a society: 
economic, political, religious, etc., researchers mean manifestations of one 
overall spiritual crisis in society. So, in our opinion, trivial structural crises 
we can identify as parameters of manifestation of a spiritual crisis.
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Для человека любой эпохи возможность самоопределения, вклю-
чения себя в цепочку исторических событий и героев особенно зна-
чима, поэтому пристальное внимание к знаковым фигурам прошлого 
всегда закономерно. Однако чем явственнее, активнее проявляется 
этот интерес со стороны писателей, исследователей, ученых, тем 
выше вероятность замещения реального лица его мифологизирован-
ным двойником. Так произошло и с Леонардо да Винчи. Пик внима-
ния к личности художника приходится на рубеж XIX‑XX веков, когда 
и на Западе, и в России появилось немалое количество посвященных 
ему работ. Благодаря сочинениям А. Волынского, Д. Мережковского и 
др. о Леонардо да Винчи в русской литературе произошла мифологи-
зации личности художника, что стало в определенной мере основой 
всех дальнейших исследований. Его непременные атрибуты ‑ демо-
низация личности творца Джоконды, религиозно‑философское про-
чтение его работ и мистическая интерпретация оставленного гением 
наследия Леонардо. В дальнейшем каждый временной отрезок на-
кладывал на этот миф свой отпечаток. Так, исследователи 30‑х годов, 
полемизируя с Волынским и Мережковским, отказываются от рели-
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гиозной трактовки творчества художника и привносят в интерпрета-
цию знаковой фигуры элементы мифа о Прометее, который особую 
актуальность приобрёл именно в это время. В советском «леонардо-
ведении» романы, рассказы и повести, характерные для начала ХХ 
века, уступили место эссе, искусствоведческим и биографическим 
исследованиям, а среди авторов оказались ученые, критики, литерату-
роведы ‑ А.А.Губер, А.М.Эфрос, А.К.Дживелегов, А.Г.Габричевский, 
Н.Я.Берковский. Позднее, в 50‑е годы, миф вновь претерпевает изме-
нения, постепенно избавляясь от прежних устойчивых ассоциаций.  
В результате связь с предшествующей культурой, где он еще оставал-
ся значим, редуцируется, и Леонардо начинает восприниматься всего 
лишь как исторический персонаж. Труд А.Ф.Лосева «Эстетика Воз-
рождения» (1978) стал неким завершающим этапом, где автор очер-
тил круг проблем, связанных с именем великого художника, и вновь 
вернулся к мистико‑демонической интерпретации творчества Винчи, 
не воскресив, однако, прежнего мифа. Особое место в ряду этих работ 
занимает книга А.А.Гастева «Леонардо да Винчи», вышедшая в 1982 
году в серии «Жизнь замечательных людей»1 (время работы автора 
над текстом установить не удалось, хотя это может иметь и принципи-
альное значение для дальнейших концептуальных построений).

Биографический роман традиционно считают разновидностью 
романа исторического. Исследователи этого жанра особо отмечают 
зыбкость, нечеткость границ этого жанра2. Эта размытость помо-

1 Переиздана в 1984 и 2009 гг. В этой статье используется издания 1982 и 
2009 гг. Однако принципиальных различий между ними нет.

2 Эту проблему затрагивают, например, С.М.Петров (Исторический роман 
в русской литературе. М., 1960), А.И.Пауткин (Советский исторический 
роман (в русской литературе). М., 1970), Л.П.Александрова (Особенности 
жара русского исторического романа. Львов, 1960), Ю.А.Андреев (Русский 
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гает писателям создавать достаточно оригинальные произведения,  
с одной стороны, спорящие с биографическим каноном, нарушающие 
его привычную форму, с другой – все равно остающиеся жизнеопи-
санием. Серия «Жизнь замечательных людей» диктовала своим по-
тенциальным авторам определенный устойчивый набор требований, 
который сложился за время ее существования. Опора на исторически 
подтвержденные факты, свидетельства современников, следование 
биографической канве, четкая обрисовка героя ─ вот ее приметы. Од-
нако писатели не всегда могли «совладать» со своим героем и замыс-
лом. Примером этого служит труд Алексея Гастева, сына известного 
поэта 20‑х гг. А.К.Гастева, одного из лидеров Пролеткульта. Широко-
му кругу читателей А.А.Гастев известен как автор книг о М. Сарьяне 
(1961) и Леонардо. Возможно, он интересовался наследием отца, про-
граммой и идеями Пролеткульта, однако о непосредственных заим-
ствованиях можно говорить только предположительно. 

Задача биографии – представить жизнь героя максимально объ-
ективно, рассмотреть все существовавшие до этого точки зрения, 
пролить свет на неясные моменты и в конечном итоге соотнести вы-
бранную личность и ее эпоху с современной автору, так как «биогра-
фии известных людей прошлых эпох <…> всегда служат своеобраз-
ным зеркалом <…> глядя в которое читатель может многое узнать и  
о себе» [1, с.5]. Именно к этому и стремится А.А.Гастев. Максималь-

советский исторический роман. М., 1962). Кроме того, в настоящее время 
исторический и биографический жанры оказываются в центре внимания 
теоретиков и историков литературы: В.Н.Коновалов (Система жанров 
биографической прозы // Документальное и художественное в литературном 
произведении. Иваново, 1994); Л.П.Репина (Историческая биография 
и «новая биографическая история» // Диалог со временем: альманах и 
интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 5) и др.).
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но полно используя достоверно известные факты, документы, тексты, 
он вовлекает читателя в процесс активного осмысления личности и 
эпохи, хочет сделать его своим постоянным собеседником. При этом 
он прибегает к неожиданному ходу: нарочитая эмоциональная ску-
пость автора, отсутствие однозначной оценки призваны провоциро-
вать читателя на дискуссию, пробуждают в нем желание вынести вер-
дикт самому.

Традиционного, ожидаемого биографического повествования  
в книге нет: это, скорее, фиксация жизненных состояний, которые, на 
первый взгляд, не проясняют ни характера, ни обстоятельств жизни 
главного героя. В начале книги имплицитно выражено стремление 
Гастева изобразить идеального человека: «Только обладая совершен-
ным телосложением, возможно в будние дни без крайней необходи-
мости надевать дорогие вещи, поскольку у людей кривобоких, суту-
лых, или чрезмерно худых, или толстых, одежда протирается <…> и 
быстро приходит в негодность. Но Мастер одежду мало изнашивает, и 
она только ветшает от времени» [2, с.9]. На протяжении всего произ-
ведения Леонардо называется то Мастером, то смекалистым флорен-
тийцем с ястребиным зрением и выглядит как ветхозаветный Моисей. 
Внешний вид художника для Гастева не менее важен, чем его вну-
тренний мир: форма гармонирует с содержанием, «и все это – длин-
ные вьющиеся волосы, красивое лицо и одежда – выглядит само по 
себе как изумительное, превосходно задуманное произведение искус-
ства» [2, с.150]. Искусство, таким образом, проникает в ткань жизни, 
а жизнь становится искусством. 

Тем не менее творческая задача автора – нарисовать совершенно-
го Мастера ─ не приводит к схематизму и шаблонности при создании 
образа, Леонардо дан собственный характер. Он дерзок, и именно эта 
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дерзость позволяет ему выходить за рамки общепринятого, а значит, 
создавать необычные, монументальные вещи. Леонардо нетерпелив  
в работе: он легко уступает кисти своим ученикам, не выносит повто-
рения «испробованного однажды» и с удовольствием берется за вся-
кое интересное для него предприятие. Многие писавшие о художнике 
до Гастева рассматривали это качество как негативное – мол, потому 
так мало в его наследии оконченных работ, что он бросается из сторо-
ны в сторону, и эту «суетливость» ставили художнику в вину. Позиция 
Гастева принципиально иная: многогранность интересов Леонардо 
он объясняет пониманием быстротечности времени. Винчи работает 
в таком ритме, «чтобы за краткое мгновение жизни ничего существен-
ного не упустить». Неслучайно несколько раз в книге упоминается 
ветхозаветный Адам – человек, благодаря которому появилась кате-
гория времени. Гастев обнаруживает прямую связь между счастьем, 
временем и знанием. Первый человек предпочел знание бессмертию 
и тем самым осуществил возможность обретения счастья, так как 
только сознание конечности всего позволяет ценить мгновение. Так 
же и Леонардо выбирает путь знания. Понимая свою смертность, он 
старается максимально эффективно прожить каждый день. 

Выбирая в качестве главного героя реальное лицо, Гастев рассуж-
дает о смысле и движении самой истории. По мнению исследователя, 
это безостановочный поток, где порой сложно определить границы 
явлений, потому что «если хорошо посмотреть, каждому великому 
изобретению найдется предшественник. <…> Разыскание же кор-
ней и начал – дело поучительное и занятное и показывает духовную 
связь, своего рода всеобщее рассеяние, или сфумато, когда каждый 
исследователь и изобретатель питает другого, следующего за ним, 
или того, кто находится рядом и кто в отдалении, ‑ и так без конца» [3, 
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с.144‑145]. Для создания более наглядной картины Гастев использует 
образ каната, соединяющего прошлое и будущее, где каждый играет 
свою роль. В этом смысле всякий человек имеет определенный исто-
рический «вес», но только выдающиеся личности совершают реши-
тельный поворот к новому, так как обладают отважным характером, 
безграничным умом и, находясь в общем потоке жизни, чутко отзы-
ваются на потребности конкретного момента. Может показаться, что 
для исследователя было бы более разумно анализировать природу ге-
ниальности Леонардо изолированно, без существенного углубления 
во временной пласт, потому что именно она отличает выдающегося 
человека от других, однако Гастев убежден, что такое «суживание и 
<…> приведение к самому себе в действительности есть умаление 
великого человека: новизна вспыхивает внезапно на перекрестиях не-
видимых лучей, протянутых к другим изобретателям и исследовате-
лям, жившим прежде, ныне живущим и тем, кто появится в будущие 
времена» [3, с. 330]. Важно отметить, что здесь Гастев обнажает свою 
философскую концепцию, указывает на историзм своего подхода.  
В то же время он как бы намеренно игнорирует историческую по-
следовательность в самой биографии Леонардо, не соблюдая хроно-
логию его жизни, располагая части своего сочинения в довольно при-
чудливом порядке. Более того, у Гастева Леонардо как личность не 
эволюционирует, он изначально совершенен, статичен, и автор вос-
принимает его как целостное, законченное явление. Он ─ концентрат, 
сгусток, в котором заложены все потенции человечества, высший 
образец творения. Итак, с одной стороны, Гастев рисует максималь-
но конкретный портрет человека, подробно описывает манеру речи 
и особенности его характера. Например, Леонардо скрытен и не по-
зволяет проявляться своим истинным чувствам ни в разговорах, ни 
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на бумаге. Только в авторских комментариях и репликах реконстру-
ируются возможные эмоции художника. Не раз Гастев замечает, что 
Леонардо одержим желанием все исправлять. Это и есть стремление 
«очищать» природу для высвобождения «существенного из пелены 
случайного» или творить новое в соответствии с законами мирозда-
ния. С другой – все эти личностные черты как бы растворяются во 
времени, в результате чего образ расширяется до символического 
обобщения. Постоянное смещение фокуса с личностно‑конкретного 
на философско‑обобщенное создает эффект мерцания, который ста-
новится для Гастева определяющим качеством как героя, так и всей 
эпохи Возрождения.

Не вдаваясь в подробности живописной техники художника, 
Гастев акцентирует внимание лишь на одном открытии Леонардо ‑ 
sfumato. Если рассматривать его только как художественный прием, 
то сфумато означает нечеткость границ предмета и постепенный, без 
резких контрастов, переход от света к тени. Но Гастев понимает его 
намного шире. Для него это не просто частное, даже профессиональ-
ное явление, а основной принцип мироздания в целом. «Почему бы 
не принять, что противоположности свободно сосуществуют в душе» 
[3, с.358], ─ задает он риторический вопрос и тем самым расширяет 
сфумато до универсального термина, «когда в любом качестве содер-
жится противоположное качество и одно через другое просвечивает 
или брезжит» [3, с.185]. Антиномичность души, по его мнению, отра-
жает антиномичность вселенной. Гастев вслед за своим героем стре-
мится принимать жизнь во всем ее многообразии, старается избегать 
черно‑белой трактовки и любой оценочности. Соотношение космоса 
и человека, как и всеобщее «рассеяние», также становится одним из 
определяющих принципов в картине мира Гастева: «Дыхание чело-
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веческого легкого, более медленное дыхание морей и бесконечное  
в своей долготе дыхание космоса в целом, надо думать, соизмеримы и 
соединены как бы в музыкальной гармонии» [3, с.286]. Такое понима-
ние места человека в мире весьма мифологично и напрямую соотно-
сится с представлением о том, что человек ‑ это малый космос, и его 
системы «дублируют» космические, но в меньшем масштабе. Кроме 
того, для Гастева оказывается актуальной возможность полного рас-
творения в окружающем, то есть слияние части и целого: «все во мне, 
и я во всем» (Ф. Тютчев). Именно сфумато становится тем символом, 
в пространстве которого сливаются любые антиномии, поэтому это 
явление увенчивает поиск универсального символа эпохи. 

Соединение противоположных начал – отличительное качество 
эпохи Возрождения в целом. «Тут все перепутывается, прошлое ме-
няется местами с будущим, а если находится какая‑нибудь серьезная 
вещь, следи за нею внимательно, и внезапно она тебе подмигнет» [3, 
с.316], ─ констатирует Гастев. Другим символом Ренессанса, по его 
мнению, является круг. Вернее, следуя за Аристотелем, Гастев прихо-
дит к выводу, что круг есть наиболее подходящая эмблема для sfumato 
и, соответственно, для Возрождения. Во‑первых, потому, что круг 
соединяет в себе противоположные начала, во‑вторых, круг образно 
отражает центральное положение человека в мире, характерное для 
Ренессанса, в‑третьих, метафорически так можно представить и исто-
рию, где на периферии будут находиться отстоящие по времени от Ле-
онардо его последователи. Противоречивость круга заключается в его 
замкнутости, а следовательно, исчерпанности содержания, что неиз-
бежно ведет к замене старого новым. Например, приходит новая наука.

Общим местом стало утверждение, что Леонардо в силу своих 
личностных особенностей ‑ медлительности и неорганизованности 



163В мире научных открытий, № 4(28), 2012

‑ оставил немалое количество работ, живописных и инженерных, не-
законченными. Но Гастев предполагает иное: «Наконец, топтание 
Леонардо, его осторожность, сомнения, возвращение к пройденному, 
даже забывчивость и противоречивость в высказываниях – не есть ли 
это надежные признаки новой науки <…>?» [3, с.254]. Таким обра-
зом, автор постоянно смещает фокус с индивидуального на общее и 
обратно: здесь не личная воля руководит Леонардо, а требования вре-
мени. В этом смысле он не выразитель чаяний исторической эпохи,  
а провозвестник будущего. 

Искусство Возрождения, по мнению Гастева, наиболее ярко ре-
ализует объективный подход, очищенный от наслоений эмпиризма, 
а лучшая похвала для художника «есть такая решимость заказчика, 
если, не вдаваясь в достоинства или недостатки произведения, тот от-
носится к нему как к природной действительности» [3, с. 60]. Про-
блема соотношения реализма и любых форм условности активно 
обсуждалась в советском искусствоведении 60‑х годов, поэтому раз-
мышления Гастева по этому вопросу оказываются весьма актуальны. 
На одном из заседаний Московского Союза художников он предста-
вил доклад, где изложил свое видение перспектив социалистического 
реализма: «Искусство должно идти к обобщению формы <…> В этом 
смысле мы являемся наследниками и Античности, и Возрождения» 
[4, с. 34], более того, «наши художники должны думать над содер-
жанием, над своим видением мира, вносить содержание, адекватное 
тем формам, которые хотим применять» [4, с. 25]. Так, главным во-
просом становится баланс содержания и формы и вопрос сущности 
этой формы, а основную задачу современного искусства Гастев видит  
в том, чтобы «выразить динамику <…> жизни в формах, непреходя-
щих во времени» [4, с. 18]. И, как ему кажется, наиболее оптимально 
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эти задачи были решены мастерами Возрождения, когда изобража-
емый предмет представал перед зрителем целостно и материал (т.е. 
форма) растворялся в образе (содержание).

Живопись, по мнению исследователя, является универсальным 
средством постижения действительности: в силу своей самодоста-
точности она не нуждается в переводе на другие языки. При этом 
возможности постижения каждого отдельного произведения могут 
быть предельно расширены. Работы Леонардо отличает множествен-
ность смыслов и возможность одновременного соединения противо-
речивых интерпретаций, потому что «Мастер не предлагает ничего 
такого доступного, что представляло бы отдых для глаза и каникулы 
для разумения» [3, с. 351]. Гений Леонардо создает свою реальность: 
на полотнах художника мгновение не «останавливается и застывает 
<…> из‑за особенного качества самостоятельной медленно текущей 
жизни, свойственного его произведениям и не много зависящего от 
сходства с моделью и вообще от правдоподобия» [3, с.337]. 

Гастев рассматривает живопись как средство создания альтерна-
тивной действительности. И здесь он вновь солидарен с Леонардо. 
Это возможность «пересоздания мира отчасти в более совершенном 
виде» [3, с. 320], то есть преображение реальности. Искусство при-
звано улучшать окружающую действительность, так как природа 
«редко бывает совершенна как в безобразии, так равно и в красоте» 
[3, с. 224]. Однако цель такого преобразования – прояснение замысла 
создателя. Следовательно, задача художника не идти вразрез с приро-
дой, а сообразовываться с ее законами. Так и творит Леонардо, как бы 
выкристаллизовывая самую суть мироздания. И здесь религиозный 
аспект (несомненно, присутствующий) не так важен для Гастева, как 
космический: Бог у него ─ это некая первоначальная движущая сила, 
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создавшая мир, и художник в своей работе уподобляется ей, стано-
вясь как бы рукой Творца. 

Работая над образом художника, Гастев обращается к импрес-
сионистическим приемам: он накладывает яркие мазки, вроде бы 
разрозненные, которые лишь в сознании вдумчивого читателя скла-
дываются в единое полотно. Леонардо, с одной стороны, постоянно 
находится как бы в тени, не контрастируя с другими персонажами,  
с другой – Гастев все время подчеркивает его исключительность, 
но делает это деликатно, без лишнего пафоса. И импрессионистич-
ность, и «мерцание» Гастев использует как художественные приемы, 
возводя их на уровень философского обобщения. Однако именно эти 
симптомы стали той исходной платформой, на которую опирались ис-
следователи, начиная с 50‑х годов, и Гастев интуитивно точно уловил 
это. Подобные неопределенность, двусмысленность известных о Ле-
онардо фактов повлекли за собой постепенное выхолащивание из об-
раза художника дополнительных, привнесенных авторами смыслов,  
в результате чего имя Леонардо стало использоваться в качестве пред-
лога для разговора на темы, интересующие автора. Эта тенденция 
имеет свое продолжение в современной литературе.

Размышляя над судьбой великого мастера, Гастев задается вопро-
сом: «почему дурное о великих людях быстрее распространяется и 
всевозможным порочащим выдумкам охотнее верят, нежели пред-
положениям, могущим еще укрепить величие подобного человека?» 
[3, с. 299]. И признает, что «Мастер сам отличается странностями, 
которые жестоко высмеивает, находя у других» [2, с. 18], он «сам по-
могает распространителям нежелательных и нелестных слухов» [2, 
с. 207]. Это наблюдение означает, что автор не стремится нарисовать 
образ идеального героя, пример для подражания, но исследует живой 
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объект максимально объемно, во всех ракурсах, не приукрашивания 
и не затемняя те стороны характера, которые могли бы показаться чи-
тателю сомнительными. Рецензент Л. Пажитнов в своей статье, по-
священной книге, проницательно замечает, что автор не берет на себя 
роль судьи, «не вдается в ученые споры с искусствоведами и исто-
риками, не выдвигает своей концепции характера и эволюции Ренес-
санса» [5, с. 74]. Для Гастева оказывается принципиально важным 
обнаружить внутренние течения, уловить влияние надличностного на 
события, людей, художника, эпоху. Именно поэтому сквозь истори-
ческое полотно ненавязчиво, но очень последовательно просвечивает 
идея, символ. В этом Гастев близок, скорее, Мережковскому, который 
также стремился раскрыть некие универсальные законы. Анализируя 
труд Гастева с этой точки зрения, можно сделать вывод о большем 
жанровом сходстве «Леонардо да Винчи» с романом, чем с биогра-
фией.

Это подтверждает и ее композиция. Книга состоит из 99 новелл –  
«эпизодов, <…> в которых Леонардо тем или иным способом уча-
ствовал» [5, с. 72]. Нет и единого сюжета ‑ в основе каждого эпи-
зода лежит какое‑либо высказывание Леонардо, взятое из сочинений 
самого художника (иногда это басни, иногда загадки или цитаты из 
кодексов), и вокруг них завязывается некий «конфликт» или диалог, 
причем не всегда с участием главного героя. Гастев нередко пред-
упреждает читателя: «где изречение, там для догадливого человека 
непременно находится какая‑нибудь мораль» [3, с. 109]. За счет этого 
происходит «уплотнение» материала: перед читателем бесконечный 
поток размышлений и выводов, сменяющих друг друга. Однако все 
же можно выделить две точки зрения: Леонардо и автора. Мысли ху-
дожника ‑ это цитаты. Свои же суждения Гастев рассредоточивает по 
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тексту. Зачастую он прибегает к риторическим вопросам, подталки-
вая читателя к собственному выводу: «…не оставляет ли такая не-
требовательность к условиям жизни больше силы для творчества?» 
[2, с. 124], или: «Так можно ли погубить то, что ни увидеть нельзя, ни 
даже представить как целое?» [2, с. 224]. Также Гастев приводит диа-
логи учеников Мастера, построенные по принципу тезис ‑ антитезис 
или тезис ‑ антитезис ‑ синтез. Вот один из таких примеров: «Ученик, 
всегда недовольный и хмурый, полагающий, будто бы не получает от 
Мастера полностью все, на что может рассчитывать, имея в виду его 
исключительную репутацию, однажды сказал:

‑ Кто, намеренный приступить к живописи, растирая краски меха-
ническими жерновами, еще отвлекается, чтобы размышлять о причи-
нах движения воды, и после о том, откуда она приходит и как оказы-
вается на возвышенности, тот впоследствии будет вынужден оправ-
дываться перед заказчиком за свою медленность.

‑ Другой на это ему отвечал:
‑ Никто не трудится столько, отказываясь от необходимого каж-

дому человеку отдыха и каких бы ни было удовольствий. Но разве  
в евангелиях повествование не начинается от Адама, чтобы только 
затем сосредоточиться на речах и поступках Спасителя?» [3, с. 34‑35].

Ровный авторский тон сохраняется и при передаче прямой речи 
героев, однако при этом персонажи выражают богатейшую гамму 
чувств. То есть, с одной стороны, Гастев облачает прямую речь в фор-
му авторского повествования, сохраняя тот же стиль и порядок слов,  
с другой, ‑ он обозначает эмоции говорящего в виде авторского ком-
ментария к ним («сказал с раздражением», «стал с горячностью по-
рицать высокомерие»). В результате контраст авторской ремарки и 
сдержанной речи создает эффект скрытой экспрессии при передаче 
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диалогов. Именно благодаря использованию нейтральных слов Га-
стев добивается нужного эффекта, то есть сохраняет фактическую 
сторону, но редуцирует эмоциональную. Лишь иногда он подбирает 
более яркое, точное определение: например, «перебранка» вместо 
«разговор». 

Упомянутые выше приемы во многом продиктованы еще одной 
творческой установкой исследователя: Гастев, выбирая в качестве 
главного героя великого художника, пытается ему «соответствовать». 
В своем отзыве Пажитнов также отмечает, что основная форма по-
вествования здесь – внутренний монолог, причем фокус авторского 
внимания нестабилен и постоянно смещается: размышления Гастева 
плавно переходят в размышления Леонардо так, что иногда читате-
лю даже сложно разграничить их. Тон же всему рассказу задает до-
кументальный материал ─ цитаты мастера. Именно они становятся 
стилистическим ориентиром для Гастева. Таким образом, вновь ак-
туализируется вопрос о балансе содержания и формы. Лаконизм и 
афористичность Леонардо вполне соответствовали поставленной ис-
следователем задаче, и он также старался выражать свои мысли эко-
номно и точно. 

Таким образом, можно утверждать, что в жанровом отношении 
книга синтетична и сочетает в себе черты беллетризованной биогра-
фии, биографии‑реконструкции, портрета на фоне эпохи и даже эле-
менты летописи. Именно поиски в области жанра сближают Гастева и 
его отца. В 20‑е годы поэт А.К.Гастев плодотворно работал в этом же 
направлении, стремясь «отыскать своего рода новый короткий худо-
жественный репортаж, который диктуется всей современной жизнью, 
который стоит под знаком экономии слова» [6, с. 28]. В конечном ито-
ге он пришел к слоганам, которые при максимально сжатом объеме 
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провоцируют читателя на раздумья: например, «не воображай себя 
организатором, прежде чем не наведешь чистоту»; «прежде чем из-
менить способы работ, надо их тщательно изучить» [6, с. 205] и т.д. 

Многие высказывания Гастева‑отца окажутся созвучными мыс-
лям героя Леонардо. Пафос движения, развития, рациональности, 
приоритет научного метода – все эти идеи присутствовали в сочине-
ниях и деятельности великого флорентийца. Уверенность в преобра-
зующей роли человека в мире, ставшая основой творческой (в широ-
ком смысле) деятельности художника, активно пропагандировалась и 
А.К. Гастевым: человек призван трансформировать существующую 
действительность; он активный преобразователь, творец нового. «Мы 
сдвинем, мы сдвинем нашу родину‑землю. Эй, вы, тихие потребите-
ли жизни! Разве вы не видите, как неудобно посажена земля, как не-
ловко ходит она по орбите? Мы сделаем ее безбоязненно‑гордой, да-
дим уверенность, пропитаем новой волей» [6, с. 111] ─ вот его девиз. 
Если смягчить директивность, даже агрессию этих высказываний, то 
окажется, что Леонардо да Винчи А.А.Гастева, в общем, стремится  
к тому же. Существенное же отличие заключается лишь в отсутствии 
у художника желания насильственно внедрять свои убеждения.

Среди других сближающих оснований можно отметить широту 
творческого охвата. В сочинении «Моя жизнь» поэт Гастев заявлял: 
«Шагаю через границы, материки, океаны. Весь земной шар я де-
лаю родиной. <…> Я живу не годы. Я живу сотни, тысячи лет. Живу  
с сотворения мира. И я буду жить еще миллионы лет. И бегу моему 
не будет предела» [6, с. 154‑155]. Почти космическая всеохватность 
этого порыва роднит эту идею с убежденностью Гастева‑сына в не-
прерывности творческой энергии человека. В этом случае любая дея-
тельность преодолевает масштаб конкретных пространства/времени, 
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достигая масштаба существования человечества в целом, и это в свою 
очередь помогает А.А.Гастеву протянуть нити, соединяющие Ренес-
санс и современность.

Приведенные параллели, впрочем, не означают, что между сочи-
нениями А.К. и А.А.Гастевых существует прямая связь. Время соз-
дания «Леонардо да Винчи» (опубликован в 1982 году, но замысел, 
вероятно, родился раньше) характеризуется преобладанием принци-
пиально иного по сравнению с 20‑ми годами ХХ века типа культуры ‑  
культуры два, по терминологии В. Паперного3. В отличие от куль-
туры 1, вектор которой направлен в будущее, культура 2 обращена  
к прошлому, так как настоящее уже является воплощенным будущим, 
реализованной мечтой. Поэтому пафос энергичного движения, не-
пременного прогресса сменяется почти медитативной созерцательно-
стью. В этом смысле обнаруживаемая перекличка идей А.К.Гастева и 
да Винчи может свидетельствовать, скорее, о том, что образ Леонардо 
задумывался автором как собирательный, объединяющий всех выда-
ющихся людей переломных эпох.

Если попытаться определить место работы Гастева в ряду со-
чинений о Леонардо, созданных в 30‑80‑е гг., то окажется, что она 
стоит особняком и принципиально выделяется. Во‑первых, писатель-
ская установка на художественность, образность сближает Гастева не  
с авторами советского периода, а, например, с Мережковским, так как 
все советское «леонардоведение» отмечено преобладанием научного 
интереса, и лишь в русле детской литературы появляются романы и 
повести о великом художнике. Окончательное же возвращение к бел-
летризованному образу Винчи происходит в современной литературе. 
Таким образом, советский искусствовед Гастев, продолжив романи-

3 См: Паперный В.З. Культура Два. М., 1996.
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ческую традицию 1910‑х годов, предложил во многом неожиданную 
трактовку творчества Леонардо. Поиски символа эпохи, нивелирова-
ние связи художник/время, понимание личности да Винчи не только 
как выразителя идей Ренессанса, а расширительно – все эти импульсы 
не характерны для советских деятелей, писавших о гении Ренессан-
са. Еще одна фундаментальная идея Гастева – пристальное внимание  
к обобщению, тяготение его героя к слиянию различных сфер и аспек-
тов бытия, возможно, отражают конфронтацию автора с современной 
ему ситуацией в науке и искусстве, когда все большее значение при-
обретало не соединение, а, наоборот, расщепление, специализация, 
поэтому настойчивым лейтмотивом книги являются слова об отсут-
ствии в природе определенных границ и явственных линий [3, с. 16]. 
Впрочем, к мифу Гастев все же не возвращается. 

А тенденция к упрощению многослойного леонардовского мифа, 
возможно, неосознанно уловленная исследователем, окончательно 
укоренилась в современной литературе. Писатели используют имя 
Леонардо или связанных с ним персонажей лишь для привлечения 
читательского интереса, хотя зачастую книга не содержит никакой 
информации о художнике и автора мало волнует Леонардо и все, что 
с ним связано.    
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В статье приводится краткий обзор  лингвокультуроло-
гического исследования аскиологических аспектов в семанти-
ке фразеологизмов с цветообозначениями в русском и англий-
ском языках. Выдвигается гипотеза о наличии в оценочности 
цветовых фразеологических единиц бинарной аксиологической 
оппозиции, включающей в себя семы положительной и отрица-
тельной оценки, и приводятся общие выводы о доминантном 
ценностном отношении к определённым цветам, представлен-
ным во фразеологии исследуемых языков. 
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The article provides a brief overview of axiological aspects 
analysis in the semantics of Russian and English colour idioms 
based on the theory of linguoculturology. The author postulates that 
the value meaning of colour idioms could be represented as a binary 
axiological opposition containing semes of positive of negative 
value. The article also suggests some findings concerning the 
dominant axiological attitude towards particular colours in Russian 
and English phraseology.

Keywords: axiology; lingoucultuology; phraseology; colour 
terms.

Одним из итогов разработки филологической проблематики не-
скольких последних десятилетий является разработка нового научно-
го направления – аксиологической лингвистики (лингвоаксиологии). 

 Аксиологические исследования, основными понятиями которых 
являются ценность и оценка, изначально проводились в философии, ло-
гике, социологии, психологии. Оценочная интерпретация онтологиче-
ских категорий, несомненно, отводит ценности и оценке статус универ-
сальных категорий, пронизывающих все сферы человеческого бытия. 

 Различные типы ценностей, их пересечение и конфликт закрепля-
ются в языковой картине мира. Совокупность ценностей выступает 
отличительным признаком культуры. Основным способом отражения 
ценностей в языке признаётся категория языковой оценки. 

 С лингвистической точки зрения, категория языковой оценки 
определяется как выражение определённого отношения говорящего 
(субъекта оценки) к оцениваемому предмету или явлению (объекту 
оценки) с помощью различных фонетических, морфологических, 
лексико‑фразеологических, синтаксических средств. 
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   Изучению языковой оценки посвящены работы отечественных 
лингвистов: Н. Д. Арутюновой [1,2,3], Ю.Д. Апресяна [4], Е. М. Вольф 
[5], В.Н. Телии [6], Т.В. Маркеловой [7], Л.Ю. Иванова [8], В.И. Ка-
расика [9], а также зарубежных исследователей: Ч. Стивенсона [10],  
Т.А. Ван Дейка [11], Р.Хэара [12] и других. 

Важнейшим средством выражения оценки является фразеология, 
в которой оценка неразрывно связана с экспрессивностью и эмотив-
ностью – выражением эмоционального отношения ‑ положительного 
(одобрения, восхищения, поощрения и др.) или отрицательного (не-
одобрения, осуждения, пренебрежения, порицания, унижения и др.). 

Аксиологический аспект изучения языка предполагает определе-
ние того, что человек считает ценным и поэтому изучение ценностной 
картины мира на основе базовых ценностей, отражённых во фразео-
логии двух разносистемных языков является очень перспективным 
для определения сходств и различий в процессе восприятия и оценки 
действительности людьми, принадлежащими различным лингвокуль-
турам. 

По мнению В.И. Карасика [9], лингвистические ценности могут 
быть описаны в виде культурных концептов, а методы лингвокуль-
турологического изучения концепта выступать методами лингвисти-
ческого изучения ценностей, а поскольку концепт «цвет» является 
константой культуры, древнейшей семиотической системой и важной 
частью концептуальной картины мира, то изучение этого концепта 
является ключом к пониманию аксиологической картины мира но-
сителей различных языков. Такие свойства цветообозначений как 
семантическая многозначность, большой номинативный потенциал 
в концептуализации разнообразных сфер жизни, высокая символич-
ность позволяют рассматривать их как ключевые концепты культуры.
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Своеобразие цветообозначений наиболее ярко проявляется во 
фразеологической картине мира в силу способности цветолексем 
ярко и образно отражать характерные черты мировосприятия и миро-
оценивания народа, влияние культурологических, мифо‑символиче-
ских, психологических, социально‑исторических и других факторов 
на образование производных смыслов.

Цель проведённого исследования заключается в выявлении линг-
вокультурологических сходств и различий оценочности цвета в акси-
ологической картине мира носителей русского и английского языков 
на материале фразеологических единиц (ФЕ), содержащих в своей 
структуре основные цветообозначения «белый», «чёрный», «крас-
ный», «синий» («голубой»), «жёлтый», «зелёный». 

 Как известно, ценностное отношение имеет место в том случае, 
когда предмет или явление является объектом положительного или 
отрицательного интереса субъекта (для данного исследования боль-
ший интерес представляет именно разделение оценки именно на 
положительную и отрицательную, при этом не затрагиваются слу-
чаи нулевой оценки, зоны безразличного, когда предмет исключён 
из сферы интересов субъекта), т. е. можно сказать, что оценка имеет 
две противопоставленные друг другу области значений – «хорошо» и 
«плохо», «+» и «–». 

 Понятия «хорошего» и «плохого» выделяются среди других ка-
тегорий чрезвычайной разноплановостью своих связей и функций. 
Оценочное слово имеет отношение к действительным свойствам объ-
ектов, их соответствию или несоответствию норме (существующей 
или идеальной), вызываемым ощущениям при восприятии объектов 
(приятному или неприятному).

 Исходя из принципа полярности оценки, в нашем исследовании 
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была выдвинута рабочая гипотеза, согласно которой оценочное зна-
чение цветообозначений может представлять собой бинарную оппо-
зицию, включающую в себя семы положительной и отрицательной 
оценки (при этом между ними может располагаться зона нейтрально-
го, которая не исследуется в данной работе). Мы полагаем, что бинар-
ная сущность оценки цветообозначений является универсалией для 
русского и английского языков. Направленность же оценки, заполняе-
мость оценочных смыслов каждого отдельного цветообозначения яв-
ляется национально‑специфичным. Поскольку каждая культура фор-
мирует свою уникальную систему ценностей, раскрывается большой 
потенциал для выявления представленности ценностных ориентаций 
в языковой картине мира носителей русского и английского языков. 

При анализе оценки, содержащейся во ФЕ с цветообозначениями, 
следует учитывать такую особенность оценки в естественном язы-
ке как асимметрия между положительной и отрицательной зонами. 
Оценочные значения в противоположных зонах во многих случаях не 
предполагают образования противоположных антонимических пар: 
«Аксиологическое сравнение не предполагает с необходимостью, что 
сопоставляемые объекты должны иметь между собой нечто общее» 
[1, c.11]. 

 Используя метод фразеологического моделирования, можно вы-
строить логико‑семантические и мотивационные модели образования 
цепочек значений цветокомпонента с целью объяснения процесса 
образования положительной или отрицательной оценочности ФЕ с 
цветокомпонентом, ценностного отношения к определённому цвету 
носителями русского и английского языков.

Таким образом, в результате проведённого анализа было выявле-
но, что в цветовой концептосфере русского языка доминирующим по-
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ложительным значением обладают «белый» (было выделено семь по-
ложительных областей оценки ‑ «красивый, эстетически приятный», 
«противоположный темному царству мертвых», «невинный, непороч-
ный», «чистый, незапятнанный», «лучший, высшего качества», «без 
плохих намерений и злого умысла», «привилегированный, лучший» 
и три отрицательной ‑ «неженка, неумёха», «негативное эмоциональ-
ное или физическое состояние», «неизвестность, потусторонность»), 
«красный» (восемь областей положительной оценки ‑ «красивый, 
прекрасный», «нарядный, модный», «лучший, высшего качества», 
«парадный, праздничный, почётный», «приятный, правильный», 
«умение хорошо говорить, красноречие», «богатый, в достатке», 
«важный, значимый» и пять отрицательной ‑ «запрет, опасность», 
«пожар, поджог», «кровавый, кровопролитный», «коммунистиче-
ский», «предпочитаемый дураками»), «голубой» (изначально поло-
жительная оценка прилагательного «голубой» в семантике русского 
языка проявляется в значении «идиллический, связанный с мечтами, 
невинный», отрицательная же оценочность этого цветообозначения 
развилась в связи с ассоциациями принадлежности к гомосексуаль-
ной культуре), отрицательным – «чёрный» (в случае чёрного цвета 
нарушается аксиологическая оппозиция вследствие отсутствия ка-
ких‑либо областей положительной оценки у этого цветообозначе-
ния в составе ФЕ русского языка, в то время как отрицательных об-
ластей оценки было зафиксировано восемь ‑ «мрачное настроение, 
тоска, пессимизм», «физически тяжёлый, грубый, простонародный», 
«служебный, не парадный», «бытовой, грязный, низкого качества», 
«смерть, беда», невезучий, неудачный», «нечистая сила, дьявол», «не-
честный, злонамеренный, преступный»), «синий» (исторически об-
условленное негативное отношение русскоговорящего сообщества  
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к синему цвету на лексическом уровне языка выражается в ослаблении 
семы положительного оценочного значения цветообозначения «си-
ний»; положительно оценивается только ФЕ синяя птица, остальные 
же немногочисленные ФЕ с цветообозначением «синий» относится  
к отрицательной части оценочной шкалы: синий чулок, гори всё синим 
пламенем), «жёлтый» (зафиксировано шесть областей отрицательной 
оценки ‑ «измена, предательство, трусость», «болезнь, опасность», 
«печаль, тоска», «низкое качество», «азиатский», «золото, деньги») 
и одна положительной ‑ «солнечный». В картине мира английского 
языка наблюдается доминирование отрицательной оценки в семан-
тике фразеологизмов с цветообозначениями «white» (отрицательно 
оцениваемых областей, не считая единичных примеров с явной от-
рицательной оценкой, было выделено девять ‑ «ярость, гнев», «страх, 
трусость», «лесть», «болезнь», «нежелательный, бесполезный», 
«имеющий минимальную стоимость», «лицемерный», «рабство, про-
ституция», «негативное отношение темнокожих к белым», тогда как 
положительных областей только четыре ‑ «любимый, счастливый, 
удачливый», «чистый, неиспачканный», «невинный, нравственно чи-
стый», «приличный, благовоспитанный»), «black» (было выявлено 
двенадцать областей отрицательной оценки ‑ «злость, агрессия», «де-
прессия, печаль, пессимизм», «больной, нездоровый», «избитый, в си-
няках», «грязный», «осуждаемый, в немилости, морально грязный», 
«противозаконный, нечестный», «злой, коварный, дьявол», «дурная 
слава, плохая репутация», «оклеветать, очернить», «неудача», «отри-
цательное отношение к представителям темнокожей расы» и три об-
ласти положительной ‑ «приносящий прибыль, платежеспособный», 
«желаемый, удачный», «модный, популярный», «red» (доминантная 
отрицательная оценочность подтверждается 11‑ю выявленными об-
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ластями ‑ «агрессия, злость», «пьянство, кутёж», «темпераментный, 
несдержанный, горячий», «смущение, стыд», «проституция, страсть, 
порок», «поджог, пожар», «отрицательное отношение к индейцам 
Северной Америки», «кровавый, окровавленный», «коммунистиче-
ский», «убыточный, в долгах», «опасность, запрет, тревога», при том, 
что положительно оцениваемых областей всего две ‑ «красота, здо-
ровье, жизненные силы» и «торжественный, праздничный, особый», 
«blue» (зафиксировано пять очевидных областей отрицательной 
оценочности ‑ «унылый, депрессивный», «грубый, непристойный»,  
«в состоянии опьянения», «пуританский», «неизвестность, неожидан-
ность» и три положительной ‑ «верность, постоянство», «необычный, 
редкий», «честный, надёжный»), «yellow» (выделено шесть областей 
отрицательной оценки ‑ «трусость», «низкий, презренный, преда-
тельский», «низкого качества», «нездоровый, больной», «азиатского 
происхождения», «опасность, предупреждение» и три положитель-
ной ‑ «приветствие», «стремление к желанному», «золото, золотые 
монеты»). В идиоматике русского и английского языков зелёный цвет 
является нейтральным, так как в обоих языках было выявлено рав-
ное количество областей концептуализации этого цветообозначения 
с положительной и отрицательной оценкой. Так, в русском языке по-
ложительными областями оценки являются: «направленный на охра-
ну природы», «садоводческий, сельскохозяйственный», «разрешение, 
свобода», отрицательными – «неопытный, наивный», «пьянство, ал-
коголь», «нездоровый, болезненный, тоскливый». В английском язы-
ке положительны области: «полный сил, бодрый, здоровый», «раз-
решение свобода», «экологический, направленный на защиту при-
роды», отрицательны – «неопытный, молодой, наивный», «ревность, 
зависть», «связанный с марихуаной». 
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СТЕРЕОТИПЫ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ  
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В статье рассматриваются стереотипы, задействуемые 
при осмыслении кризисных социальных явлений, и их место  
в структуре лингвокультурного концепта кризис. Анализ сте-
реотипов позволяет выявить специфические признаки исследу-
емого концепта и уточнить его связь с русской языковой кар-
тиной мира.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт; стереотип; 
когнитивная метафора; кризис.

STEREOTYPES IN THE SEMANTIC STRUCTURE  
OF THE LINGUOCULTURAL CONCEPT «CRISIS»

Mazyar Evgeniy Igorevich
N.I.Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod, 

Russia, djohns@rambler.ru

The article deals with stereotypes involved in interpretation of 
social crises and tends to determine their place in the structure of 
the linguocultural concept crisis. Analysis of the stereotypes enables 
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to reveal specific features of the concept under examination and 
specify its bonds with the Russian linguistic representation of the 
world.

Keywords: linguocultural concept; stereotype; cognitive 
metaphor; crisis.

Как известно, термин концепт не определяется в современной 
когнитивной лингвистике однозначно. В данной статье мы в целом 
будем придерживаться трактовки этого термина, предложенной  
В. И. Карасиком. Он характеризует концепты как «ментальные обра-
зования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека 
значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [1 с. 59], 
«многомерное ментальное образование, в составе которого выделя-
ются образно‑перцептивная, понятийная и ценностная стороны» [1, 
с. 71], «переживаемая информация» [2, с. 128]. Мы также разделяем 
мнение, согласно которому концепт рассматривается в его неразрыв-
ной связи с образованием, личным, профессиональным и социальным 
опытом носителя языка: «Потенции концепта тем шире и богаче, чем 
шире и богаче культурный опыт человека» [3, с. 4]. В рамках каждо-
го индивидуального концепта по‑разному преломляются, взаимодей-
ствуют и переживаются носителем языка существующие общеприня-
тые формы познания действительности, каждой из которых соответ-
ствует своя картина мира – наивная, научная, философская. Однако то, 
влияние какой именно картины мира преобладает в обработке челове-
ческого восприятия и интерпретации действительности, детермини-
руется в свою очередь объёмом психических усилий, которые человек 
способен затратить на осознание какого‑либо явления. «Ведь попытка 
увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и обобще-
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ния, утомительна, а для занятого человека практически обречена на 
провал» [4, с. 103]. Например, такой признак концепта «солнце» как 
способность порождать солнечные бури в сознании астрофизика и 
обычного человека, являющихся носителями одного и того же языка, 
будет существенно различаться. Осмысление этого явления специ-
алистом, вероятно, отличается большей глубиной и поэтому требует 
более рациональных и упорядоченных средств языковой объектива-
ции. Обычный же человек осознаёт это явление преимущественно на 
уровне его бытовых проявлений (головная боль, плохое самочувствие 
и т.д.) и оперирует по большей части теми представлениями, которые 
предоставляет в его распоряжение наивная картина мира и которые 
являются достаточными для повседневной деятельности, не требуя от 
индивида дополнительных усилий на их осмысление и переоценку. 
На наш взгляд, именно те представления, которые соответствуют бы-
товой форме освоения действительности, воспринимаются носителя-
ми языка как априорные и в целом не подвергаются рациональному 
осмыслению, позволяют выявить специфические черты при иссле-
довании концептов. Одной из разновидностей таких представлений 
являются стереотипы. 

Общеизвестно, что сам термин был введен в язык научного опи-
сания американским социологом У. Липпманом. В своей книге «Об-
щественное мнение» он предвосхитил основные смыслы, которые  
в дальнейшем исследователи обнаружили в стереотипах, а само поня-
тие прочно вошло также и в обыденный язык. Под стереотипом Лип-
пман понимал особую форму восприятия окружающего мира, оказы-
вающую определенное влияние на данные наших чувств до того, как 
эти данные достигнут нашего сознания. Он отмечал, что стереотипы 
высокой устойчивостью, формируются под влиянием культурного 
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окружения индивида и со временем преобразуются в целые системы, 
позволяющие человеку «преодолевать разнообразие мира» [4, с. 97]. 

Как уже отмечалось, данное исследование проводится в русле 
лингвокультурологии, поэтому мы рассматриваем концепт не как не-
кий феномен, соответствующий только одной ключевой лексической 
единице, а как «обладающую свойством полиаппелируемости», то 
есть реализуемую «при помощи целого ряда единиц языка», «культур-
но значимую ментальную сущность» [5, с. 29]. Изучаемое ментальное 
образование включает в себя понятийные, образные и эмоциональ-
ные компоненты существующих в коллективном сознании и культуре 
«отпечатков» различных общественных потрясений, интегрируемых 
в единое целое на основе схожести социальных последствий соот-
ветствующих им событий, их восприятию на уровне эмоций, а также 
на основе участия в их осмыслении более ранних стереотипических 
представлений. Такие лексемы как революция, перестройка, смута, 
путч (которые в рамках когнитивистики описывались бы как имена 
отдельных концептов) рассматриваются нами как равнозначные ре-
презентации этого концепта. 

Слово кризис было избрано в качестве имени по той причине, 
что в настоящее время оно является наиболее актуальным «входом»  
в концепт, о чём, по свидетельству Т.В. Шмелёвой говорит возросшая 
частотность употребления слова, его грамматическая активность и 
значительное число метафор, в которые оно вовлечено [6, с. 63]. Оче-
видно, что сейчас слово «кризис» употребляется в обыденной речи 
чаще не в его словарном значении. Под ним, как правило, подразуме-
вается кризис экономический, причём не сама по себе сложившаяся 
экономическая ситуация, а совокупность распространённых мнений, 
стандартных оценок и переживаний, связанных с этой ситуацией. Да-
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лее мы рассмотрим ряд стереотипических представлений, функцио-
нирующих в пресуппозиции лексемы кризис.

Исходя из расширительного толкования термина стереотип (как 
конвенционального представления о некоторых явлениях действи-
тельности, не подвергаемое носителями культуры какой‑либо рацио-
нализации и предопределяющее восприятие новых аспектов действи-
тельности до получения о них объективных данных), мы полагаем, 
что в плане вербальной объективации этой форме восприятия может 
соответствовать целый ряд форм. Для выявления стереотипов мыш-
ления, связанных с осмыслением кризисных явлений, нами был про-
анализирован ряд когнитивных метафор, а также проведён контек-
стуальный анализ употреблений основных актуализирующих лексем 
концепта. В исследовании были использованы материалы электрон-
ных СМИ, материалы блогов, форумов и порталов сети Интернет.

Доминантную роль в интерпретации общественных потрясений 
играет стереотипическое представление о кризисе как о наступлении 
неконтролируемой, всеразрушающей силы. Ниже приведены не-
сколько метафор, в основе которых лежит сопоставление социального 
явления со стихийными бедствиями: 

Макрокризис … практически смыл с лица Земли значительную 
часть автомобилестроительного, финансового и розничного секто-
ров (Энциклопедия маркетинга: кризис может изменить правила игры).

Мировой финансовый кризис сотрет с лица земли многие хедж-
фонды.

(Rosinvest.com).
Кризис – во благо! Вымываются слои артистов-халтурщиков, 

которые наросли за эти годы и разбаловались на корпоративных хар-
чах (Шоу-бизнес. Ру).
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Кризис смоет футбольные и хоккейные клубы (Рубль. Ру).
 Какие профессии сметёт кризисом?( Newsland).
Данный стереотип вовлечён в осмысление не только нынешней 

экономической ситуации, но и различных кризисных событий вооб-
ще. Его присутствие в общей схеме интерпретации социальных по-
трясений демонстрируют следующие метафоры:

Перестройка прокатилась по мне как асфальтовый каток. 
Было раздавлено много иллюзий (форум «Перестройка». Поделись 
тем, как ты стал гражданином другой страны). 

По стране прокатилась волна провозглашения суверенитетов 
союзных республик (Перестройка в СССР).

 Череда революций, прокатившихся по арабскому миру, показала, 
сколь велика роль …«народного волеизъявления» (новостной ресурс 
«Народная застава»). 

Этот стереотип обладает высокой степенью устойчивости: его ис-
токи можно усмотреть ещё в эсхатологической мифологии. По сви-
детельству М. Элиаде [7, с. 75], эсхатологические мифы были рас-
пространены не только среди первобытных народов – их отголоски 
нашли своё воплощение и в современных идеологических доктринах, 
а значит и в коллективном сознании целых народов на определён-
ном историческом этапе. И хотя говорить о прямой преемственности 
между древним мифологическим сознанием и современной концеп-
тосферой языка представляется не совсем обоснованным, мы можем 
видеть, что в человеческом сознании существует тенденция к оценке 
и осмыслению фактов действительности не на основе их рациональ-
ного анализа, а на основе имеющихся стереотипических образцов. Об 
этом свидетельствует, например, отрывок из «Окаянных дней» И. Бу-
нина, в котором автор повествует об особенностях восприятия совре-
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менной ему действительности русской интеллигенцией: «…Михрют-
ка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, 
скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык» [8, с.35]. 
Здесь стереотип, возможно, во многом предопределивший интер-
претацию русской интеллигенцией революционных событий начала 
XX века, проявился в форме метафоры нашествия воинственного 
варварского племени, указывающей на романтическое отношение  
к общественному потрясению.

Существование стереотипа, имплицирующего видение обще-
ственного потрясения как наступления неконтролируемой, уничто-
жающей всё на своём пути силы, объясняется также присутствием 
в концептосфере народа элементов религиозной картины мира. На 
это указывает использование религиозного метаязыка и библейской 
символики для описания существующей экономической ситуации. 
Особенно часто контекстуальным синонимом лексемы «кризис» вы-
ступает библейское выражение «конец света». Использование метая-
зыка христианской религии, разумеется, не говорит само по себе об 
интерпретации членами общества существующих проблем мировой 
экономики именно в духе Священного Писания. Однако оно опять 
же свидетельствует о том, что люди склонны видеть в финансовом 
кризисе нечто более угрожающее, опасное и всеобъемлющее, чем он, 
возможно, является в действительности. 

Мир идет к экономическому апокалипсису (электронный журнал 
«Национальная безопасность»).

ТОП-20 признаков экономического апокалипсиса (электронный 
журнал «Экономические новости»).

Будущего не знает никто, но Ноев ковчег надо строить уже сей-
час…(информационное агентство «Друга Смуга»).
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… а не предвещает ли крах общей финансовой системы приход 
того самого Антихриста, о котором повествуется в Библии? (Цен-
тральный городской портал Нижнекамска).

С библейскими апокалипсическими представлениями тесно свя-
зан стереотип представления кризиса как наказания свыше, воз-
мездия, который часто актуализируется в форме антропоморфных 
метафор:

Кризис накажет только средний и низший классы социальной 
лестницы...

Кризис накажет тех, кто тратил деньги по-идиотски (инфор-
мационно-дискуссионный портал Newsland).

Одним из когнитивных признаков исследуемого лингвокультур-
ного образования является признак неизбежности, предопределён-
ности. Апелляция к подобному представлению вполне понятна, когда 
объектами познания являются факты прошлого («история не терпит 
сослагательного наклонения», поэтому вопрос о возможности или не-
возможности того или иного исторического события сам собой от-
падает). Однако этот стереотип в той же мере предопределяет вос-
приятие событий будущего, формируя у членов общества устойчивое 
ожидание социальных катаклизмов.

События августовского путча были закономерны и неизбежны 
(Псковская лента новостей).

Революция в России неизбежна («Гайдпарк»).
Кризис неизбежен вскоре после 2015 года (Русский обозреватель).
Новый кризис неизбежен, вопрос только – когда он грянет (Но-

вые известия).
Наконец, последнее из выявленных нами представлений о кризисе 

следовало бы скорее отнести к стереотипам поведения и отношения, 
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чем к стереотипам осмысления действительности: кризис – привыч-
ное явление повседневного, бытового плана, не требующее объ-
яснений. Известно, что в период кризисных социальных явлений че-
ловеку приходится адаптироваться к переменам не столько в матери-
альном плане, сколько в плане духовном, мировоззренческом. Одной 
из стратегий выхода из состояния неопределённости, страха является 
стремление игнорировать проявления негативных общественных со-
бытий или относиться к ним как к чему-то привычному. 

Ничто так не заставляет сосредоточиться, как добрый старый 
кризис (Энциклопедия маркетинга).

Но, полноте, господа! Это же наш, родной финансовый кризис! 
(Блог М. Спиридонова).

…мы живем в ситуации и атмосфере «Мирового Финансового 
Кризиса» уже несколько месяцев. Он стал для нас почти родным 
(там же).

Итак, перечисленные выше стереотипы входят в состав лингво-
культурного концепта кризис и формируют такие его признаки как 
неподвластность человеческому контролю, разрушительный ха-
рактер, способность наказывать, неизбежность, привычный/по-
вседневный характер явления. Данные признаки актуализируются 
при интерпретации различных кризисных событий, не являясь при 
этом частью ассертивной семантики лексем, имеющих соответству-
ющие денотаты. Неконтролируемость, стихийность событий, проис-
ходящих в жизни человека, рассматривалась как одна из характерных 
черт русского языкового менталитета ещё в работах А. Вежбицкой [9, 
с. 55], опиравшейся на результаты исследования грамматики русского 
языка (безличных конструкций), что свидетельствует о ключевом ста-
тусе исследуемого концепта в русской языковой картине мира.
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Статья посвящена анализу хронотопа в лирике А.Несмело-
ва – поэта, прозаика, представителя дальневосточной эмиграции 
первой волны. В статье автор рассматривает пространствен-
ные мотивы постреволюционной России в лирике Несмелова, на 
примере хронотопа дороги и железной дороги и приходит к выво-
ду, что пространство России в лирике Несмелова ассоциируется 
с хаосом и подвергается деструктуризации. Через анализ про-
странственно-временной организации текста автор статьи вы-
являет особенности творчества писателя, связанные со специфи-
кой эмигрантского мировсприятия. Актуальность работы опре-
деляется материалом исследования: творчество А.Несмелова 
сегодня остается недостаточно изученным и данная работа 
является первой попыткой исследования поэтики художествен-
ного пространства и времени в творчестве А.Несмелова.

Ключевые слова: А.Несмелов, дальневосточная эмиграция.
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The article is devoted to the analysis of a chronotope in the lyric 
poetry of A.Nesmelov – a poet, A prose writer, A representative of 
the Far Easten emigration of the first wave. The author of the article 
consideres spacial motives of postrevolutionary Russia in the lyric 
poetry of Nesmelov on the example of the road chronotope and the 
railroad chronotope and makes the conclusion, that Russia’s space 
in Nesmelov’s lyric poetry is associated with chaos and goes through 
destructure. Through the analysis of the spatiotemporal structure 
of the text the author of the article reveals the peculiarities of the 
writer’s creative work, which are connected with the specificity of an 
emigrant’s world-view. The currency of the work is determined by the 
material of research: A.Nesmelov’s creative work is not still studied 
enough and this work is the first attempt of the poetic research of 
artistic space and time in the creative work of A.Nesmelov. 

Keywords: A.Nesmelov, far east emigration.

В современном литературоведении вопросам пространственно‑
временной организации текста посвящено множество научных ис-
следований. «Возрастание значимости проблемы времени … всегда 
определялось глобальными переворотами в жизни общества». XX век 
является временем серьезных социальных и политических потрясе-
ний, именно поэтому в искусстве начала двадцатого века огромную 
роль играет хронотоп [1].

Особый интерес для исследователей представляли авторы, при-
надлежащие к «переломной эпохе» русской истории: поэты, творив-
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шие в 20‑40 гг.XX века. Так в рамках исследования поэтики были раз-
работаны вопросы пространственно‑временной организации текстов 
у таких авторов как Цветаева, Мандельштам, Блок, Пастернак, Мая-
ковский и т.д.

К сожалению, на данном этапе исследовательской работы оста-
ется малоизученным хронотоп лирических произведений представи-
телей первой волны эмиграции, а именно – ее дальневосточной вет-
ви. В статье мы обратимся к анализу хронотопа в поэзии одного из 
крупнейших представителей дальневосточной эмиграции – Арсения 
Несмелова. 

В творчестве Арсения Несмелова образы художественного про-
странства трансформируются в силу особенностей жизненного опы-
та писателя. Российские просторы Несмелов смог своими глазами 
увидеть лишь тогда, когда покинул Москву, уехал в Омск и примкнул  
к Белому движению, а затем вместе с войсками Колчака прошел путь 
до Владивостока. Это время в своей автобиографии Несмелов описы-
вает одним коротким предложением: «Уехав в 1918 году в Омск, назад 
не вернулся, а вместе с армией Колчака оказался во Владивостоке, 
где и издал первую книгу стихов» [2, с.11], оставив более подробные 
описания для поэзии. 

После революционных событий пространство России для Несме-
лова перестало быть «своим», в связи с этим в лирике поэта оно было 
подвергнуто деструктуризации. Русские города и села упоминаются  
в стихах Несмелова множество раз (более пятидесяти топонимов), 
однако русское пространство, создаваемое Несмеловым, является ха-
отичным. Такие трансформации художественного пространства тесно 
связаны с архаическими представлениями: человек традиционно ото-
ждествляет вражеское пространство с хаосом. Русские города в сти-
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хах Несмелова утрачивают свою индивидуальность, обезличиваются 
и воспринимаются автором только как стратегические объекты, как 
предмет борьбы красной и белой армий:

И он глядит (Так смотрит хмара
В окно) на черные кружки…
‑ Вот этот – родина, Самара... 
Здесь были воткнуты флажки,
Обозначая фронт и натиск,
Его упругую дугу…[3, с.82]
Интересно, что в лирике Несмелова практически не встречается 

традиционный для русской литературы архетип дороги. Простран-
ство России потеряло свою структурность и стало труднопреодоли-
мым для человека.     

Дорога грязна и идти неловко,
Ведь к ней нужна привычка и сноровка,
И за аршин считай ее вершок… [3, с.194]
Дорога не упрощает, а затрудняет движение войск, тем самым 

внося изменения в окружающее пространство. Функции традицион-
ного для русской литературы архетипа дороги в лирике Несмелова 
принимает железная дорога.

В XX веке железная дорога все чаще ассоциировалась с военны-
ми, а затем и с революционными событиями: по железной дороге вез-
ли солдат на фронт, доставляли оружие и провиант, с появлением бро-
непоездов железная дорога превратилась в театр военных действий. 
Образ железной дороги во время гражданской войны подвергся зна-
чительным изменениям. В статье «Образ паровоза. Двадцатый век. 
Время великого машиниста» В.Березин пишет: «…двадцатый век, на-
чатый, по словам Ахматовой, в четырнадцатом году, выпустил в Ев-
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ропу бронированную гусеницу, дитя англо‑бурской войны. …Граж-
данское, в полном смысле этого слова, путешествие превратилось  
в путешествие случайное, хаотическое…» [4]. У Несмелова образ во-
енного бронированного поезда впервые появляется в сборнике «Кро-
вавый отблеск» (Харбин, 1928). Броневик упоминается в стихотворе-
ниях «Сова» [1, с.84], «Партизаны» [3, 88], «Восемнадцатому году» 
[3, с.97]. На броневике приезжает в столицу главный враг – Ленин 
[3, с.118], на броневике из Омска увозят труп главнокомандующе-
го Восточного фронта В.О.Каппеля [3, с.97]. Наиболее полно образ 
броневика раскрывается в одноименном стихотворении, включенном  
в сборник «Кровавый отблеск». Броневик участвовал во всех важных 
событиях военного времени, вокруг него кипел бой, гремели орудия, 
слышались команды капитана и ругань бойцов, мерный стук колес 
походил на стук здорового человеческого сердца [3, с.94]. Ныне на 
изъеденном ржавчиной корпусе паровоза «сереет надпись: «Мы до 
Петрограда!»», которая заставляет автора вспомнить «длинный путь 
броневика». В стихотворении упоминается три русских города: Мо-
сква, Петроград и Казань, каждый из которых имеет большую исто-
рическую значимость для русского человека. Однако если в стихотво-
рениях, описывающих довоенное время, железная дорога связывала 
русские города, то в стихотворении «Броневик» она разделяет их и 
способствует разрушению старого мира:

Подтягиваясь на веревке верст,
Кряхтя, наматывая их на оси,
Полз серый «Каппель», неуклонно пер,
Стремясь Москву обстреливать под осень,
Но отступающим – не раз, не два –
Рвались мостов стальные кружева. [3, с.92]
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Постепенное нарастание напряжения достигается посредством 
градации, группировки деепричастных форм и глаголов движения, 
объединенных семантикой затрудненности и целеустремленности. 
Броневик вынужден с трудом преодолевать сопротивляющееся про-
странство, частично ломая его.  

Мучительный и медленный путь вперед противопоставляется бы-
строму и хаотичному отступлению, в процессе которого покидаемое 
пространство подвергается окончательному разрушению. Несмелов 
подчеркивает хрупкость покидаемого пространства, сравнивая разру-
шаемые мосты с тонким кружевом.

Образ разрушенного (сожженного) моста является традиционным 
символом разрыва с прошлым, однако Несмелов усложняет его. Эпи-
тет «стальные», примененный Несмеловым в описании мостов, ука-
зывает на родство стального броневика с покидаемым пространством. 
В стихотворении Несмелова стальной броневик антропоморфен и 
упорядоченное, сложное пространство мостов и железнодорожных 
путей так же кажется одушевленным. Таким образом, разрыв с про-
шлым и вынужденное разрушение родных пространств становятся 
особенно мучительными. 

Путь броневика измеряется верстами. Существительное верста, 
обозначающее русскую меру длины, являлось одним из важнейших 
ключевых слов в поэзии Марины Цветаевой, которую Арсений Не-
смелов считал гениальной и называл своим любимым поэтом [2, 
с.18]. Согласно Л.В. Зубовой, верста у Цветаевой обозначала раз-
деляющее пространство, «чаще всего это расстояние … мыслится и 
как географи чески разделяющее пространство, и как расстояние пси‑
хологическое – часто эти два смысла совмещены» [5 с.189]. В стихот-
ворении Несмелова верста становится не только мерой потерянной 
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земли, но и символом трансформирующегося, на глазах меняющегося 
пространства. 

Слово верста абстрагировано от точного числового значения  
в связи с существованием множества наименований (московская, 
китайская, турецкая и т.д. верста). Благодаря тому, что слово имеет 
обобщенный и приблизительный смысл оно помогает создать в сти-
хотворении аморфное и неопределенное пространство гибнущей  
страны. 

Наблюдение над образами художественного пространства в твор-
честве А.Несмелова позволяет сделать следующие выводы. В лири-
ке Несмелова создается аморфное и неопределенное пространство 
постреволюционной России, которое противопоставляется органи-
зованному и структурному пространству императорской России. 
Топонимы, многократно используемые Несмеловым, обозначают 
не города, а точки на карте, условно существующие стратегические 
объекты. Основным символом разрушения пространства становится 
затрудненность движения героя, что обуславливает отсутствие в из-
мененном пространстве России образа дороги. В связи с отсутстви-
ем в лирике Несмелова традиционного архетипа дороги его функции 
принимает на себя образ железной дороги, являющийся неотъемле-
мой составляющей мира лирического героя. Несмелов описывает как 
дореволюционную, так и военную железную дорогу, уделяя особое 
внимание образу броневика. Преодолевая изменяющееся простран-
ство России, броневик рушит и ломает его. Таким образом, железная 
дорога, ранее связывающая между собой города, в новых условиях 
способствует разрушению российского пространства. 
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В статье исследуется система дискурсивных стратегий 
и тактик речевого воздействия на читателя, применявшаяся 
в средневековых поучениях против язычества. Рассмотрена 
стратегия положительной саморепрезентации, действующая 
на разных уровнях дискурса, и следующие дискурсивные так-
тики: постулирование, членение и конкретизация. Выделены 
основные схемы построения новых и разрыва старых семанти-
ческих сетей, использованные авторами поучений. 
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The paper examines the system of discourse strategies and tactics 
of speech influence on the reader used by the authors of medieval 
sermons against paganism. The author investigates the strategy of 
positive self-representation on different levels of discourse and such 
discourse tactics as postulation, decomposition and concretization. 
The main schemes of creating new and breaking old semantic 
networks used by the authors of sermons are singled out. 

Keywords: speech influence, speech act, discourse strategy, 
semantic network, paganism, Christianity.

В данной статье рассмотрены дискурсивные стратегии речевого 
воздействия на читателя в христианских поучениях против язычества 
XIV‑XVI вв. на материале «Слова Св. Григория», существующего  
в трех вариантах (Паисиевский список XIV в., Софийский список  
XV в. и Чудовский список XVI в.), а также перевода 39 слова св. Гри-
гория Богослова «На святые светы явлений Господних» [1, c.17‑35].

Появление подобных текстов было вызвано необходимостью 
борьбы с остатками языческих верований на окраинах Руси, где по-
литеистические культы Перуна, Мокоши, Велеса и пр. были ещё до-
статочно сильны. Несмотря на это, следует отметить, что в данный 
период времени сведения о славянских богах, которыми обладали 
христианские авторы, потеряли четкость. В «Слове» указывается, что 
крестьяне «и нынэ по оукраинам молятся ему. проклятому богу пео-
руну. хорсу мокоши. виламъ. и то творять отай. сего же не могут ся 
лишити проклятого ставления. вторыя тряпезы родоу и рожаницамъ» 
[1, c.33]. Данный пример указывает на смешение культов разных пе-
риодов, т.к., по мнению Б.А. Рыбакова, славянский политеизм можно 
хронологически разделить на следующие периоды: 
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1. «Славяне пеpвоначально «клали тpебы yпыpям и беpегыням».
2. Под влиянием сpедиземномоpских кyльтов славяне «начали  

тpапезy ставши Родy и pожаницам».
3. Выдвинyлся кyльт Пеpyна (возглавившего список дpyгих бо-

гов).
4. По пpинятии хpистианства «Пеpyна отpинyта», но «отай» мо-

лились как комплексy богов, возглавляемомy Пеpyном, так и более 
дpевним Родy и pожаницам» [2, c.12‑13]. 

Как в современном, так и в средневековом дискурсе одной из 
наиболее широко использовавшихся стратегий речевого воздействия 
было деление на «своих» и «чужих» («нас» и «их») – «идеологиче-
ский квадрат» [3, c.373]. По мнению Т.А. ван Дейка, «распространена 
общая стратегия положительного представления себя и отрицатель-
ного представления других для достижения автором собственных це-
лей» [3, c.374]. Ван Дейк дает следующую классификацию уровней 
дискурса, на которых может применяться данная стратегия:

1) «Общие стратегии взаимодействия (положительное представ-
ление себя и отрицательное представление других),

2) Макроречевой акт, подразумевающий Наши «хорошие» и Их 
«плохие» действия, например: обвинение, защита,

3) Семантические макроструктуры: выбор темы ((де)эмфатиза-
ция отрицательных/положительных тем о Нас/Их),

4) Микроречевые акты, обеспечивающие выполнение макроре-
чевых актов, e.g. доказательства, подтверждающие обвинение,

5) Конкретные значения Наших/Их положительных/отрицатель-
ных действий,

6) Лексика: выбор положительных/отрицательных слов для Нас/
Них, 
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7) Синтаксис: активные/пассивные конструкции, номинализа-
ции: (де)эмфатизация Нашей/Их ответственности,

8) Риторические фигуры: гиперболы либо эвфемизмы для поло-
жительных/отрицательных значений, метонимии и метафоры, 
подчеркивающие Наши/Их положительные/отрицательные 
свойства, etc.» [3, с.373].

Вышеуказанная классификация позволяет проанализировать при-
менение «идеологического квадрата» на разных уровнях дискурса. 
Во‑первых, в «Слове Св. Григория» выбрана общая стратегия отрица-
тельного представления «чужих», т.е. язычников, тогда как о христи-
анах речь практически не ведется. Таким образом, дискурс построен 
на макроречевом акте обвинения, что вызвано выбором темы – обли-
чения языческих культов, e.g.:

Видите ли окаянную сию и скверную службу, творимую на сквер-
ных языках эллинами окаянными? Блядивые жертвы, учение дьявола 
создано потворством темного беса. И кощунам злым кладут требы.

Видитє ли wканьноую сию и скверньноую слоужбоу ствар#ємоую 
сквьрньныхъ iaзыкъ. єлини wкании. бл#дѣвыiа жьртвы. оучєнєм 
дьiаволєм. изъwбрѣтєно творєньєм тѣмнаго бѣса. И кощоунам злым 
кладомы трєбы. 

Во‑вторых, микроречевые акты служат основой макроречевых 
актов. Так, в разных списках «Слова» и «На святые светы явлений 
Господних» концепт «язычество» наделяется резко отрицательными 
аффекциями (эмоционально‑оценочными составляющими концепта) 
при помощи построения семантических сетей следующих видов:

1) А есть В. Язычество и служение идолам называется:
• окаянной скверной службой – wканную сию сквернєную 

службу,
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• ученьем дьявола ‑ оучєньємъ дьволимъ,
• творением темного беса ‑ потвореньємъ тємнаго бєса,
• cумасбродством ‑ всякое таинство их есть сумазбродство,
• произведением жалкого ума ‑ произведенiе жалкaго ума.
2) А включает В, где В – гипоним описываемого концепта. Так,  

в «Слове» концепт «язычество» выступает гиперонимом, включаю-
щим более конкретные: 

● культ Афродиты: єлиньскыiа любвє. мтри бѣсовьстѣй. афродитѣ 
богыни,

● культ Коруны: короуна жє боудєть и антихрсц# мти.
● учение Магомета: моамєда прокл#таго срачиньскаго жєрца.

Следует подчеркнуть, что после перечисления языческих культов 
автор упоминает победу христианского пророка Даниила над вави-
лонским божеством Ваалом (Вилом):

Требокладение грому и молнии и Вилу, богу вавилонскому, кото-
рого победил Данила пророк.

трѣбокладєньє. громu и молъньи и вилоу. богоу вавилоньскому єго 
жє разби данило пророкъ.

3) А характеризуется В, где В – существительное с оценочным 
прилагательным или атрибутивной конструкцией. Подобные слово-
сочетания указывают на отдельные особенности культа, e.g.: сата-
нинская пляска (пл#саниia сотонина), безумное пьянство (бєзоумноє 
пьiанство), колдовская проповедь (волшєбноую проповѣдь), прокля-
тое ставление второй трапезы трапезы Роду и рожаницам (прокл#таго 
того ставлєниiа. вторыiа тр#пезы родоу и рожаниц#мъ), страннопри-
имство, отвратительное и бесчеловечное (страннопрiимство отврати-
тельное и безчеловѣчное), стыдные дела (студныя дѣла).
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4) А характеризуется В, где В – предикативная конструкция, ука-
зывающая на конкретные элементы культа:

• требу кладут и творят ‑ трєбоу кладоуть и твор#ть,
• делают бани для мертвых – навьмь. мъвь твор#ть,
• в тесте делают мосты – въ тѣстѣ мосты дѣлають,
• на свадьбах выкладывают срамоту – на свадьбахъ въклады‑

ваючє срамотоу.
5) А характеризуется В, где В – оценочное существительное с 

отрицательной коннотацией: убийство детей (дѣторѣзаньiа), волхво-
вание (волхвованиє), пьянство (запоиство), рукоблудие (роучный бло-
удъ), оргии (оргiи), астрономия (астрономiя).

Следует отметить, что в семантических сетях первого вида можно 
выделить два подвида, отличающиеся типом аффекции. Рассмотрим 
следующий пример: «Для меня всякий обрядъ ихъ и всякое таинство 
есть сумазбродство, темное изобретение демоновъ, и произведение 
жалкаго ума».

В данном отрывке видно, что автором использованы конструкции 
для создания отрицательных аффекций: 

1) подчеркивающих дьявольскую природу язычества («темное 
изобрѣтѣнiе демоновъ»), 

2) ссылающихся на жестокость идолопоклонников («угадыванiе 
будущаго по разсѣченнымъ жертвамъ», «растерзанiе Озириса», 
«дѣторѣзанья ижє wт пьрвєнѣцъ), 

3) высмеивающих их умственную ущербность («сумазброд-
ство», «произведенiе жалкаго ума», «мужей, въ полном смыслѣ по-
терявшихъ умъ»).

Добавим, что как в «Слове», так и в «На святые светы явлений 
Господнихъ» применяется также разрыв семантических сетей по типу 



206   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

«А не есть В». В основном данный прием употребляется для того, 
чтобы подчеркнуть различия между славянским политеизмом и язы-
ческими верованиями других государств. Таким образом, поклонение 
Роду и рожаницам, Перуну, Мокоши и пр. это «не жреческое искусство 
магов», «не Халдейская астрономiя и наука предсказывать судьбу по 
дню рожденiя», «не обряды и таинства Орфея», «не растерзанiе Ози-
риса», «не несчастныя приключенiя Изиды, не козлы почтеннѣйшiе 
мендезiян; не ясли Аписа‑тельца» и т.д.

С точки зрения синтаксиса, в словосочетаниях с отрицательной 
коннотацией используются следующие дистрибутивные модели:

1) A+N: скерненоую слоужбу, оканьноую слоужбу, блядивыя жерт-
вы, скверненых языкэ, нечтивыя жертвы, недоношенный породэ, ро-
учный блоудъ,

2) N+A: элини оканении, кощоунам злымъ, соуетоу истинною, оу-
хыщение бэсовско, матри бесовской,

3) N+A+N: потвореньем тёмнаго беса,
4) A+A+N: проклятаго и сквьрньнаго бога,
5) N+A+A: книга лъживая и скверненая.
Случаи применения словосочетаний с положительной коннотаци-

ей ограничены следующими:
1) A+N: велико слово, святоую гороу, 
2) N+N: Нил плододавец, раститель класомъ,
3) N+A: моука праведная.
Автор использует целый ряд стилистических приемов: 
1) параллельные конструкции (см. выше),
2) метафоры: «изнеженное войско», «толпа пьяных»,
3) эпитеты: «блудные таинства», «рwждена и почитается срам-

но», 
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4) аппозиции: Нил плододавец, etc.
Следует отметить диалогический характер анализируемых тек-

стов:
1) Все они начинаются с обращения к читателю: «Ведите ли 

wканьноую и скверньноую слоужбоу».
2) В текстах встречается большое количество вопросов: «Таково 

ли подзаконное и прикровенное какое‑нибудь очищение, доставляю-
щее пользу временными кроплениiями и оскверняющее осквернен-
ныхъ цеплом юнчим? Тайноводствуют ли к чему подобному язычни-
ки?»

Таким образом создается полилогический треугольник (см. рис 1).

Рис. 1. Полилогический треугольник

Автор говорит о себе от первого лица как единственного, так и 
множественного числа («а мы высэдше исъ корабля», «скажу, хотя 
язычникам не понраиится сiе); читателям обращение ведется от вто-
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рого лица (см. выше), тогда как для описания язычников (или христи-
ан, тайно поклоняющихся старым богам) используется третье лицо. 
Следовательно, целевая аудитория – не язычники, а христиане, чита-
ющие подобные тексты для большего укрепления в вере и более точ-
ного следования христианским традициям, избавления от оставшихся 
политеистических обычаев. При помощи данного полилогического 
треугольника автор предотвращает прямое взаимодействие между 
читателями и действующими лицами, все характеристики и обычаи 
последних подаются после коннотативной переработки автора.

Таким образом, при выборе общекоммуникативной стратегии кри-
тики славянского политеизма задействована дискурсивная стратегия 
убеждения, используются дискурсивные тактики: постулирование 
(создание семантических сетей по типу А есть В), членение (гипе-
ронима А на гипонимы В) и конкретизация (создание семантических 
сетей по типу А есть В, где В – номинативная либо предикативная 
конструкция, указывающая на отдельные составляющие культа). Дан-
ные тактики, применявшиеся в целостной системе вместе с общери-
торическими (полилогический треугольник, риторические вопросы) 
и микростилистическими приемами (параллельные конструкции, ме-
тафоры, эпитеты и пр.) позволяют автору достичь коммуникативную 
цель. 

Итак, в проанализированных средневековых поучениях против 
язычества использовалась развитая система дискурсивных страте-
гий и тактик речевого воздействия, внесшая значительный вклад  
в искоренение дохристианских обычаев и усиление влияния право-
славия.
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ратуре ХХ века» рассматривается проблема интерпретации 
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In the article «The definition of the name of the mother of Jesus 
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the problem of interpretation. The semantics of the God-bearer is 
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name in relation to archetype of a mother.
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Любой писатель в каждом своем произведении, создавая своих 
персонажей, наделяет их определенными чертами характера, рисует 
портрет, акцентируя внимание на отдельных деталях, и определяет 
имена своих героев. В большинстве случаев, имя литературного ге-
роя выбирается не случайно: оно имеет некий смысл. Имя Богоматери  
в произведениях русской литературы XX века часто выполняет репре-
зентирующую функцию, так как в его семантику заложен символиче-
ский смысл, который часто понятен только в контексте определенного 
исторического времени.

Интересным примером того, как религиозный аспект прочтения 
произведения позволяет выявить особенности семантики имени пер-
сонажа, является повесть М. Горького «Мать». Писатель создает об-
раз матери, которая заботится о своих детях, жалеет их: «Бедная вы 
(Наташа) моя!» – грустно качая головой, сказала мать» [2, с. 29]. Она 
носит имя Пелагеи Ниловны, но окружающие ее обращаются к ней 
только так: «мать», «мамаша», «ненько». Это не случайно: писатель 
подсознательно опирается на архетипы Матери и Богоматери.

К.‑Г. Юнг в своей работе «Психологические аспекты архетипа 
Матери» утверждает, что «само понятие Великой Матери принадле-
жит к области сравнительной религии и охватывает множество раз-
нообразных типов богини‑матери»[13]. Как и любой другой архетип, 
архетип Матери многогранен в своих проявлениях: мать конкретно-
го человека, кормилица, нянька, богиня, особенно, мать бога, дева и 
др. Все эти символы могут иметь как положительное значение, так и 
негативное. Эту амбивалентность, по мысли Юнга, можно отметить 
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в богинях судьбы (Мойра, Граи, Норны). Символами, имеющими не-
гативное значение, являются ведьма, дракон (любое животное по-
добное большой рыбе или змее), могила, глубокие воды, смерть, при-
видения и домовые и др. С архетипом матери ассоциируются такие 
качества, как «материнская забота и сочувствие; магическая власть 
женщины; мудрость и духовное возвышение. Мать – главенствующая 
фигура там, где происходит магическое превращение и воскрешение. 
В негативном плане архетип Матери может означать нечто тайное, 
загадочное, темное: бездну, мир мертвых, все поглощающее, искуша-
ющее и отравляющее, т.е. то, что вселяет ужас и что неизбежно, как 
судьба»[13]. Наиболее известным историческим примером амбива-
лентной природы этого образа стала Дева Мария. 

В связи с таким толкованием архетипа Матери становится понят-
на семантика имени героини повести М. Горького: Пелагея – с греч. 
«морская» [8, с. 324], Ниловна – от мужского имени «Нил» (в переводе 
с индийского – «черный», «мутный») [8, с. 301]. Образ матери в про-
изведении М. Горького амбивалентен: это и Богоматерь, породившая 
Мессию, и это Мать, которая предугадывает мучения своего ребенка: 
«Перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и 
всех, кто с ним шел» [2, с. 184]. Семантика имени Пелагеи Ниловны 
говорит о скрытом смысле (‘черные, мутные воды’), что в контексте 
повести может означать предчувствие матерью трагической судьбы 
своего ребенка. 

Примером того, как образы персонажей, относящихся к одному 
типу, в своем имени содержат различную смысловую нагрузку, явля-
ется Софья Петровна из одноименной повести Л. Чуковской, кото-
рая, как и горьковская Ниловна, относится к типу матери, родившей  
Бога. 
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Л. Чуковская, называя героиню своей повести Софьей Петровной, 
изначально наделяет ее знанием истины. Имя «Софья» древнегре-
ческого происхождения – оно означает «мудрость» [8, с. 382]. Имя 
«Петр» происходит от древнегреческого слова «петра» (в переводе – 
камень, скала, утес, каменная глыба) [8, с. 325]. Таким образом, со-
четание имени с отчеством может означать «незыблемую мудрость», 
«изначальное знание истины». Семантика имени в контексте повести 
Л. Чуковской объясняет стремление Софьи Петровны, как и каждой 
матери, оправдать любого невиновного, а не только сына: «Наташа, 
вы верите, что Захаров виноват в чем‑нибудь? Да нет, какая чепуха... 
Ведь мы‑то знаем...» [12, с. 442]; про врача Кипарисова: «Я ни минуты 
в этом не сомневалась, я так всем и говорила...» [12, с. 441]. Выпол-
няя свою репрезентирующую функцию, имя «София» подчеркивает и 
символический аспект архетипа Матери – образ Церкви, который ча-
сто представлен в виде лика женщины (в русской иконописной тради-
ции образ Церкви часто отождествляется с Софией – Премудростью 
Божьей). По убеждению Е. Трубецкого, «София есть и Церковь в ее 
земном аспекте, т.е. совокупность всех личностей, начавших подвиг 
очищения и восстановления тва ри. София есть Дух, есть Девство, Ис-
тинная Носитель ница Девства, есть Пресвятая Дева Мария, душа и 
совесть Церкви святых, Истинное Тело Христово, Истинным знаме-
нием Пресвятой Девы являются девство и красота Ее души, и потому 
София есть существенная Красота во всей твари» [11]. В семантике 
имени «София» реализуются сакральные ценности и основные дог-
маты русского православия.

Отдельного внимания заслуживает семантика имен персонажей  
в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» [5]. Имя главного героя – 
врача Юрия Живаго – в переводе с греческого означает «землепашец» 



214   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

[8, с. 447], но фонетически и контекстуально‑семантически это имя 
близко к лексеме «юродивый» (‘христианский аскет‑безумец, или 
принявший вид безумца и обладающий, по мнению верующих, да-
ром прорицания’ [10]). Фамилия «Живаго» фонетически и ассоциа-
тивно соотносится со словосочетанием «Бога Живаго», то есть Бога 
живого – Иисуса Христа. Следовательно, название романа подчер-
кивает способности врача исцелять и воскрешать. Отчество доктора 
«Андреевич» является производным от имени Андрей – в переводе  
с греческого «муж», «мужественный» [6]. Таким образом, учитывая 
семантику имени, Юрий Андреевич – это «возделывающий землю 
сын мужчины», а в религиозном аспекте – «юродивый, исцеляющий 
все живое». В обоих случаях очевидно стремление человека помочь 
земле (людям). Явное противопоставление понятий «земной сын» 
и «безумец с даром прорицания» указывает на сложность природы  
героя.

Мать Юрия – Мария Николаевна. Имя «Мария» полисемантично: 
кроме евангельского варианта ‘мать Иисуса Христа’, оно в переводе  
с древнееврейского имеет такие значения, как ‘противиться, отвер-
гать’ [6]; ‘святая, высокая, печальная’; ‘превосходство, госпожа’ [8,  
с. 258]. Значение имени «Николай» – ‘победитель народов’. Учитывая 
семантику имен героев и семантику архетипов, выделенных К.Г. Юн-
гом, Мария Николаевна относится к типу матери, родившей человека. 
В отличие от повестей М. Горького («Мать») и Л. Чуковской («Софья 
Петровна»), в которых также реализуется архетип матери, в романе 
«Доктор Живаго» образ матери не стал центральным, так как главным 
персонажем романа является ее сын Юрий Живаго. Контекстуально‑
семантическая близость имен матери и сына в романе Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» является своего рода реминисценцией на Новый 
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Завет: «Младенец и Матерь его» (Ев. от Мт. 2. 11‑14, 19‑21). Такое 
обращение к Богородице является общим для всех Евангелий: на пер-
вом плане – Младенец, а уже затем «Матерь его». Такое внимание  
к Богородице содержит в себе указание на неразрывную связь мате-
ри и ребенка, но, несмотря на подчеркнутость их связи, сакральный 
образ матери не является основным, что обусловлено вынужденным 
стремлением человека первой половины XX столетия к самостоятель-
ности. Оставшись без Бога‑отца в религиозном смысле и без кровного 
отца в реальности (из‑за революций, войн, репрессий), сын человече-
ский вынужден действовать сам (как это было с горьковским Павлом 
Власовым, сыном Софьи Петровны Николаем и Юрием Живаго). 

Имя «Мария» очень распространено в русской культуре. Его но-
сит и героиня повести В. Закруткина «Матерь человеческая», которая 
относится к типу скорбящей матери и реализует значение своего име-
ни (‘противиться, отвергать’): отвергать смерть, противиться страху и 
боли. Писатель, используя аллюзии и реминисценции, сопоставляет и 
противопоставляет жизнь евангельской Богоматери и земной Марии, 
переживших одинаковую трагедию: «Смерть сына – тяжкое, неизбыв-
ное горе для матери» [4, с. 5], но «разве нет на земле матерей челове-
ческих, испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые 
ниспосланы были тебе (Мария)?» [Там же].

Стимулом к жизни для земной Марии становится еще не родив-
шийся ребенок. В утробе матери – символ новой жизни, которую она 
хочет сохранить: «Не убивайте его, идущего в мир! Он хочет жить...» 
[4, с. 28]. Через образ материнской утробы реализуется символиче-
ский аспект архетипа Матери. Положительную коннотацию символ 
чрева имеет уже в Евангелии: он связан с появлением новой жизни, 
надеждой на рождение Спасителя («по обручении Матери Его Ма-
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рии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святаго» (Ев. от Мт. 1. 18) <…>не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого» 
(Там же, 20). 

Значение имени «Мария» (‘святая, высокая, печальная’) в кон-
тексте повести В. Закруткина является апелляцией к апокрифическо-
му сказанию «Хождение богородицы по мукам». Мир для Марии во 
время войны можно сопоставить с адом: «Ей (Марии) казалось, что 
все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где‑то в самых недоступных 
глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение» 
[4, с. 28]. Так как война и смерть всегда рядом, одним из главных  
в мотивном спектре повести является эсхатологический мотив.

В тексте произведения В. Закруткина есть аллюзия на библейский 
сюжет о Великом Потопе («Сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой 
плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодея-
ниями; и вот, Я истреблю их с земли» – Быт. 6:13‑16), что расширяет 
временные рамки произведения и вносят дополнительную коннота-
цию к образу Матери (‘скорбящей матери’), реализуя значение имени 
«Мария» (‘превосходство’). Бог выделяет ее из людей, наделяя особой 
функцией. Так же, как в библейском сюжете, в повести «Матерь че-
ловеческая» к месту спасения (погребу в котором укрывалась Мария) 
пришли собаки, коровы, голуби, пчелы, овцы, лошади, курицы. И всех 
Мария встречала с радостью: «Бедные вы мои, – сквозь слезы сказала 
она коровам, – не пожалели вас люди...» [4, с. 33],  «сиротиночки мои 
бедные, – ласково зашептала она, – некуда вам приклонить свои го-
ловочки, некому пожалиться на свое сиротство». В контексте повести 
«Матерь человеческая» мир природы является символом гибнущей 
цивилизации, сохранить которую смогут только любовь и милосердие. 



217В мире научных открытий, № 4(28), 2012

Можно утверждать, что кроме репрезентирующей функции, имя 
персонажа в художественном произведении несет контекстуально‑се-
мантическую нагрузку. В романе «Доктор Живаго» имя Марии Нико-
лаевны имеет евангельскую коннотацию, если говорить о ее близости 
с сыном (в Евангелии – «Матерь и младенец ее»). В повести В. За-
круткина реализуется другое значения этого имени: Мария Николаев-
на в романе Б. Пастернака – это мать, родившая человекобога, Мария 
в произведении В. Закруткина – земная скорбящая мать.

Архетип Матери не предполагает обязательного родства: матерью 
может быть и женщина, не рожавшая тех, кого оберегает и защищает. 
В XX веке актуализировался тип матери‑наставницы, выполняющей 
обязанности учителя по отношению к кому‑либо, что связано с про-
блемой безотцовщины – духовной и физической [3]. Так в повести  
А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» появляется этот тип матери 
в образе учительницы, в контексте такого исторического периода, как 
Великая Отечественная война, когда для ребенка «само слово‑то «се-
мья» было чем‑то чужеродным, если не враждебным для жизни» [7,  
с. 195]. Приставкин создает повесть о детях, которые в условиях же-
стокой межнациональной вражды, войны и голода оказались одни и 
для которых воспитательница, обычная земная женщина Регина Пе-
тровна стала «спустившимся с неба ангелом» [7, с. 54], «чудотвор-
ницей, восточной царицей, Шехерезадой» [там же, с. 64]. Значение 
имени «Регина» в переводе с латинского – ‘царица’ [9, с. 282]. Тра-
диционно, начиная с первых Евангелий и в литературе роль Учителя, 
Наставника выполнял Христос. В ХХ веке в связи со сменой приори-
тетов, аксиологическим сдвигом в сознании людей на первый план 
выступила Мать, а не Отец, и роль Учителя также переходит к жен-
щине. В повести А. Приставкина нет евангельских аллюзий и реми-



218   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

нисценций, как и религиозного контекста, поэтому вполне очевидно, 
что для детей, ничего не знающих о Христе, высшим идеалом стано-
вится «царица» [7, 64], как бы явившаяся из детских сказок, в которых 
добро всегда побеждает зло. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова одним из значений лексемы 
«царица» – ‘Царица небесная (устар.) – одно из названий богороди-
цы’[10]. В библейской энциклопедия Брокгауза [1]: «под царицей сле-
дует понимать мать царя, которая занимала почетное место при дворе 
и носила титул гевира («повелительница») (3Цар 15:13; 4Цар 10:13; 
Иер 13:18; 29:2)». Основными семами являются «мать» (мать царя) и 
«мать, родившая Бога». Имя Регина Петровна у А. Приставкина под-
черкивает контекстуальную функцию этого персонажа в тексте: она 
устанавливает день рождения своим подопечным – братьям Кузьме-
нышам (день рождения ребенка – это первая встреча его с матерью), 
принимая на себя, таким образом, обязательства матери по отноше-
нию к мальчикам.

Русская литература XX века, обратившаяся к библейским сюже-
там и образам, во многом опирается на Евангелие. Евангельские обра-
зы в контексте определенного исторического отрезка времени приоб-
ретают дополнительное символическое значение, средством выраже-
ния которого часто становится имя героя. Анализ образа Богоматери 
в русской литературе XX века позволяет сделать следующие выводы:

– в канонических евангелиях авторы обращаются к Богородице 
(Дева Мария, Матерь, Матерь его, жена Иосифа), в то время как имя 
«Мария» имеет несколько значений, которые, не теряя связи с еван-
гельской Богоматерью, реализуются в таких произведениях русской 
литературы ХХ века, как «Доктор Живаго» Б. Пастернака (Мария Ни-
колаевна – ‘мать, родившая человека (человекобога)’; «Матерь чело-
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веческая» В. Закруткина (Мария как противопоставление евангель-
ской Марии, ‘святой и возвышенной’). Интерпретация образа Богоро-
дицы в художественных произведениях ХХ века во многом соотноси-
ма с архетипом Матери, когда имя матери в текстовом пространстве 
выполняет по отношению к архетипу репрезентирующую функцию, 
реализуя одно или несколько его значений: например, Пелагея Нилов-
на в повести М. Горького «Мать» выражает амбивалентную природу 
данного архетипа – ‘мать, родившая сына на страдания’. 

В интерпретации евангельского образа Богоматери важную роль 
играет имя, которое является средством выражения символического 
смысла произведения и выполняет репрезентирующую функцию по 
отношению к архетипу Матери и образу Богородицы в Евангелии. 
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В статье предпринята попытка анализа особенностей 
жанрообразования в рамках PR-дискурса германского универ-
ситета. Анализируется речевой жанр как системообразующая 
единица дискурса. Предпринимается попытка классификации 
речевых жанров PR-дискурса германского университета на 
основе структурных параметров типологий речевых жанров, 
учета реализуемой жанром коммуникативной цели и типа ин-
формации, доминирующей в речевом жанре. Определяется не-
обходимость поиска классификационных признаков жанров 
университетского PR-дискурса в рамках синтетической генри-
стики. 

Ключевые слова: речевой жанр; PR-дискурс германского 
университета; PR-текст; первичные и вторичные жанры; 
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The article is an attempt of analyzing of the main characteristics 
of speech genres within the PR-discourse of the German University. 
The author deals with the analyzing of speech genre as a formative 
unit for PR-discourse and makes an attempt to classify the speech 
genres of the PR-discourse of the German University on basis of 
structural typology of the speech genres, of communicative aim, and 
information type, which prevails in the speech genre. It is bringing 
out a necessity of classification signs search for the PR-discourse 
of the German University within the bounds of synthetic studies of 
genre. 
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В настоящее время все большее внимание исследователей при-
влекают проблемы массовой информации и массового воздействия. 
Учеными рассматриваются механизмы воздействия на аудиторию, 
выявляются и анализируются средства воздействия в разных дис-
курсах: педагогическом, политическом, банковском, религиозном, ре-
кламном, медийном и других. Одним из наиболее актуальных видов 
дискурса, находящимся в центре научных исследований, является PR‑
дискурс, т.к. основная цель PR‑деятельности состоит в направленном 
влиянии на систему идейных, общественных и политических устано-
вок людей. 
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Поскольку дискурсивный анализ, по справедливому заключению 
А.А. Кибрика, связан с типологией (таксономией, классификацией) 
дискурсов; определением структуры дискурса; определением того, 
как дискурсивные явления связаны с другими языковыми явлениями 
[1], следует отметить актуальность изучения жанра как фокусного 
дискурсивного феномена. Понятие жанра является определяющим 
для понимания процесса коммуникации. Современные исследователи 
рассматривают речевой жанр (РЖ) как базовую, системообразующую 
единицу дискурса, поскольку именно РЖ отражает большинство важ-
нейших категорий дискурса: тематическое, стилистическое и струк-
турное единство, смысловую завершенность, адресативность (воз-
можность занять ответную позицию по отношению к высказыванию), 
образ автора (замысел), интертекстуальную ориентацию, социально‑
культурную обусловленность коммуникации (различные сферы дея-
тельности людей порождают соответствующие речевые жанры).

После ставшей классической работы М.М. Бахтина «Проблема 
речевых жанров», в которой жанры трактуются как «относительно 
устойчивые типы высказываний», понятие жанра применяется не 
только к формам литературных текстов, но и к формам любых текстов 
и дискурсов. [2, c.207–218, 231]. Согласно М. М. Бахтину, человече-
ская речь в типичных ситуациях приобретает форму готовых речевых 
жанров, которые «даны нам почти так же, как родной язык» [2, с.181].

Однако, несмотря на то, что понятие жанра используется в дис-
курсивном анализе достаточно широко, исследование жанров не утра-
чивает своей актуальности, прежде всего, в аспекте дискурсоформи-
рующих функций жанра. Определение перечня РЖ в рамках того или 
иного дискурса вызывает у исследователей множество вопросов и 
разночтений. Е.И. Шегайл считает, что вследствие прозрачности гра-
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ниц дискурса нередко происходит наложение характеристик разных 
видов дискурса в одном тексте. [3, с.24]. В частности, жанр интервью 
может сочетать в себе элементы PR‑дискурса и соответствующего ин-
ституционального дискурса (политического, научного, спортивного и 
т.д.), а рекламный дискурс достаточно часто пересекается с массме-
дийным в самых разных жанрах.

В.Е. Гольдин разделяет жанры на элементарные и комплекс-
ные (сложные речевые события). К сложным речевым событиям  
В.Е. Гольдин относит события общественного характера, обычно 
планируемые, контролируемые (собрание, митинг и т.п.) [4, c.5‑17]. 
Строение таких событий имеет общественно закрепленный, инсти-
туционализированный характер. Разным сферам деятельности свой-
ственны, по мнению В.Е. Гольдина, свои комплексы сложных рече-
вых событий.

В целом, теория речевых жанров развивается сегодня в двух ос-
новных направлениях: генристика, которая исследует лингвистиче-
скую составляющую РЖ (А. Вежбицкая, Т.В. Шмелева) и жанроведе-
ние, акцент которой приходится на прагматическую составляющую 
(К.Ф. Седов, М.Н. Кожина). Отметим, что часть исследователей,  
в частности В.В. Дементьев, считают оба подхода недостаточно ис-
черпывающими для изучения особенностей жанров и высказываются 
в пользу создания некого «синтетического» направления. По мнению 
В.В.Дементьева, существует необходимость в создании такого на-
правления теории речевых жанров, в котором бы рассматривались как 
лингвистические, так и прагматические их аспекты. Ученый предла-
гает назвать такой подход «коммуникативная генристика», при этом 
жанр определяется им как «средство упорядочения дискурса, форма-
лизации социального взаимодействия». [5, с.54]. Данный подход дает, 
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по мнению исследователя, возможность создания практической моде-
ли коммуникации, в которой учитываются «такие важнейшие параме-
тры, как ситуация и сфера общения, стиль, интенциональный фактор, 
форма речи, в том числе способы оформления начала и конца речи, 
передачи инициативы в диалоге, а также стратегии и тактики ведения 
коммуникации. В этом состоит выгодное отличие понятия речевого 
жанра от единиц языка, осмысляемых вне ситуации общения, и от 
речевых актов, осмысляемых как элементы этой ситуации». [5, с.7].

В данной статье предпринимается попытка классификации РЖ 
PR‑дискурса германского университета на основе структурных пара-
метров типологий РЖ, учета реализуемой жанром коммуникативной 
цели и типа информации, доминирующей в РЖ. 

Несмотря на отсутствие однозначной трактовки принципов, де-
терминирующих жанры в рамках того или иного вида дискурса, мно-
гие ученые сходятся в необходимости выявления так называемых 
«первичных» и «вторичных» жанров. В большинстве современных 
исследований вторичный РЖ понимается как тип текстов, прежде 
всего диалогических, структурным элементом которых выступает 
первичный РЖ (речевой акт). [5, с.170]. 

Т.В. Анисимова [6, c.43‑48] рассматривает возможные уровни 
жанров, выделяя среди прочих, концептуальный уровень, на кото-
ром специфика жанра должна быть представлена по трем наиболее 
важным признакам: ‑ первичность / вторичность жанра; ‑ предпо-
лагаемая реакция (отсутствие непосредственной ответной реакции 
или ее замедленность; непосредственная словесная реакция; реакция 
действием); ‑ интенциональная направленность жанра. Первичными, 
по мнению Т.В.Анисимовой, следует считать жанры, сложившиеся  
в условиях непосредственного общения в любой сфере общения и 
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имеющие простую композицию и простой нерасчлененный тезис (со-
вет, просьба, замечание), а вторичными те жанры, которые обязатель-
но продумываются и подготавливаются заранее (доклад, воззвание, 
программная речь). Вторичные жанры могут строиться на основе 
первичных (поздравление ‑ юбилейная речь) или включать их в свою 
структуру.

Рассмотрим особенности первичных и вторичных жанров, функ-
ционирующих в поле PR‑дискурса германского университета. Со-
гласно мнению И.А. Гусейновой, жанр можно рассматривать в каче-
стве «типичной формы текста, которая соединяет признаки «произво-
дителя» текста, потребителя, тему, средство передачи, образ действия 
и ситуацию, дает возможность рассмотреть его информационную 
структуру и выделить коммуникативно‑прагматические составляю-
щие...». [7, с.106]. Данное глобальное «дискурс‑ориентированное» 
определение жанра представляется целесообразным дополнить клас-
сификацией PR‑текстов, предложенной в работе А.Д. Кривоносо-
ва PR‑текст в системе публичных коммуникаций, согласно которой 
типология PR‑текстов определяется как членение данных текстов по 
их жанровым группам. [8, c.81]. В первую очередь нас интересуют 
выделяемые А.Д.Кривоносовым первичные PR‑тексты, презентую-
щие первичные РЖ в поле исследуемого типа дискурса [8, с.59‑66]. 
На основании классификации данных мы полагаем возможным вы-
делить следующие первичные жанры, характерные для PR‑дискурса, 
в целом, и PR‑дискурса германского университета, в частности: 
пресс‑релиз (Pressemitteilung, Pressemeldung, Presseinformation), при-
глашение (Presseeinladung), биография (Biografie), письмо (Brief), 
поздравление (Gratulation), заявление для СМИ (Pressemittelung, 
Presseerklärung), пресс‑кит (Pressemappe), брошюру (Broschüre)/ про-
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спект (Faltblatt)/ буклет (Booklet) (в данном случае виды PR‑текста 
одинаковы по целям и содержанию, поэтому мы можем говорить об 
одном жанре, которое мы определяем как жанр непериодического PR‑
издания), листовку (Flugblatt). Кривоносов выделяет в своей работе 
еще несколько видов первичных PR‑текстов (бай‑лайнер, бэкграундер 
др.), но они не отличаются частотностью в анализируемом дискурсе. 
Обязательным для рассмотрения в заданном аспекте является Устав 
университета (Uni‑Satzung) как базовый документ официальной ком-
муникации в данном информационном пространстве. 

Как отмечает А.Д.Кривоносов, первичные тексты могут быть 
представлены сегментам общественности в исходном или перерабо-
танном (через различные каналы трансляции) виде. В последнем слу-
чае речь идет о вторичных текстах (медиатекстах), структурирующих 
вторичные жанры. Таковым в письменных жанрах являются имидже-
вая статья (Imageartkel), имиджевое интервью (Imageinerview) и кейс‑
стори (Case‑story). 

В поле устных жанров нам представляется возможным выде-
лить жанры пресс‑конференции (Pressekonferenz), радиовыступления 
(Radiorede)/радиопрограммы (Radiosendung)), телевыступления (TV‑
Rede)/телепрограммы (TV‑Sendung), брифинга (Briefing), «круглого 
стола» (Gesprächsrunde). Конечно, количество жанров в поле иссле-
дуемого дискурса не ограничивается указанным перечнем, но данные 
жанры являются частотными и в исследуемом дискурсе по причине 
своей высокой эффективности в процессе PR‑коммуникации. 

Рассмотрим речежанровое пространство PR‑дискурса герман-
ского университета в контексте интенциональной типологии, пред-
ложенной Т.В.Шмелевой [9, с.91‑92], согласно которой отправным 
пунктом классификации жанров является коммуникативная цель.  
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В данной классификации выделяется четыре класса РЖ: информатив-
ные, императивные (содействуют осуществлению событий реально 
действительности: просьбы, советы), этикетные, или перформатив-
ные (формируют события социальной действительности: привет-
ствия, поздравления), оценочные. Необходимо отметить, что данная 
классификация не удовлетворяет в полной мере характеристикам 
жанров PR‑дискурса германского университета, поскольку ими ре-
ализуются комбинированные коммуникативные цели и отнести тот 
или иной жанр данного вида дискурса к «чистым» РЖ по классифи-
кации Т.В. Шмелевой представляется затруднительным. Так, поздрав-
ления, письма соответствующего содержания относятся к информа-
тивно‑этикетным жанрам, а устав, регламент, указы, распоряжения 
и т.п. ректората университета (являясь прецедентными текстами 
PR‑дискурса в целом, они также способны функционировать как от-
дельные жанры) могут быть отнесены к информативно‑императив-
ным жанрам. В данном контексте весьма ценным является замечание 
И.С. Алексеевой относительно того, что «коммуникативная функция 
не целиком определяет средства, которые оформляют текст …. вы-
полняя свое коммуникативное задание, текст несет читателю инфор-
мацию определенных видов, а каждый вид оформляется с помощью 
строго определенного, устоявшегося набора средств». [10, с.249].  
В качестве ведущего параметра для разграничения жанров PR‑
дискурса германского университета представляется логичным ввести 
дополнительный классификационный признак, на основании которо-
го построение типологии жанров данного вида дискурса в большей 
степени отвечало бы его основным задачам и коммуникационным це-
лям, в частности ‑ цели создания позитивного имиджа университета 
(во всей полноте его социальных, образовательных, исследователь-
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ских, просветительских, культурных и цивилизационных функций) 
как субъекта PR. В качестве такого признака мы предлагаем исполь-
зовать вид доминирующей информации в PR‑текстах. 

Рассмотрим на примере наиболее распространенных жанров PR‑
дискурса германского университета, как вид доминирующей инфор-
мации в текстах соответствующего жанра определяет его специфику, 
функции, языковые особенности. 

И.С.Алексеева выделяет четыре вида информации в тексте: ког-
нитивную, оперативную, эмоциональную и эстетическую [10, с.249‑
256], подчеркивая, что «в каждом тексте может содержаться инфор-
мация нескольких видов, но, как правило, один из видов информации 
существенно доминирует». [10, с. 256].

Исходя из того, что основными задачами PR‑коммуникации явля-
ются информирование и воздействие на субъект PR, можно было бы 
предположить, что доминирующим видом информации в текстах ис-
следуемого дискурса является информация оперативная или апелли-
рующая, поскольку основной целью такого рода информации являет-
ся именно побуждение адресата текста к совершению определенного 
действия. Однако анализ языковых средств показывает доминирую-
щее значение оперативной информации лишь в тех жанрах, которые 
по характеру транслируемой информации априори трактуются как 
апеллятивные (устав университета, регламентирующие документы, 
указы и т.п.). 

Обратим внимание на устав Рурского Университета в Бохуме. Опе-
ративная информация представлена в тексте в основном глагольными 
конструкциями с констатирующей (Das Nähere regelt die Wahlordnung; 
Das SP besteht aus 35 Mitgliedern), предписывающей (Eine Änderung oder 
Aufhebung eines nach Abs. 1 Satz 2 bindenden Urabstimmungsbeschlusses 
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ist innerhalb von fünf Jahren nach der Urabstimmung nur durch eine 
Urabstimmung möglich) и строго императивной семантикой (Das SP 
hat unverzüglich Neuwahlen auszuschreiben und sich aufzulösen, wenn 
nicht innerhalb von drei Monaten nach der konstituierenden Sitzung 
ein neuer AStA gewählt ist). Однако в значительной степени в тексте 
представлен и другой вид информации ‑ когнитивная, которая реа-
лизуется, в первую очередь, соответствующими терминами, обла-
дающими признаками отсутствия эмоциональной окраски (Satzung, 
Teilsatzungen, Grundsätzen der Verhältniswahl, Amtszeit, Wahlordnung). 
Объективность подачи информации в текстах данного жанра обеспе-
чивается преобладанием абсолютного настоящего времени глагола и 
пассивными конструкциями (Die Studierendenschaft regelt…, Das SP 
besteht aus 35 Mitgliedern…, das Nähere regelt die Wahlordnung, das 
SP wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft… gewählt), также 
для них характерна высокая степень компрессивности (§20 Abs.1 Satz 
2 gilt entsprechend; Der Haushaltsausschuss unterstützt das SP bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 6 Abs. 1 lit. f und h; Die Amtszeit 
des AStA endet mit der Amtszeit des SP.). Высокая степень наполнения 
текстов когнитивной информацией является характерным признаком 
не только для жанров устава, постановления, указа и т.п., но и других, 
в частности, пресс‑релиза и интервью.

Рассмотрим пресс‑релизы университетов Лейпцига и Киля. Осо-
бенности организации языкового материала в данных текстах указы-
вают на высокую степень наличия в них когнитивного вида информа-
ции: на уровне предложения наблюдается по большей части неэмоци-
ональный прямой порядок слов, простое членение «тема – рема» (Das 
Gebäude mit 246 Appartements hat das Investorenpaar Frauke und Peter 
Plottner bauen lassen. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt 
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6,5 Millionen Euro), наблюдается тенденция к снижению протяженно-
сти при оформлении текста, т.е. компрессивность, (246 Appartements, 
18 Quadratmeter, die 55-Jährige, (CAU), TV, Prof. Dr.). Оперативная ин-
формация для текстов данного жанра нехарактерна.

Подобным образом демонстрируют отсутствие оперативной и 
наличие когнитивной информации и тексты жанра интервью. Как и  
в пресс‑релизах, в интервью, безусловно, отредактированных для пу-
бликации, наблюдается тенденция к снижению протяженности тек-
ста (800 Plätzen, der 43-Jährige), прямой порядок слов (Das Gespräch 
führten Andreas Boller und Robert Maus; Es handelt sich um eine 
Mischfinanzierung, Es war ein schrittweiser Prozess. Ich habe die neue 
Stellenanzeige gesehen.), наличие терминов, характерных для уни-
верситетской сферы деятельности (der Wegfall der Studiengebühren, 
Ersteinrichtungskosten, Seminarräume, Zusatzqualifikation für Studie-
rende).

Однако необходимо отметить, что степень плотности информа-
ции в текстах жанра интервью невысока, на уровне слова в меньшей 
степени, чем в жанрах устава или пресс‑релиза представлены терми-
ны и лексика общенаучного описания, также нехарактерна для них и 
атемпоральность – все события, о которых так или иначе идет речь, 
имеют протяженность во времени, о чем свидетельствует, в частно-
сти, использование различных временных форм. (Prof. Schücking tritt 
neues Amt als Universitäts-Rektorin an. Prof. Dr. Beate Schücking wird 
am Dienstag (1. März) ihr neues Amt als Rektorin der Universität Leipzig 
antreten. Am (heutigen) Montag unterschrieb Frau Prof. Schücking im 
Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) in 
Dresden ihre Ernennungsurkunde…). Наличие темпоральности, пред-
ставленной в анализируемых текстах разрядами настоящего, прошед-
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шего и будущего времени, используемых в одном тексте одновремен-
но, указывает на присутствие в них эмоционального вида информа-
ции, противопоставляемой во многом когнитивной. 

Помимо данного признака эмоциональной информации, мож-
но отметить и некоторые другие, как, например, наличие модаль-
ности, реализуемое путем использования соответствующих гла-
голов (Trotz der neuen Sparauflagen der Landesregierung möchte sie 
die Universität voranbringen und mit regionalen Wissenschafts‑ und 
Wirtschaftseinrichtungen vernetzen. Die Scherben sollen dem neuen 
Wohnheim Glück bringen…), преобладание личного подлежащего, а 
в случае интервью и разнообразие лица подлежащего (Lambert T. 
Koch setzt auf das Versprechen, dass der Wegfall der Studiengebühren 
kompensiert wird. Herr Koch, was sagen Sie einem Studenten, der im 
Kino studieren muss, weil sich die Fertigstellung des Hörsaalzentrums 
erneut verzögert hat? Koch: Ich sage ihm, dass seine Geduld bald belohnt 
wird und er dann an der Universität Wuppertal sogar bessere Verhältnisse 
vorfindet als anderswo.), образность (Nach seinem Abschied von der 
Alma mater lipsiensis…). Особую роль в передаче эмоциональной 
информации играют и, так называемые, модные слова, которые повы-
шают доверие читателя к тексту и подчеркивают актуальность инфор-
мации (das Investorenpaar, Job, Plattform für Jungunternehmen, Atrium). 

Как отмечалось выше, степень «насыщенности» той или иной 
информации в текстах различных жанров PR‑дискурса германского 
университета может варьироваться. Так, скажем, в жанрах поздрав-
ления эмоциональная информация представлена более ярко: преоб-
ладание личного подлежащего (Wir freuen uns mit Ihnen, Es freut 
mich außerordentlich), использование превосходной степени сравне-
ния прилагательного (als einer der bedeutendsten Arbeitgeber), эмо-
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ционально‑оценочной лексики (Da ist die Universität als exzellente 
Stätte der Forschung, da ist die Universität als ausgezeichneter Ort der 
Lehre, Es freut mich außerordentlich, …haben sie die Uni Konstanz zu 
einer modernen, leistungsstarken Universität mit internationalem Profil 
entwickelt.) и т.п. 

Также применительно к некоторым из вышеперечисленных жан-
ров, в частности, к жанру поздравления, необходимо отнести еще 
один вид информации ‑ эстетической, которая представляет собой 
подвид эмоциональной. В жанрах PR‑дискурса германского уни-
верситета данный вид информации передается, в основном, лати-
низмами (Alma mater lipsiensis, Atrium, Campus), эпитетами и эле-
ментами возвышенного стиля (Mit Verantwortungsbewusstsein und 
persönlichem Engagement; …hat sich die Universität Konstanz als ein 
veritabler Leuchtturm in der Bildungslandschaft rund um den Bodensee 
etabliert; Ich finde, dass unsere Uni Konstanz als weibliche Hochschule – 
schließlich heißt sie ja nicht der Universität oder das Universität, sondern 
sicherlich ganz bewusst die Universität ‑ den lebendigen Charme einer 
Dame versprüht…), а также авторскими средствами образности, ос-
нованными на игре слов, аллитерации, авторских метафорах, эпи-
тетах и т.п. (Sie ist seit ihrer Gründung ein wichtiger Bestandteil der 
Hochschullandschaft des Landes Baden-Württember; Sie ist ein 
Sprungbrett für Beruf und Karriere.). Однако данный вид информа-
ции представлен в большинстве жанров исследуемого дискурса спо-
радически, и рассматривать его в качестве доминирующего во всех 
жанрах вряд ли возможно.

Представим вышеприведенный анализ взаимодействия всех че-
тырех видов информации в текстах различных жанров PR‑ дискурса 
германского университета в виде следующей таблицы:
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Таблица 1
Языковые средства выражения разных видов информации 

 в жанрах университетского PR-дискурса*

Наиме-
нование 
жанра

Языковые 
средства реа-

лизации
когнитивной 
информации

Языковые 
средства реа-

лизации
оперативной 
информации

Языковые сред-
ства реализации
эмоциональной 

информации

Языковые 
средства реа-

лизации
эстетической 
информации

Пресс-
релиз

Лексические 
–29%

Лексические 
‑ 0%

Лексические ‑ 6 
%

Лексические 
– 1%

Грамматиче-
ские ‑ 3%

Грамматиче-
ские ‑ 0%

Грамматические 
‑ 17%

Грамматиче-
ские ‑0%

Стилистиче-
ские ‑ 1 %

Стилистиче-
ские ‑ 0%

Стилистические 
‑ 2%

Стилистиче-
ские ‑0%

ВСЕГО – 33% ВСЕГО – 0% ВСЕГО – 25% ВСЕГО -1%

Поздрав-
ление 

Лексические 
‑ 7%

Лексические 
‑ 0%

Лексические ‑ 
19%

Лексические 
‑ 4%

Грамматиче-
ские ‑3%

Грамматиче-
ские ‑1%

Грамматические 
‑12%

Грамматиче-
ские ‑ 1%

Стилистиче-
ские ‑2%

Стилистиче-
ские ‑0%

Стилистические 
‑13%

Стилистиче-
ские ‑3%

ВСЕГО – 13% ВСЕГО -1% ВСЕГО – 44% ВСЕГО -8%

Устав

Лексические ‑ 
26%

Лексические 
‑ 12% Лексические ‑0% Лексические 

‑ 0%
Грамматиче-

ские ‑5%
Грамматиче-

ские ‑31%
Грамматические 

‑0%
Грамматиче-

ские ‑%

Стилистиче-
ские ‑6%

Стилистиче-
ские ‑7%

Стилистические 
‑0%

Стилистиче-
ские ‑0%

ВСЕГО –37% ВСЕГО – 
50% ВСЕГО – 0% ВСЕГО -0%
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Интервью

Лексические ‑ 
31%

Лексические 
‑ 0% Лексические ‑ 4% Лексические 

– 1%

Грамматиче-
ские ‑ 3%

Грамматиче-
ские ‑ 1%

Грамматические 
‑22%

Грамматиче-
ские ‑ 0%

Стилистиче-
ские ‑ 5%

Стилистиче-
ские ‑ 0%

Стилистические 
‑ 4%

Стилистиче-
ские ‑ 0%

ВСЕГО – 39% ВСЕГО – 1% ВСЕГО -28% ВСЕГО – 1%

* Нейтральная лексика и служебные слова в анализе не учиты-
вались

Анализ данных жанров PR‑дискурса германского университе-
та выявил ведущую роль и доминирование когнитивной информа-
ции, что связано, в первую очередь, с академическим статусом PR‑
субъекта. Однако жанровое распределение видов информации гово-
рит о разнообразии доминанты: пресс‑релиз и интервью реализуют, 
прежде всего, когнитивную информацию, устав ‑ оперативную, по-
здравление – эмоциональную. При этом, как видно из анализа, про-
цент «расхождения» доминирующего вида информации с ближайшим 
«не доминирующим» во всех случаях не так существенен. Это свиде-
тельствует о том, что каждый из жанров данного вида дискурса вы-
полняет комбинированную коммуникативную задачу, которая совпа-
дает с основной задачей PR‑коммуникации, в целом: информировать 
и воздействовать.

На основании вышеприведенного анализа мы можем резюмиро-
вать, что для классификации речевых жанров, функционирующих  
в поле PR‑дискурса германского университета необходим разноа-
спектный подход, в частности, по интенциональной и структурной 

Продолжение таблицы 1
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составляющим и характеру доминирующей информации в текстах со-
ответствующих жанров. В целом, можно отметить, что совокупность 
данных жанров может рассматриваться как система, реализующая со-
циокоммуникативную программу PR‑дискурса германского универ-
ситета. Однако, как уже отмечалось выше, существующие классифи-
кации типологии жанров не отвечают всему многообразию жанровой 
структуры различных видов дискурса, в том числе и дискурса, иссле-
дуемого в данной работе. Таким образом, вопрос поиска классифика-
ционных признаков жанров университетского PR‑дискурса остается 
одной из важнейших исследовательских задач в рамках синтетиче-
ской генристики. 
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В данной статье рассматривается проблема трансформа-
ции жанра баллады на материале стихотворения Н.Гумилева 
«Корабль». Целью данной статьи является выявление особен-
ностей трансформации баллады в творчестве Н.Гумилева. 
Прослеживаются интертекстуальные связи рассматривае-
мого стихотворения с текстами Рембо, Гейне, Блока. Доказы-
вается смещение канонических балладных элементов. Резуль-
татом исследования является расширение исследовательских 
границ жанра баллады в творчестве акмеистов.
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The article is devoted to the problem of transforming on the 
material of the ballad genre N.Gumilev poem «The Ship». The 
purpose of this article is to determine the characteristics ballad’s 
transformation in lyric of Gumilev. It is traced intertextual connection 
between these poems with the texts of Rimbaud, Heine, Block. It is 
proved, the displacement the ballad’s canonical elements. The result 
of the research is to expand the boundaries of the genre research in 
creativity Acmeists ballads.

Keywords: intertextual relationship; ballad tradition; genre; 
transformation.

Введение. Проблема жанра баллады активно изучается в работах 
А.А. Боровской, О.В. Зырянова, Д.М. Магомедовой и др. О.В. Зы-
рянов пишет, что «эволюция жанрового сознания в лирике Нового 
времени приводит если не к полной элиминации жанровой материи, 
то во всяком случае к серьезным затруднениям с самим процессом 
жанровой идентификации» [1, с.47]. Трансформируясь, баллада теря-
ет четкие границы жанра как в сюжетном, так и композиционном от-
ношении. Целью данной статьи является определение особенностей 
трансформации жанра баллады на примере стихотворения Н. Гумиле-
ва «Корабль». В работе используются следующие методы: описатель-
но‑аналитический, анализ теоретической литературы по разрабаты-
ваемой проблеме, методы имманентного анализа, интертекстуального 
анализа, историко‑литературный подход. Материалом исследования 
послужило стихотворение «Корабль» Гумилева. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особенностью баллад 
Гумилева является красочность и экзотичность образов, яркие путе-
шествия автора, отображенные в стихотворениях, особенно отличают 
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его от других поэтов. Изучение жанра баллады в творчестве Гумилева 
представлено в работах Ю.В. Зобнина, Л.Я. Бобрицких, Е.В. Бурвико-
вой и др. Л.Я. Бобрицких отмечает, что «наибольшее количество бал-
ладных стихотворений Гумилева посвящено теме любви» [2, с.149], 
но лишь некоторые из распространенных мотивов присутствуют у 
него. Еще В.М. Жирмунский писал о соотношении эпического и ли-
рического в поэзии Гумилева, «для выражения своего настроения он 
создает объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, 
он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им ха-
рактер полуэпический – балладную форму» [3, с.422]. О своих бал-
ладах Гумилев пишет, что это «не баллады и песенки, а стихи психо-
логического содержания, соприкасающиеся с нынешними культурно‑
философскими направлениями мысли, как русскими, так и иностран-
ными» [4, с.223]. Возможно, слова поэта можно объяснить тем, что 
он отказывается лишь от жанрового канона, а не от жанра, поскольку 
«жанр как тип художественной целостности, создающий определен-
ный образ миропереживания, в лирике остается всегда, лишь стано-
вясь структурно более гибким и исторически динамичным» [5, с.313].

Примерно за год до написания стихотворения «Корабль» появился 
текст «Умный дьявол». Возможно, источником образа дьявола‑друга 
стало стихотворение Ф. Сологуба «Когда я в бурном море плавал». 
Гумилев писал, что стихотворения Сологуба обладают «странным 
свойством… Их прочтешь в журналах, в газетах, удивишься их изы-
сканной форме и забудешь в сутолоке дня. Но после... вдруг какая‑то 
странная и близкая мелодия зазвенит на струнах души, и вспомина-
ешь какое‑нибудь стихотворение Сологуба, один раз прочитанное, но 
все целиком» [6]. Н.Л. Лейдерман пишет, что «подобные «сигналы» 
образуют исключительно важный в лирике ассоциативный фон, бла-
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годаря которому достигается необычайная смысловая емкость и глу-
бина лирического образа» [7, с.314]. «Сигналы» создают своеобраз-
ное семантическое поле, которое влияет на восприятие текста в рам‑
ках памяти жанра, а текст Гумилева – бессознательный отзвук как  
в отношении формы, так и сюжета на стихотворение Сологуба.  
В свою очередь, «Умный дьявол» стал будто кратким наброском того 
сюжета, который будет видоизменен в стихотворении «Корабль». 

Тексты «Умный дьявол» Гумилева и «Когда я в бурном море пла-
вал» Сологуба написаны ямбом, размером, по мнению Гумилева, «как 
бы спускающимся по ступеням» [8]. Сатана, как в стихотворении 
«Влюбленная в дьявола», выступает не в своем привычном обличии, 
но то в виде жениха, то в виде друга, предупреждающего об опасно-
сти. 

«Корабль» написан 3‑стопным и 4‑стопным усеченным анапестом. 
Анапест, как пишет Гумилев, «стремителен, порывист, это стихии  
в движенье, напряженье нечеловеческой страсти» [12]. «Морские» 
тексты Гумилев часто пишет анапестом, например, «Помпей у пира-
тов», «Красное море» и др. Текст начинается с диалога, что является 
традиционным балладным приемом. Композиция стихотворения об-
разует круг, создавая замкнутость пространства. Гумилев не только 
отказывается от безличного повествования традиционных баллад, но 
и размывает границу между субъектом повествования и лирическим 
«я». Автор усложняет канонический хронотоп баллады: лирический 
герой находится в мире царицы; глаза царицы выполняют функцию 
зеркала, в отражении которого герой может видеть прошлое, а реаль-
ность и ирреальность меняются местами. Подобное отражение реаль-
ности и ирреальности отсылает к мысли Гумилева о прапамяти, до-
стижимой во сне, когда душа помнит все происходящее с ней в другой 



243В мире научных открытий, № 4(28), 2012

жизни, а воспоминание прошлого, как отмечает М. Баскер, это лишь 
«непосредственное отображение реального, «дневного» прошлого» 
[9], лирический герой, однажды поддавшись искушению и страсти, 
потеряв земную жизнь, видит ирреальные сны о ней.

Первая строфа начинается с реплики лирической героини. Гу-
милев использует необычное сочетание слов для сложных прилага-
тельных, «бледно‑мерцающий» имеет характер эмоционального вос-
приятия цвета и ассоциируется с тенью, болезнью или смертью, как  
в стихотворении «Влюблённая в дьявола»: «Что за бледный и краси-
вый рыцарь / Проскакал на вороном коне…[10, с.48], или в «Отрав-
ленном» «Ты совсем, ты совсем снеговая, / Как ты странно и страш-
но бледна…[11, с.132]. Второе же слово «мерцающий», как вспышка 
света, настораживает и отсылает к образам из баллады И.Гете «Лес-
ной Царь» (в пер. В.А. Жуковского): «Родимый, лесной царь в глаза 
мне сверкнул: / Он в темной короне, с густой бородой». Для жанра 
баллады характерна пространственно‑временная организация текста: 
ночное время, ирреальное и реальное пространство, а мерцание и 
сверкание – черты балладного топоса, что показывает хрупкость гра-
ницы между мирами. 

Во второй строфе поэт разделяет пространство на земное («бездна 
морская») и подводное («подводный предел»), где, собственно, сейчас 
находится корабль. В третьей строфе автор вводит образы удивитель-
ных рыб, экзотичных для восприятия как самого автора, так и читате-
ля, невероятного «изумрудно‑блистающего» цвета. Образ красочных 
рыб отсылает к «Пьяному кораблю» А. Рембо, о влиянии творчества 
и личности которого на Гумилева писали Н. Богомолов, Р.Тименчик, 
А. Павловский, Е.Ю. Куликова и др.: «Я б детям показал огнистые 
созданья / морские, – золотых, певучих этих рыб» [13, с.397].
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В четвертой строфе появляется образ царицы, напоминая Анну 
Комнена, Лорелею, Тамару, Клеопатру, норвежскую Хюльдру, автор 
выводит читателя к теме колдовства и народных поверий. Сюжет 
«встречи» с роковой женщиной, образ которой почти совсем не про-
рисован, отсылает к «памяти жанра» баллады. 

Е.Ю. Куликова, анализируя «Корабль» Гумилева, пишет, что «ко-
рабль оказывается более чем призраком: с одной стороны, он вообра-
жаемый (как «изысканный жираф», «слоненок») и потому «виртуаль-
ный»; с другой стороны, хотя он погибший, но представлен поэтом 
как живой, и нет ни одной детали, указывающей на то, что сейчас 
это – остов» [14, с.34‑35]. Корабль‑призрак также отсылает к образу 
Лорелеи Г. Гейне в переводе А. Блока «Не знаю, что значит это та-
кое…» [15, с.329]. В начале текста обозначается разделение миров: 
есть мир реальный и тот, которым истомлен лирический герой, куда 
стремится всей душой. Далее он будто бы оказывается уже на месте 
пловца в лодке. Пловец смотрит вверх и осознает всю высоту: «Над 
страшной высотою / Девушка дивной красы [16, с.329]. Взгляд ли-
рического героя устремлен на Лорелею, окруженную золотым све-
том и блеском: «Die schönste Jungfrau sitzet / Dort oben wunderbar / Ihr 
gold’nes Geschmeide blitzet, / Sie kämmt ihr gold’nes Haar» [17]. Г. Гей-
не троекратно усиливает сияние, идущее от героини, такими выраже-
ниями, как «gold’nes Geschmeide», «blitzet»,«gold’nes Haar», А. Блок 
использует золотой цвет дважды («Одеждой горит золотою, / Играет 
златом косы»), а Гумилев оставляет своей героине лишь «бледно‑мер-
цающий взор». Образ Лорелеи будто все дальше уходит вглубь тумана 
сюжета и жанра баллады.

Об аллюзиях на А. Блока в творчестве Н. Гумилева писали Вяч. 
Вс. Иванов, Е.Ю. Куликова, О. Верник и др. Так, Е.Ю. Куликова, срав-
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нивая «Корабль» и стихотворение «Ты – как отзвук забытого гим-
на» из цикла Блока «Кармен», отмечает, что «Гумилев отзывается на 
размер и скрытый морской сюжет» [18, с.37]. В текстах реализован 
прием отстранения автора, только Блок делает его более явным, за-
канчивая балладу своеобразным посылом («Так и всякий погибает / 
От песен Лорелей» [19, с.329]), пока Гумилев скрывается под маской 
моряка‑путешественника.

В стихе «Ты в последнем веселом матросе / Огневое стремленье 
зажгла» звучит мотив любви‑страсти, неконтролируемого состояния, 
а словосочетание «огневое стремленье» отражает страсть как борьбу 
морской пучины и огненного стремления. Начало следующей строфы 
несет горечь и безвыходность: «никто никогда не узнает»; подобное 
тройное отрицание становится будто заклятием, тайной истории кру-
шения. По‑балладному устрашающе автор описывает тонкие руки 
царицы, их движение («жемчугами прорезали тьму»), режет тьму, 
как ножами, а блеск жемчуга выражает некую хищность героини, как  
в тексте «За гробом»: «Ты увидишь пред собой блудниц / С острыми 
жемчужными зубами…» [20, с.54]. Но, возможно, Гумилев сознатель-
но использовал прием сравнения рук с жемчугом из текста «Дальние 
руки» И. Анненского: «Зажим был так сладостно сужен, / Что пурпур 
дремоты поблек, – / Я розовых, узких жемчужин / Губами узнал хо-
лодок» [21, с.138]. Сожаление лирического героя о встрече создано 
восприятием почти всех органов чувств: включаются зрение («жем-
чуга»), тактильность («разрезали»), слуховые ощущения («песня раз-
луки»).

Последняя строфа, возвращая из «путешествия» по миру царевны 
к морю, вносит новое значение голубой морской гробницы, она ста-
новится необъятной, а прах будто рассеивается в море.
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В балладе пространственно‑временная граница, переход от жизни 
к смерти, оказывается не существенной, гибель воспринимается как 
условие для достижения счастья. Гумилев, используя традиционные 
образы и мотивы баллады, наделяет их иным содержанием, приспоса-
бливает под «новые задачи» жанра, так поэт смещает образ «царицы» 
и на первый план выходят воспоминания о корабле, о «земной» жиз-
ни. Автор использует характерный прием для этого жанра – форму 
диалога, однако нивелирует ее до одной реплики. Баллады Гумилева 
несут элемент экзотики, теряя канонические элементы, но, так или 
иначе, сохраняют память жанра.
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МЕТОДИКА ПРАВКИ-ПЕРЕДЕЛКИ  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО  

ВОСПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА

Попова Ольга Викторовна
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,  

г. Омск, Россия, Helga-136341@yandex.ru 

В статье предложена методика правки-переделки, раз-
работанная в результате оценки структурных компонентов 
научного текста и особенностей процесса его понимания. 
Рассматриваются сложные с точки зрения восприятия линг-
вистические научные тексты и предлагаются измененные ва-
рианты их фрагментов.

Ключевые слова: правка-переделка; научный текст; вос-
приятие текста; понимание.

METHODOLOGY OF MODIFICATION  
AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING ACCESSIBLE 

PERCEPTION OF SCIENTIFIC TEXT

Popova Olga Viktorovna
Omsk State University, Omsk, Russia, Helga-136341@yandex.ru 

This article represence the methodology of modification which 
was developed as a result of analysis of structural components of 
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scientific text and specifics of the process of it’s understanding. Texts 
that are complicated from the perfection point of you are considered 
and modified versions of the fragments of the texts are proposed in 
the article.

Keywords: methodology of modification; scientific text; 
perception; understanding.

Понимание во все времена оставалось для человека главной це-
лью межличностной коммуникации. В наше время особая актуаль-
ность проблемы понимания связана с тем, что современный мир 
представляет собой пространство глобальной коммуникации и ин-
форматизации. Для обработки потока информации, которая зачастую 
имеет общетеоретический и узкоспециальный характер, требуется 
все больше усилий, а нередко с подобными текстами сталкиваются 
разные категории реципиентов, многие из которых не имеют необхо-
димого опыта работы с данной литературой. Так получается, что за-
частую восприятию и адекватному пониманию научных текстов пре-
пятствует сложность вербальной формы сообщения. Но поскольку 
продукты научной деятельности становятся всеобщим достоянием, 
возникает необходимость разработки методики «перевода» специаль-
ной научной информации на язык неспециального знания, другими 
словами, необходимость популяризации (под популяризацией мы по-
нимаем обеспечение доступного восприятия сложного текста) науч-
ного знания. 

Цель исследования – представить составляющие методики прав-
ки‑переделки и показать эффективность ее применения на практике.

Предмет исследования – редакторские приемы, обеспечивающие 
понимание научного текста. 
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В качестве материала исследования привлекаются фрагменты тек-
стов из научных статей (общий объем статей 300 страниц), получен-
ные методом сплошной выборки.

Основной метод исследования – трансформационный.
Предлагаемая методика правки‑переделки представляет собой об-

щую схему работы над собственно научным текстом, ценным с точки 
зрения заключенной в нем информации, но неприемлемым по форме 
(у автора «тяжелый» слог; высока концентрация терминов без опре-
делений, пояснений; тяжеловесность синтаксической организации 
и т.д.). Другими словами, предлагается комплекс приемов, позволя-
ющих на всех основных структурно‑языковых ярусах текста от лек-
сического до синтаксического сделать форму текста более понятной, 
увлекательной, доступной для восприятия.

Так, на лексическом уровне возможно упрощение научного текста 
с помощью различных приемов объяснения терминов. Стоит сказать, 
что этот прием следует использовать осознанно, учитывая объем ис-
ходных знаний, уровень интеллектуальных возможностей адресата. 
Безусловно, нет никакой необходимости пояснять в тексте общеупо-
требительный термин, но если используемый термин заимствован-
ный, новый или узкоспециальный, он требует четкого определения и 
нередко дополнительного комментария. 

Упрощать текст можно с помощью различных приемов объясне-
ния терминов:

• использование логического определения понятия (перечисле-
ние родо‑видовых признаков последнего);

• объяснение термина общеупотребительными синонимами;
• через этимологическую справку (указание буквального значе-

ния слова в языке‑источнике);
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• пояснение значения термина с помощью конкретных приме-
ров.

Было:
(1) Чрезвычайно широкое распространение палатализации конеч-

ных согласных основы перед суффиксальными морфемами составля-
ет одну из особенностей морфонологии современного русского языка 
[1, с. 62].

В представленном отрывке читателю‑неспециалисту, вероят-
но, будет непонятно слово палатализация. Для объяснения термина  
в скобках дается его общеупотребительный синоним «смягчение». 

Стало:
Чрезвычайно широкое распространение палатализации (смягче-

ние) конечных согласных основы перед суффиксальными морфемами 
составляет одну из особенностей морфонологии современного рус-
ского языка (например: ваго[н], но ваго[н’]чик, бра[т], но бра[т’ј]а).

Трансформированный текст проиллюстрирован конкретными 
примерами, которые не только отражают суть морфонологических 
процессов (приспособление морфем в составе слова и словоформы), 
но и способствуют быстрому восприятию информации, ее запомина-
нию. Транскрипционные значки помогают сделать авторскую мысль 
наглядной. 

Было:
(2) Инвективную лексику отличает диффузность ее значений, что 

обусловлено экспрессивно-оценочным характером слов и выражений, 
составляющих этот лексико-фразеологический разряд [2, с. 67].

Понимание этого предложения может быть затруднено, т. к. оно 
содержит терминологическую лексику без определений и поясне-
ний. Значение слова инвективный объясняем через этимологическую 
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справку, а термин диффузность (который относится к области точных 
наук) заменяем понятным синонимичным словом «размытость», не 
нарушая при этом смысловое значение предложения в целом.

Стало:
 Инвективная (от позднелат. invectiva oratio – бранная речь) лек-

сика характеризуется размытостью значений, что обусловлено экс-
прессивно-оценочным характером слов и выражений, составляющих 
этот лексико-фразеологический разряд (например: Эх, наяривает, 
собака! – с восхищением об игре музыканта).

В измененный текст также включен пример, не только отражаю-
щий смысл понятия «инвективная лексика», но и помогающий лучше 
понять логику авторской мысли.

На морфологическом уровне упрощение научного текста осу-
ществляется посредством придания речи диалогичности, конкретиза-
ции изложения и других приемов, помогающих сделать повествова-
ние не только информативно ясным, но в то же время убедительным, 
а значит, и выразительным. 

Средства выражения диалогичности:
• личное местоимение «мы» в значении «мы с вами» и форма 

1‑го л. мн. ч. глаголов восприятия, ментальных действий;
• императивы;
• обращения к читателю;
• включение авторских отступлений;
Было:
(3) Обусловленность потенциальных наименований наличием  

в словарном составе некоторых первичных по отношению к ним но-
минаций выявляется, в частности, в том, что в языке, в принципе, 
возможны системного характера факты, когда образуется новая 
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номинация для называния, в сущности, давно известного и уже имею-
щегося наименования. Так, в лексике русского языка есть две номина-
ции пряха и прядильщица, соотносящиеся с одним денотатом. Отне-
сение в пассив словарного состава номинации пряха предопределено 
экстралингвистическим фактором механизации ручного труда и по-
явлением в языке вследствие этого новой, неделимой на самостоя-
тельные номинативные компоненты, номинации прядильный станок 
[3, с. 106]. 

Данная информация, возможно, оказалась бы весьма полезной для 
студентов гуманитарных специальностей в процессе изучения курса 
«Современный русский язык». Но, как видим, автор передает сумму 
необходимых сведений в бесстрастной монологичной форме. Чтобы 
представить материал наиболее эффективно и доступно, необходимо 
создать некий резонанс «автор – читатель», другими словами, «ор-
ганизовать» диалог. В данном случае имеется в виду особая форма 
диалога – авторские отступления. В таких отступлениях происходит 
максимальное приближение монологической речи к диалогической. 
И хотя по форме авторское повествование остается монологом, чита-
теля не покидает мысль, что он является активным участником раз-
говора с автором, его сторонником и оппонентом.

Сначала, как и в исходном авторском тексте, раскрываем особен-
ности экстралингвистических факторов, влияющих на состав языка, 
при этом непременно упрощается язык изложения в лексике русско-
го языка существует два слова «пряха» и «прядильщица», имеющие 
одно лексическое значение – «лицо, которое прядет». Однако в на-
стоящее время слово «пряха» вышло из активного употребления под 
влиянием экстралингвистического фактора: ручной труд заменила 
машина.
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Далее следует так называемое авторское отступление об интра-
лингвистических факторах (этой информации в исходном (научном) 
тексте нет): с другой стороны, интралингвистический фактор – об-
разование новых слов идет на базе имеющегося в языке «строитель-
ного материала» (приставок, суффиксов, окончаний), – которое дает 
дополнительную информацию, предупреждает возможные вопросы 
читателя, иллюстрирует материал. 

Стало:
На словообразовательные процессы в современном русском языке 

оказывают влияние различные факторы, вследствие чего в словарном 
составе языка появляются новые номинации для называния, в сущно-
сти, давно известного и уже имеющегося в языке слова. Например, 
в лексике русского языка существует два слова «пряха» и «прядиль-
щица», имеющие одно лексическое значение – «лицо, которое пря-
дет». Однако в настоящее время слово «пряха» вышло из активного 
употребления под влиянием экстралингвистического фактора: руч-
ной труд заменила машина. В связи с этим, в языке появилось новое 
наименование «прядильный станок» со значением «машина, которая 
прядет». 

С другой стороны, интралингвистический фактор – образование 
новых слов идет на базе имеющегося в языке «строительного мате-
риала» (приставок, суффиксов, окончаний). 

Итак, у нас есть номинация «прядильный станок», и теперь уже 
от прилагательного «прядильный» при помощи суффикса -щиц- и 
флексии -а- образовалось слово «прядильщица», что сделало неак-
туальную «старую» взаимосвязь прясть → пряха. Подобным обра-
зом в языке образовались также слова « упаковщица», «фасовщи- 
ца».
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Стоит отметить, что в таком виде данный отрывок вполне может 
заменить главу в учебнике, посвященную активным процессам в об-
ласти морфологии русского языка.

На синтаксическом уровне адекватное восприятие научного тек-
ста обеспечивается заменой сложных синтаксических конструкций 
простыми, более дробным абзацным членением текста. Подобная сег-
ментация синтаксических структур облегчает усвоение информации 
(одна синтаксическая структура – одна мысль).

Было:
 (4) Появление и сложносокращенных и раскодированных форм 

знаменует совершенно новый этап как в языковой компетенции инди-
вида, так и в языковом сознании социума: если аббревиатурная лексе-
ма представляет один из возможных способов языковой компрессии, 
то возможна также и декомпрессия текста, развертывание аббре-
виатуры либо в исходное словосочетание, либо в новую языковую еди-
ницу с модифицированным сигнификатом [4, с. 78]. 

Данный фрагмент в силу своей формы сложен для восприятия. 
Это предложение усложненной структуры: состоит из двух преди-
кативных частей, связанных бессоюзной и подчинительной связью. 
Предлагается упростить эту громоздкую конструкцию, представив 
мысли расчлененно, в виде самостоятельных предложений‑высказы-
ваний, связь между ними показать с помощью специальных формаль-
ных средств (то есть, также). Кроме того, рекомендуется восполь-
зоваться пунктуационным ресурсом: заменить запятую, отделяющую 
поясняемый термин «декомпрессия текста» от пояснения, более силь-
ным знаком «тире», способным лучше обозначить границы между 
термином и объяснением и не воспринять их в качестве элементов 
однородного ряда. 
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Стало:
Появление и сложносокращенных и раскодированных форм зна-

менует совершенно новый этап как в языковой компетенции инди-
вида, так и в языковом сознании социума. Аббревиатура может вы-
ступать одним из способов языковой компрессии – «сжатия», т.е. 
увеличение объема информации при сокращении объема текста. Воз-
можна также и декомпрессия – развертывание аббревиатуры либо 
в исходное словосочетание, либо в новую языковую единицу с изменен-
ным значением.

Синтаксическая структура этого отрывка состоит преимуществен-
но из простых двусоставных предложений, кроме того, осуществля-
ется перевод терминов и узкоспециальной лексики. 

Было:
(5) Тексты реферативного характера, ровно как и обзорные ста-

тьи, весьма однородны в языковом плане, общенаучная и общеупо-
требительная лексика представлена в них в наиболее нейтральном 
варианте, а эмоциональный компонент, проявляющийся в других 
разновидностях данного функционального стиля, отсутствует, т. 
е. в текстах научных рефератов трихотомия функций языка всегда 
реализуется в редуцированном виде; основная функционально-комму-
никативная задача, связанная с передачей в весьма краткой форме 
основной информации первоисточника, не предполагает авторско-
го комментария или анализа, и, следовательно, в научном рефера-
те нет никаких предпосылок для появления функции воздействия [5,  
с. 93].

Этот отрывок представляется трудным для понимания, посколь-
ку имеет сложную синтаксическую структуру. Кроме того, автор на 
протяжении одного предложения дважды повторяет свою мысль (ср.: 
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лексика представлена в наиболее нейтральном варианте и эмоцио-
нальный компонент отсутствует). Упрощаем исходное предложе-
ние: освобождаем его компонентов, несущих повторяющуюся инфор-
мацию, и одновременно перестраиваем синтаксическую структуру.

Стало:
Тексты научных рефератов, ровно как тексты обзорных статей, 

весьма однородны в языковом плане. Они содержат общенаучную и 
общеупотребительную лексику, которая лишена эмоционально-экс-
прессивной окраски. Это объясняется тем, что в научном реферате 
из трех основных функций языка: общение, воздействие, сообщение 
– реализуется только последняя. Другими словами, основной задачей 
таких текстов является не авторский комментарий, оценка и ана-
лиз, а способность кратко передать информацию первоисточника.

Таким образом, предложенная методика правки‑переделки по-
зволяет представить сложный научный текст в доступной и понят-
ной форме. Использование рассмотренных приемов данной методики 
обеспечивает не только понимание материала, а также способствует 
активизации творческого мышления читателя. В настоящее время 
автором разрабатывается поэтапная методика, учитывающая после-
довательность применения операций правки‑переделки, а также экс-
периментальная проверка сложности научного текста как объекта 
понимания и уточнение методики на основе результатов такого ис-
следования.    
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In the article by E. Slobodnyuk an urgent literature issue of 
the writer and reader relationship. The author observes Kipling 
phenomenon and the readers’ perception peculiarities in a vast 
historical context the main distinguishing feature of which were 
crisis events of culture world-view. E. Slobodnyuk investigates 
the causal effect manifestation peculiarities and the typology of 
literature processes in English and Russian cultures and concludes 
that they are genetically alike.
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В начале XX в. одним из самых знаменитых и дорогих англий-
ских писателей был Р. Киплинг. Однако как справедливо подчеркивал 
Т. Левит: «…Особое положение Киплинга в английской литерату-
ре отмечается <…> не только гонорарами, в 25 раз превосходящи-
ми обычные (по шиллингу за слово <…>), но и наличием четырех 
прижизненных собраний сочинений, фактом необычайным для Ан-
глии, почти не знающей прижизненных собраний сочинений» [1,  
с.200].

Поэзия и проза Киплинга были не просто востребованы, аудитория 
с восторгом встречала каждое новое произведение. А его рассказы, 
стихотворения и очерки формировали пласт по‑настоящему массовой 
литературы, представляющей собой нечто среднее между элитарной 
литературой и чтивом. Может быть, именно в этом странном сочета-
нии и состоял феномен Киплинга? В нашей статье мы попытаемся 
осмыслить основные аспекты этого вопроса. Методологическую базу 
исследования составит исторически‑литературный метод, а осознавая 
сложность получения действительно объективных данных по иссле-
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дуемой проблеме, мы будем оперировать только теми фактами, кото-
рые не поддаются двусмысленному толкованию. 

Как уже говорилось, публика с восторгом принимала творения 
Киплинга. Не последнюю роль в этом сыграл специфический язык 
автора, сумевшего приблизить свои произведения к реальности, «сни-
зив поэзию» и «расширив границы поэтической тематики и словаря» 
[1, с.205] за счет широкого использования варваризмов, профессио-
нализмов и диалектизмов. Герои «Железного Редьярда» – рядовые 
строители Империи, мелкие чиновники, простые солдаты и туземцы 
утрачивали налет «книжности», вызывая у публики совершенно но-
вые чувства. Знакомым незнакомцем оказывался для читательской 
аудитории и стиль киплинговских творений: «Киплинг‑поэт необы-
чайно оригинален, ибо корни его поэзии лежат в искусстве англий-
ского мюзик‑холла – самого демократичного, ведущего свое проис-
хождение от представлений в старинных тавернах, вида тогдашнего 
массового искусства.»[2, с.48]. Е. Гениева справедливо объясняет по-
пулярность Киплинга тем, что в своих стихах он «ориентировался на 
самый что ни на есть внелитературный материал, занимаясь делом 
неблагодарным – приближая поэзию к прозе. Эффект оказался по-
разительным. Правда, безжалостная правда колола в глаза в поэзии 
Киплинга. С другой стороны, пафос поднимал этот материал до про-
поведи. Ничего подобного Англия никогда не читала. И стиль, и со-
держания – все было дерзким, новым. Диалектные слова, интонации 
мюзик‑холла, к которым поэт прибегал не ради комического эффек-
та, но содержательно, веря, что они привнесут жизнь в его поэзию.  
А жизнь – это солдатские будни, любовные истории, выпивки, драки, 
походы, отпуска, солнце, холера. Киплинг знал, как из этого самого 
непоэтического материала высекать истинные искры поэзии. Но не 
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о солнце и холере писал он в конечном итоге. Писал он о свободе, 
нравственном долге, нравственной стойкости, зависимости цивилиза-
ции от воли обычных людей, иными словами, о настоящих бытийных, 
философских проблемах» [3, с.14‑15].

А еще Киплинг подарил читателю необычные «туземные» сюже-
ты, экзотику дальних стран, мир ярких красок и неведомых ароматов. 
И хотя в своем раннем творчестве Киплинг использовал материал, ко-
торый прежде считался непригодным для «высокого» искусства, чи-
татели туманного Альбиона с восторгом приняли молодого писателя, 
столь живо и необычно изобразившего далекую колонию. «Его рас-
сказы и баллады, посвященные Индии, широко раздвинули границы 
канонической литературности, и ошеломленному читателю открылся 
в них непривычный мир, где экзотика и героика проступали сквозь 
густой, жестко выписанный «низовой» быт. Вместо условно‑теа-
трального, нарядного Востока в литературу вошел Восток грязный, 
пыльный, кровавый, страшный... Сместилась мера условности, пере-
двинулся угол зрения, романтика внедрилась в будни и приобрела 
обаяние правдоподобия»[4, с.9].

Популярности будущего «барда империализма» немалым образом 
способствовала и созвучность его политических чаяний общему кур-
су Соединенного Королевства. Киплинг восхищался своей Англией, 
страной, над которой никогда не заходит солнце, боготворил влады-
чицу морей, «последнюю и самую большую Империю / Карту, кото-
рая наполовину не развернута» (пер. наш – Е. С.). 

В 1907 г. талант Киплинга, которому на тот момент было всего 
42 года, оценили на высшем уровне – он был удостоен Нобелевской 
премии «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и вы-
дающийся талант повествователя». И сразу после этого его ждало… 
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практически полное забвение. Конечно, он еще писал, его еще публи-
ковали, но былая слава ушла в прошлое навсегда. «Лауреат без лав-
ров, забытая знаменитость», для публики он умер намного раньше 
1936 года. 

Нам представляется, что одной из причин утраты популярности 
стал отрыв Киплинга от той среды, которая питала его раннее творче-
ство. Ведь после своего отъезда в Англию (в 1889 г. )он ни разу не был 
в Индии, которая, собственно, и создала его как писателя, а начиная  
с 1902 г. (после возвращения из Африки) писатель вообще не покидал 
туманного Альбиона. Хотя прошлых впечатлений вполне хватило и 
на «Казарменные баллады» (1892), и на обе «Книги Джунглей» (1893, 
1895), и на сборник стихотворений «Семь морей» (1896), и на повесть 
«Отважные мореплаватели» (1897) и… на тринадцать томов расска-
зов, четыре романа, три книги рассказов для детей, несколько сборни-
ков заметок, очерков и сотни стихотворений. 

Свою роль в катастрофическом падении популярности Киплинга 
сыграла и читательская аудитория. «Железный Редьярд» не стал хуже 
или лучше, читатель стал другим. Его отношение к существующему 
миропорядку очень сильно изменилось. Лишения, трудности, смерть 
от пуль и болезней во всех частях света, далекие экспедиции, беско-
нечный труд во благо империи – все это перестало нравиться англича-
нам, и патриотические призывы Киплинга уже не вдохновляли обы-
вателя. «Винтики империи» захотели самостоятельности, их больше 
не устраивала роль простых исполнителей, терпеливо несущих «бре-
мя белых». Чеканный ритм стихов Киплинга, железный солдатский 
стиль, утверждение права сильного, призывы бороться, строить, по-
гибать за тридевять земель во имя Короны перестали быть созвучны 
новым чаяниям британцев. Одним словом, судьба Киплинга наглядно 
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показывает, насколько (сорок лет!) могут быть отдалены друг от друга 
во времени первые симптомы мировоззренческого кризиса и их ката-
строфическое проявление.4

Впрочем, есть и другие версии, никоим образом не противо-
речащие нашей. Например, Н. Дьяконова и А. Долинин объясняют 
сложности творческой судьбы Киплинга‑поэта следующим образом: 
«Киплинг входил в литературу в период безвременья, на переломе, 
когда уже начала давать трещину казавшаяся незыблемой твердыня 
викторианского сознания... Литература нуждалась в обновлении, и 
стоило Киплингу в 1890 г. опубликовать в Англии несколько десятков 
рассказов и баллад, как стало ясно – среди литературных «расчислен-
ных светил» появилась «беззаконная комета», готовая взорвать изну-
три сложившуюся систему жанров и стилей. В неясном, расплывча-
том контексте эпохи Киплингу удалось разглядеть обширную лакуну, 
удалось разгадать потребность в современном романтическом герое,  
в новом моральном кодексе, в новом мифе, который был бы созвучен 
дарвиновской теории эволюции с ее жесткой формулой: «Выживает 
сильнейший»[4, с.7]. Соответственно, как только потребность в «но-
вом романтическом герое» отпала, Киплинг был низвергнут с пьеде-
стала.

…В 20‑е гг., когда в Англии о Киплинге уже почти не вспомина-
ли, его звезда внезапно взошла в Советском Союзе. К. Паустовский  
в «Рассказах о Бабеле» вспоминает, как к нему в 1921 г. пришел Ба‑

4 Перемена умонастроения англичан произошла значительно раньше, 
чем перестала существовать Британская империя (конец 40‑х гг.), надлом 
произошел уже примерно после англо‑бурской войны 1899‑1902 гг., а к на‑
чалу Первой мировой войны было почти очевидно, что «владычица морей» 
близится к закату. И погибающей империи не нужен был певец‑романтик.
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бель. В руках у него был сборник рассказов Киплинга. «...Он положил 
книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как‑то плотоядно по-
сматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он 
явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную веж-
ливую беседу. Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, 
что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полней-
шей ясностью представлять себе все, что должно появиться из‑под 
пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или 
банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почер-
ком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между про-
чим, у Киплинга. 

...Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, су-
тулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он 
медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл 
книгу Киплинга и начал читать, ее на ходу. По временам он останав-
ливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял 
головы, чтобы взглянуть на них» [5]. Эта история может служить пре-
красной иллюстрацией отношения писателей молодой страны Сове-
тов к Киплингу. Его «твердый и прямой почерк», призывы бороть-
ся, идти до конца оказались парадоксально близки читателям СССР. 
«Бард империализма», убежденный враг советской власти, Киплинг 
стал близок тем, кто, казалось бы, должен был ненавидеть его.

Э. Багрицкий, Н. Тихонов, В. Луговский, А. Прокофьев, Ю. Оле-
ша признавали Киплинга своим учителем, высоко ценили его твор-
чество. Им был близко сочетание жесткого, почти реалистического 
изображения с романтическим пафосом борьбы и действия. И когда 
видный советский поэт А. Сурков на I Съезде советских писателей  
в 1934 г. призывал: «Давайте не будем размагничивать молодое крас-
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ногвардейское сердце нашей хорошей молодежи интимно‑лириче-
ской водой. Давайте не будем стесняться, несмотря на возмущенное 
бормотанье снобов, простой и энергичной поступи походной песни, 
песни веселой и пафосной, мужественной и строгой.» [6], – «молодые 
красногвардейские сердца» легко находили все это в стихотворени-
ях «Железного Редьярда». Не случайно сам К. Симонов писал, что 
Киплинг нравился «своим мужественным стилем, своей солдатской 
строгостью, отточенностью и ясно выраженным мужским началом, 
мужским и солдатским.» [7].

…Но, к сожалению, все повторяется. И звезда Киплинга в СССР 
закатилась столь же стремительно, как и взошла. Суровая военная 
реальность почти мгновенно разрушила и романтические иллюзии 
молодого поколения советских писателей и поэтов, и созданный ими 
образ «Железного Редьярда». Тот же К. Симонов вспоминал: «В пер-
вый же день на фронте в 1941 году я вдруг и навсегда разлюбил не-
которые стихи Киплинга, которые очень долго и очень упорно любил, 
любил еще на Халхин‑Голе; Киплинг и после 41‑го года не перестал 
для меня существовать как интересный поэт, многие стихи которого 
мне продолжают нравиться. 

Но киплинговская военная романтика, все то, что, минуя суще-
ство стихов, подкупало меня в нем в юности, вдруг перестало иметь 
какое‑либо отношение к той войне, которую я видел, и ко всему тому, 
что я испытал. Все это в 41‑м году вдруг показалось далеким, малень-
ким и нарочито напряженным, похожим на ломающийся мальчише-
ский бас.» [7].

В послевоенной России Киплинга уже в основном знали как авто-
ра сказки «Маугли» и «Просто сказок», а на большинстве его произ-
ведений было поставлено клеймо – «империалистические». Никого 



267В мире научных открытий, № 4(28), 2012

уже не интересовали особенности его творческого метода. А ведь это 
было не просто оригинальное, но и необычайно удачное соединение 
целостного реалистического мироописания и дуалистического ро-
мантического мирочувствования. Но за сорок лет (sic!) до своего рас-
пада вторая империя поступила с Киплингом так же, как и та, которой 
он посвятил все свое творчество.
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История государственности России, насчитывающая более один-
надцати веков, богатая на великие и трагические события, кровопро-
литные войны и масштабные преобразования, служит неопровержи-
мым доказательством про цесса непрерывного поиска оптимальной 
модели системы государственного управления, которая могла бы 
успешно решать задачи модернизации нашего государства в долго-
срочной перспективе. Необходимо особо отметить, что пока такая мо-
дель не найдена, и объясняется это, на наш взгляд, отсутствием в Рос-
сии институциональной традиции, выражающейся в стабильности и 
преемственности институтов и органов государственной власти. По-
казательным примером этого служит непростая история формирова-
ния и функционирования института народного представительства, ко-
торому на протяжении долгого времени в нашей стране незаслуженно 
отводилась второстепенная роль в системе органов государственной 
власти. Ситуация начала меняться лишь в последние годы, что на-
прямую связано с демократизацией общественной и государственной 
жизни в нашем государстве и принятием в 1993 году Конституции 
РФ.

Конституция РФ, выполняющая наряду с прочими учредитель-
ную функ цию, послужила необходимой основой для создания в со-
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временной России де мократического правового государства, в ко-
тором носителем суверенитета и единственным источником власти 
является её многонациональный народ. Как справедливо отмечает  
В. О. Лучин, учредительная функция выражается в том, что Консти-
туция придаёт правовую форму, узаконивает общественно‑полити‑
ческие и государственные институты, возникшие и развивающиеся  
в системе фактических общественных отношений, наделяет их необ-
ходимыми юридичес кими качествами [1, с.35]. Учредительная функ-
ция Конституции РФ проявля ется, в частности, в создании институ-
тов и органов государственной власти, осуществляющих свою дея-
тельность на основе принципа разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви. По смыслу и содержа нию 
действующей Конституции РФ к числу таких институтов относится 
инсти тут народного представительства, являющийся одной из систе-
мообразующих институциональных основ нашего государства.

По нашему мнению, народное представительство представляет 
собой институт представительной демократии, способ (форму) реа-
лизации народного суверенитета, в рамках которого народ как вер-
ховный суверен в ходе свобод ных выборов передаёт мандат на управ-
ление делами государства своим представителям, призванным выра-
жать интересы народа в процессе осущест вления своей дея тельности 
в коллегиальном органе, органически включённом в систему органов 
государственной власти. Несмотря на то что данное определение 
исчерпываю щим образом конкретизирует сущность народного пред-
ставительства как института государственной власти, в науке кон-
ституционного права до настоя щего времени не утихает дискуссия  
по вопросу о том, какие органы должны относиться к этому институ-
ту.
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Одни теоретики считают, что поскольку к существенным и необ-
ходимым признакам органов народного представительства относятся 
избрание их состава непосредственно народом на периодических вы-
борах, коллегиальность, нали чие механизма влияния на их деятель-
ность со стороны граждан, и только в совокупности все названные 
свойства дают качество, позволяющее характе ризовать рассматрива-
емые органы как представительные, к органам народного представи-
тельства могут относиться лишь такие, которые соответствуют всем 
выше перечисленным признакам [2, с.13]. Другие полагают, что по-
мимо собст венно представительных учреждений к органам народно-
го представительства относятся и должностные лица, избранные на-
родом, в т.ч. и Президент РФ. Правильность своей точки зрения они 
обосновывают тем аргументом, что «Президент РФ избирается не-
посредственно гражданами и, значит, представ ляет интересы и волю 
избирателей» [3, с.22]. И при этом делают оговорку, что «для тради-
ционного народного представительства характерны свои функции, 
которых нет у выборных должностных лиц» [4, с.5–6].

Анализируя данную точку зрения, необходимо отметить, что  
в соответст вии с частями 1 и 4 статьи 80 Конституции РФ Президент 
РФ является главой государства, и в этом своём качестве он представ-
ляет Россию внутри страны и в международных отношениях. Учиты-
вая то обстоятельство, что должность Президента РФ согласно части 
1 статьи 81 Конституции РФ является выборной, но сама Конститу-
ция не включает Президента РФ в состав представительного органа 
государственной власти – парламента РФ, можно сделать следующий 
вывод: факт непосредственного избрания Президента гражданами 
РФ автома тически не превращает его в орган народного представи-
тельства. По всей ви димости, представительная природа института 
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президентуры качественным об разом отличается от представитель-
ной природы института народного предста вительства, что выражает-
ся главным образом в единоличном механизме приня тия решений и 
специфике функций, исполнение которых возложено Конститу цией 
на Президента РФ как на главу государства, гаранта Конституции, 
прав и свобод человека и гражданина, Верховного Главнокомандую-
щего Вооружён ными Силами РФ.

Именно по этой причине более убедительной нам представляется 
точка зрения тех теоретиков, которые считают, что к органам народ-
ного представи тельства могут быть отнесены лишь коллегиальные 
органы, члены которых имеют постоянную прямую двустороннюю 
связь со своими избирателями. По мнению Б. Н. Чичерина, различные 
направления общественного мнения, разно образные интересы народа 
могут проявиться лишь в коллегиальном органе на родного предста-
вительства примерно в том же отношении, в каком они сущест вуют  
в обществе [5, с.6]. Должностные лица, избранные народом, безуслов-
но, имеют тесную связь с ним, но при этом при осуществлении сво-
ей деятельности они не выражают всего разнообразия политических 
убеждений, присущих на роду в целом. Так, по смыслу Конституции 
РФ, обеспечивая согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти, Прези дент РФ обязан верно служить 
её народу в целом, но при этом не обязан при принятии решений соот-
носить их содержание с политическими и иными инте ресами отдель-
ных граждан, их групп, а также общественных объединений (ста тьи 
80, 81 Конституции РФ).

Сказанное выше позволяет нам утверждать, что органами народ-
ного представительства в России являются Федеральное Собрание – 
парламент РФ, органы законодательной (представительной) государ-
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ственной власти субъектов РФ и представительные органы местного 
самоуправления. При этом мы должны отметить одно принципиаль-
ное положение: Совет Федерации Федерального Собрания РФ в на-
стоящее время является органом народного представительст ва ско-
рее номинально, чем реально, поскольку порядок его формирования 
не предусматривает применение института свободных выборов. По 
всей вероятности, в своём сегодняшнем виде Совет Федерации яв-
ляется органом представительства интересов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ, а не их населения. По мнению  
Н. А. Богдановой, с которым мы полностью согласны, вхождение  
в состав Совета Федерации представителей двух ветвей государ-
ственной власти субъектов РФ – законодательной и исполнительной – 
является рудиментом прошлого, и в будущем такое положение вещей 
должно быть подвергнуто пересмотру [6, с.52].

Необходимо отметить, что народное представительство как инсти-
тут предста вительной демократии играет чрезвычайно важную роль 
в системе го сударственного управления. Во‑первых, органы народно-
го представительства предоставляют гражданам возможность реали-
зовать своё право на участие в управлении делами государства. Во‑
вторых, органы народного представитель ства позволяют депутатам 
поддерживать постоянную двустороннюю связь со своими избирате-
лями, выступают надёжным каналом общения между госу дарст вом и 
его гражданами, служат местом для ведения широкой политической 
дискуссии. В‑третьих, народное представительство служит фундамен-
тальной институциональной основой России как демократического 
правового государ ства, а адекватное представительство интересов на-
рода в его органах является необходимым условием стабильного раз-
вития отечественной государственнос ти в долгосрочной перспективе.
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Как уже было отмечено нами ранее, институт народного предста-
вительства органическим образом включается в систему органов го-
сударственной власти, а если говорить более конкретно, входит в её 
законодательную ветвь. При бли жайшем рассмотрении можно найти 
прямое противоречие между интересами народного представитель-
ства и интересами государственной власти. Если на родное предста-
вительство призвано выражать интересы народа, то говорить о том 
же самом в отношении государственной власти можно крайне осто-
рожно. Некоторые теоретики не без основания отмечают, что система 
управления в современных условиях узурпирована замкнутой поли-
тической элитой, которая через властные институты вытесняет из си-
стемы управления коллективный ра зум, наиболее достойных членов 
гражданского общества [7].

Не вступая в полемику с представителями данной точки зрения, 
подчеркнём, что именно институт народного предста вительства явля-
ется наиболее рациональным и эффективным способом гармо низации 
отношений государственной власти и народа. Как мы помним, основ‑
ной функцией законодательной ветви государственной власти явля-
ется приня тие законов. Однако в демократическом правовом госу-
дарстве принятие зако нов должно быть сообразовано с интересами 
его граждан, поскольку демокра тическое государство является выра-
зителем интересов народа, государством, в котором народ является 
единственным верховным сувереном. Следовательно, законодатель-
ная ветвь государственной власти в процессе осуществления своей 
деятельности в подлинно демократическом государстве не может не 
руко водствоваться интересами народа при разработке и принятии за-
конов, так как в противном случае государство утрачивает свою демо-
кратическую форму. На практике это достигается путём делегирова-
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ния народом своих представителей в состав законодательного органа 
государственной власти (парламента), что при водит к неверному по-
ниманию сущности современных парламентов как орга нов, призван-
ных осуществлять в первую законодательную, а не представитель ную 
функцию. Так, в частности, Н. А. Богданова отмечает, что «парламент 
при зван, во‑первых, законодательствовать, монополизируя эту функ-
цию в системе разделения властей; во‑вторых, представлять обще-
ственное мнение и соединять через открытую дискуссию и легаль-
ную парламентскую оппозицию различные интересы, уравновешивая 
их, смягчая и преодолевая конфликты…» [6, с.51].

Не оспаривая содержание законодательной и представительной 
функций парламента, очень точно охарактеризованное Н. А. Богда-
новой, мы считаем не обходимым подчеркнуть, что именно предста-
вительная природа парламентских учреждений в современном демо-
кратическом государстве должна быть при знана ведущей и опреде-
ляющей их сущность. Данный вывод может быть легко доказан тем 
аргументом, что законодательная функция (в её классическом виде) 
не может осуществляться органами, не представляющими интересы 
народа при осуществлении ими своих функций. Не случайно, Кон-
ституция РФ в статье 94 называет Федеральное Собрание РФ пред-
ставительным и законодательным органом государственной власти. 
Думается, что последовательность, в которой расставлены опреде-
ления, характеризующие сущность данного органа, наглядно ото-
бражает приоритет представительной функции. Более того, по на-
шему мнению, только полноценное осуществление парламентом 
представительной функции позволяет ему принимать законы в ин-
тересах народа, т.е. реализовать своё законодательное предназначе‑ 
ние.
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Таким образом, выступая в качестве институциональной основы 
современ ной России, народное представительство создаёт все не-
обходимые предпосыл ки для создания в нашем государстве эффек-
тивной системы государственного управления, в рамках которой 
интересы народа находят наиболее полное и все объемлющее выра-
жение в представительном органе государственной власти. В свою 
очередь утвержде ние основ представительного правления напрямую 
оп ределяет вектор демокра тизации нашего общества и государства, 
заключаю щийся в создании системы реальных условий для включе-
ния народа в процесс управления государством. Данные процессы не 
должны приостанавливаться или затормаживаться, отодвигаться на 
второй план по мотивам политической целесообразности, поскольку 
в противном случае перспектива укрепления демократической инсти-
туциональной традиции в России может быть поставлена под серьёз-
ное сомнение.
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туциях, уставах) субъектов Российской Федерации и их соот-
ветствию нормам Конституции Российской Федерации. Кроме 
того, в работе приводятся конкретные нормы, не соответ-
ствующие положениям Конституции Российской Федерации 
1993 г. Объектом исследования являются общественные от-
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В условиях формирования нового демократического строя не-
избежным является возникновение в законодательстве государства 
юридических коллизий, поскольку становление демократического 
и правового государства в Российской Федерации сопровождается 
формированием новой правовой системы, обеспечивающей переход 
к рыночным отношениям, по‑новому определяющей место челове-
ка в обществе и государстве. Действующая Конституция Российской 
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Федерации, закрепляя единство системы государственной власти, 
разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, признала право 
субъектов Российской Федерации принимать собственные законы. 
Не только Федерация, но и субъекты Российской Федерации за доста-
точно короткое время сформировали огромный массив нормативных 
правовых актов [1, с. 89]. Особенно актуальным данная тема явля-
ется для такого федеративного государства, как Российская Федера‑ 
ция.

Целью данного исследования является анализ норм Основных за-
конов субъектов Российской Федерации, содержащих противоречия 
Конституции Российской Федерации 1993 г.

По верному замечанию И. А. Стародубцевой основной функцией 
права является регулирование общественных отношений. Для того, 
чтобы правовое воздействие было наиболее эффективным, нормы 
«по вертикали» (федеральные и субъектов РФ), а также «по горизон-
тали» (правовые предписания одного уровня) при регулировании од-
них и тех же правоотношений не должны вступать в противоречие 
или иметь различие [2, с. 37]. Это означает, что законы, издаваемые 
на уровне субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, поскольку она является базой 
для всей отечественной правовой системы. Ч. 1 ст. 15; п. «а» ч. 1,  
ст. 72; п. 1 раздела 2 Основного закона Российской Федерации пред-
усматривает положения о высшей юридической силе Конституции, 
а также необходимости соответствия всех без исключения правовых 
актов Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, на практике 
имеется огромное количество противоречий законодательства субъ-
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ектов Российской Федерации федеральному законодательству, в част-
ности, Конституции Российской Федерации. 

Начало 90‑х годов XX века ознаменовалось исторически важными 
событиями, повлекшие за собой коренное изменение всей системы 
государственной власти. Так, к субъектам Федерации перешли часть 
властных полномочий, что породило ряд проблем в отношениях меж-
ду субъектами Российской Федерации и федеральным центром. 

С принятием в 1990 году первым съездом народных депутатов 
РСФСР Декларации о государственном суверенитете субъекты Феде-
рации один за другим провозгласили свой суверенитет (в частности, 
республики).

Позднее 12 декабря 1993 года была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. Она по‑иному расставила акценты в вопросе 
построения и функционирования федеральной структуры законода-
тельства, устраняя при этом отдельно имевшие место противоречия, 
несогласованности и неточности. 

Однако по некоторым аспектам формирования и фактической дея-
тельности этой структуры она породила новые проблемы.

С одной стороны, верховенство Конституции и федеральных зако-
нов на всей территории России трактуется в ст. 4 Конституции страны 
в неразрывной связи с суверенитетом России, который распростра-
няется на всю ее территорию, и, поскольку это положение включено 
в гл. 1 Конституции России, оно не может быть изменено никакими 
другими нормами Конституции.

С другой стороны, основы конституционного строя охватывают 
также правило ч. 2 ст. 5, которая провозглашает, что республика в со-
ставе Российской Федерации имеет свою конституцию и законода-
тельство. Что касается края, области, города федерального значения, 
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автономной области и автономного округа, то каждый из этих субъ-
ектов Российской Федерации имеет свой устав, законодательство [3, 
с. 321 – 322]. 

Итак, рассмотрим конкретно на примерах законодательством ка-
ких субъектов Российской Федерации были допущены противоречия 
нормам Конституции Российской Федерации.

Целесообразным представляется начать рассмотрение юридиче-
ских коллизий именно с норм, определяющих конституционно‑право-
вой статус субъекта.

Так, нормам Конституции Российской Федерации противоречат 
положения в конституциях таких субъектов, как Тыва, Удмуртия, 
Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Кабардино‑Балкария, 
Алтай, поскольку в них данные субъекты провозглашаются суверен-
ными государствами.

 Конституция Российской Федерации, исключает существование 
двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе 
государственной власти, которые обладали бы верховенством и неза-
висимостью, т. е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных 
субъектов Российской Федерации. Поэтому республики как субъек-
ты Федерации не имеют статуса суверенного государства и не могут 
иным образом решить этот вопрос в своих конституциях, наделив 
себя свойствами суверенного государства – даже при условии, что их 
суверенитет признавался бы ограниченным [1, с. 96]. Ряд авторов в 
юридической литературе считает, что данное положение в конститу-
циях субъектов Федерации свидетельствует о желании части регио-
нов «захватить» больше власти, чем это предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации. Однако, на наш взгляд, соответствующая точ-
ка зрения является не совсем правильным, поскольку противоречия 
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подобного рода в конституциях субъектов возникли по объективным 
причинам, а именно коллизиями между Федеративным договором и 
Конституцией Российской Федерации. 

Во многих конституциях (уставах) субъектов Российской Феде-
рации в разделах о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и федеральными органами власти имеются несоответствия 
Конституции Российской Федерации. Наиболее характерными нару-
шениями статей 71 и 72 Конституции Российской Федерации являют-
ся нормы:

‑ о верховенстве субъекта Российской Федерации в отношении 
национальных богатств, об исключительной собственности 
на землю и ее недра, воды, леса, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы на его территории. В статье 5 
Конституции Республики Саха (Якутия) содержится положе-
ние, что воздушное пространство и континентальный шельф 
на территории Республики Саха (Якутия) являются собствен-
ностью и неотъемлемым достоянием народа Республики Саха 
(Якутия). Конституция Республики Саха относит к ведению 
республики все вопросы регулирования эксплуатации при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды. Приведенные 
положения республиканской конституции неконституционны: 
именно Российская Федерация обладает исключительными 
суверенными правами и осуществляет исключительную юрис-
дикцию на континентальном шельфе и в экономической зоне;

‑ об отнесении к ведению субъекта Российской Федерации меж-
дународных и внешнеэкономических отношений и договоров 
(Башкортостан, Татарстан). Подобные полномочия предоста-
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вили себе в конституциях (уставах) Республика Мордовия, 
Свердловская область, Ненецкий автономный округ, Архан-
гельская область и др.;

‑ о праве республик‑субъектов Российской Федерации объяв-
лять военное и чрезвычайное положение (Чечня и Тыва). Воз-
можность введения на территории республики органами вла-
сти самой республики чрезвычайного положения закрепляет-
ся конституциями Тывы, Удмуртии, Башкортостана;

‑ о праве предоставлять иностранным гражданам и лицами без 
гражданства политическое убежище (ст. 25 Конституции Баш-
кортостана).

При определении вопросов ведения законодательного органа либо 
президента республики субъекта Российской Федерации указывает-
ся на право республики определять и осуществлять внутреннюю и 
внешнюю политику. Вместе с тем, согласно п. «е» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации: «установление основ федеральной политики 
… в области государственного, экономического, экологического, со-
циального, культурного и национального развития Российской Феде-
рации» и пункта «к» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 
внешняя политика и международные отношения отнесены к ведению 
Российской Федерации [1].

Как справедливо замечает С. Н. Быков, часто при издании сво-
их нормативных правовых актов субъекты Российской Федерации не 
берут во внимание нормы статей 73 и 76, что ведет к противоречиям  
в праве. 

В большинстве случаев в конституционных актах субъектов Рос-
сийской Федерации дублируются положения Конституции Россий-
ской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. При 
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этом в ряде субъектов Российской Федерации неправомерно сужают-
ся положения статьи 2 Конституции Российской Федерации, согласно 
которой признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства в целом, а не только органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. В ряде субъектов Российской Федерации 
зачастую ограничиваются права и свободы других граждан Россий-
ской Федерации, поскольку они увязываются с гражданством респу-
блик или статусом жителя края, области [1, c. 101].   

Таким образом, можно выделить следующую классификацию 
противоречий конституций (уставов) субъектов Российской Федера-
ции Конституции Российской Федерации:

а) положения, касающиеся конституционно‑правового статуса 
субъекта;

б) коллизии норм в сфере обеспечения и защиты прав и свобод 
граждан;

в) нормы, посягающие на территориальную целостность Федера-
ции.

Итак, переход к рыночным отношениям и вместе с ним становле-
ние нового демократического строя привело к «разнобою» в право-
вой системе государства. Вопрос о способах разрешения юридиче-
ских коллизий не являлся специальной темой исследования в данной 
статье, отметим только то, что в современных условиях во избежание 
подобных коллизий в праве необходимо выработать помимо общеиз-
вестного «компетенционного правила», когда органы государствен-
ной власти Российской Федерации и ее субъектов обязаны действо-
вать только в пределах их полномочий, установленных Конституцией 
Российской Федерации, конституциями и уставами субъектов России, 
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законодательством, также и такие способы разрешения противоре-
чий, как установление федеративной ответственности и взаимодей-
ствие органов публичной власти.     
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В статье рассматриваются подходы к определению по-
нятия «партия власти», предложено систематизирующее 
проанализированные подходы определение категории «пар-
тия власти», выявлены специфические черты партии власти, 
исследуется механизм формирования «партии власти» и ее 
структура.
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In article approaches to definition of concept «party in power» 
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approaches «party in power» is offered, party in power peculiar 
features are revealed, the mechanism of formation of «party in 
power» and its structure is investigated.

Keywords: the party in power, the party leader, voting, a policy, 
a political policy, the political program, political system.

Введение
В политической науке термин «партия власти» получил свое ши-

рокое распространение еще в 1993 – 1994 гг., благодаря принятой  
12 декабря 1993 г. Конституции РФ, которая наделила россиян новы-
ми правами и свободами, в числе которых право участия в деятель-
ности политических партий. Затем категория прочно закрепилась  
в словаре современной российской политики. Такие партии издавна 
привлекали внимание политологов, социологов, журналистов. В рос-
сийской истории название «партия  власти» присваивалось партиям: 
«Демократический выбор России» в 1993 г., «Наш дом – Россия»  
в 1995, «Единство» в 1999 и, наконец, в 2003 г. партии «Единая Рос-
сия». Ряд исследователей относит к категории  «партия власти» все 
политические партии, в которых в той или иной мере участвует пра-
вящая элита.

В науке существует такое мнение, что появление таких «партий 
власти» является признаком нарушения демократического режима и 
ведет к авторитаризму. «Партии власти» с такой стороны исследова-
ния приобретают негативный оттенок. Поэтому цель исследования 
заключается в изучении сущности данного феномена, анализе при-
роды этого явления и причин возникновения подобных организаций. 
Для достижения поставленной цели требуется решить ряд конкрет-
ных исследовательских задач: проанализировать основные концепту-
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альные подходы к определению понятия «партия власти» и уточнить 
термин «партия власти», в котором более полно учитывается субъ-
ектно‑объектная природа категории, выявить специфические черты 
партии власти, исследовать механизм формирования «партии власти» 
и ее структуру.

Существует достаточно большой объем научной литературы, по-
священный анализу категории «партия власти». Но, несмотря на это, 
данная область исследования является недостаточно изученной и не 
получила однозначного толкования в научной и публицистической 
литературе. 

Категория «партия власти» чаще всего рассматривается с точки 
зрения двух подходов: «широкого» и «узкого».

Широкая точка зрения использовалась при исследовании постсо-
ветских элит, где «партия власти» выступает как характеристика сте-
пени консолидированности и силы правящей группы.

«Партия власти» писали в 1992 году Эндрю Вилсон и Вален-
тин Якушик, ‑ это политический блок, состоящий из прагматически 
ориентированных и деидеологизированных высших кругов старой 
номенклатуры представителей государственного аппарата, средств 
массовой информации, руководителей традиционных секторов про-
мышленности и сельского хозяйства» [1].

В частности широкой точки зрения придерживался А. Рябов, кото-
рый считает, что «партия власти» предстает как «новая политическая 
элита», коммуникации внутри которой «позволяют ей вне зависимо-
сти от любых институциональных изменений оказывать определяю-
щее влияние на развитие политического процесса» [2].

Бадовский Д.В. полагает, что определение «партии власти» как 
политико‑экономической группировки, с одной стороны, указыва-
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ет на сам факт определенной степени единства у бюрократической 
элиты экономических интересов, ее стремление к установлению соб-
ственного экономического господства, основанного на принадлежа-
щих её функциях, связанных с финансовым и, шире, экономическим 
регулированием» [3]. 

Согласно точке зрения Шейниса В.Л. «партия власти» включает 
в себя собственно федеральные государственные структуры испол-
нительной власти, действующие как закрытые политические корпо-
рации и осуществляющие властные функции; региональные элиты, 
которые взаимодействуют с федеральной элитой; наконец, партии и 
организации, поддерживающие власть [4]. 

А. Зудин использует широкое понятие при анализе особенностей 
участия властных структур в российской публичной политике [5]. Он 
разделяет административные и партийные элиты, первые как наибо-
лее значимые «субъекты влияния», вторые как «вспомогательные». 
Стоит отметить, что как отдельный тип политических организаций, 
российские «партии власти» впервые появляются в работах А.Зудина, 
А. Андреева и др.

По мнению Седых Н.Н. «партия власти» ‑ это политическая орга-
низация, создаваемая или используемая властвующей политической 
элитой для реализации основной цели – сохранения (удержания) по-
литической власти [6].

Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. пишут, что в современной лите-
ратуре согласно широкому подходу, под исследуемым термином обо-
значают российскую политическую элиту в целом [7, с.6]. При таком 
понимании «партия власти» выступает как синоним понятия «правя-
щая элита».
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Исходя из выше изложенного широкий подход к определению ка-
тегории «партия власти» мы можем обозначить как элитарный под-
ход.

Согласно узкому подходу «партия власти» предстает в виде «объ-
единений партийного и движенческого типа, непосредственно созда-
ваемых политической элитой и играющих роль главного выразителя 
ее интересов в сфере публичной политики» [8]. 

«Партия власти» согласно второму подходу определяется как по-
литическая парламентская партия, обладающая большинством и обе-
спечивающая отстаивание интересов власти в публичной политике.

В отечественной политологии «партия власти» нередко рассма-
тривалась как партийное образование, участвующее в электоральном 
процессе, но решающее специфические задачи, которые возникают  
у исполнительной власти в период «демократической трансформа-
ции». [9]

В современной политической науке феномен «партия власти», 
характеризуется уже как «один из важнейших институтов правящего 
режима», инструмент его внутреннего укрепления [10].

Следует отметить, что более узкая трактовка подчеркивает пар-
тийный, а не только властный характер исследуемого феномена.

Исходя из выше изложенного узкий подход к определению кате-
гории «партия власти» мы можем охарактеризовать как институцио-
нальный подход.

Приведенные выше подходы одинаково правомерны, поскольку 
отражают разные качества одного и того же политического феноме-
на в различных проблемных полях. В первом случае (элитарный под-
ход) речь идет о всеобъемлющем воздействии политической  элиты 
на общественные процессы, о самых разнообразных способах такого 
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воздействия, во втором случае (институциональный подход) выделя-
ется институциональный характер феномена и попытки превращения 
«партии власти» в ведущую силу политической системы. В действи-
тельности широкое понимание выделяет политическую элиту как ак-
тора, реализующего свою стратегию путем образования «партии вла-
сти», но оставляет без внимания вопрос о характере этой стратегии. 

Однако на наш взгляд важным является то, что «партия власти» 
‑ это организация партийного типа, создаваемая элитой для участия  
в выборах. 

Проведенный методологический и теоретический анализ работ, 
рассматривающих различные стороны категории «партия власти», 
позволил нам сделать вывод об актуальности выделения третьего 
подхода, включающим и объединяющим в себе элементы двух иссле-
дуемых подходов. Тогда согласно третьему подходу «партия власти» 
будет определяться как главенствующая организация, охватывающая 
и использующая власть, с целью достижения и реализации политиче-
скими элитами интересов в политической и общественной сфере. Та-
ким образом «партия власти» охватывает всю страну в целом, а также 
реализует свои интересы «на местах» являя собой всеобъемлющий 
характер, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

«Партия власти» как главенствующая организация в стране ис-
пользует четкий механизм отбора новых кадров. Следует отметить, 
что благодаря этому механизму, ограничивается авторитарный харак-
тер власти и усиливаются демократические черты. 

«Партия власти» имеет определенную структуру. Ее стратегию, 
как правило, определяет сильный лидер, пользующийся огромным ав-
торитетом (применительно к России таким лидером является – глава 
государства). Вокруг лидера формируется команда единомышленни-



293В мире научных открытий, № 4(28), 2012

ков, включающих в себя наиболее лояльных и лично преданных ли-
деру функционеров. Структура «партии власти» дополняется медиа и 
бизнес структурами, являющимися информационной и финансовой 
опорой и поддержкой партии.

Исходя из выше изложенного в структуру «партии власти» входят:
 Лидер
 Команда
 Медиа структура
 Бизнес структура
Ключевой связкой в данной системе является лидер – партия. Пар-

тия, включающая, при помощи всех элементов структуры, является 
поддержкой лидера и приводит его политический курс в действие. 
Средства массовой информации создают имидж политическому ли-
деру. Бизнес ‑ структуры являются спонсорами партии в проводимых 
её политических мероприятиях. 

Эффективность такого взаимодействия в современных политиче-
ских реалиях доказывают результаты выборов, рейтинг лидера.

Исходя из вышеизложенного, мы можем выделить специфические 
черты феномена «партия власти»:
 Партия – представляет интересы высшей власти, правящей 

элиты;
 Партия создается политической элитой непосредственно для 

участия в выборах и продвижения своего политического кур-
са;

 Партия нацелена на воспроизводство, сохранение и укрепле-
ние власти элиты, создавшей её;

 Партия власти обладает сформированным привлекательным 
партийным имиджем;
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 Партия являет собой легитимный публичный механизм стаби-
лизации, и когда потребуется пролонгации власти.

С нашей точки зрения «партия власти» создается политической 
элитой с целью укрепления и поддержания легитимности своей вла-
сти. Формируется вокруг лидеров обладающих властью и имеющих 
реальные шансы ее получить. Путем участия в выборах обеспечивает 
контроль над законодательной системой государства.

Вывод
Рассматривая в данной статье категорию «партия власти», были 

исследованы два подхода: «широкий» и «узкий», которые в дальней-
шем были обозначены автором как элитарный и институциональный. 
Каждый из подходов являлся правомерным, но исключал из себя эле-
менты первого либо второго подхода, выделив ключевые позиции, мы 
пришли к консолидирующему определению, исключающему из себя 
недостатки двух подходов. При котором, партия власти определяет-
ся как главенствующая организация, охватывающая и использующая 
власть, с целью достижения и реализации политическими элитами 
интересов в политической и общественной сфере.
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В статье раскрывается значение показателей внутриви-
довой изменчивости признаков имаго кровососущих двукры-
лых для определения функциональной значимости структур 
тела и направления действия естественного отбора. Приве-
дены данные о внутривидовой изменчивости трех видов ко-
маров (Culicidae), трех видов слепней (Tabanidae) и мухи осен-
ней жигалки (Muscidae). Установлена низкая вариабельность 
большинства морфологических структур, их многочисленные 
взаимозависимости. Выявлено строгое сохранение определен-
ных размеров структурных элементов ротового аппарата, 
обеспечивающих гематофагию имаго. Большинство признаков 
контролируется стабилизирующей формой естественного от-
бора.
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INTRASPECIFIC VARIABILITY OF BLOODSUCKING DIPTERA 
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The article reveals the current importance of intraspecific 
variability of bloodsucking diptera imago research, that allows us to 
determine of the natural selection action. The data on intraspecific 
variability of 3 species of mosquitos (Culicidae), 3 species of gadflies 
(Tabanidae) and Stomoxys calcitrans (Muscidae) are presented. 
A low variability of the majority of morphological structures and 
numerous their interdependencies are established. We revealed the 
preservation of algoristic size of mouth part’s structural elements 
which provide imago haematophagia. The majority of signs are 
controlled by natural selection stabilizing form.

Keywords: insects; bloodsucking diptera; imago; variability of 
body parameters.

Исследования характера и закономерностей изменчивости живых 
организмов вызывают большой интерес у экологов и морфологов. 
Одним из основных способов изучения изменчивости признаков жи-
вотных в природных популяциях является фенетический подход. Он 
дает возможность решать специфические морфологические задачи, 
связанные с определением относительной функциональной значи-
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мости разных признаков. Предпосылкой для такого анализа служит 
аксиоматическое положение функциональной морфологии: чем более 
функционально важна та или иная структура, тем более жестко де-
терминируется ее строение [5, с.198]. В ряде случаев  повышенная  
изменчивость  признака  может  оказаться функционально важной 
характеристикой, специально поддерживаемой естественным отбо-
ром (например, все случаи адаптационного полиморфизма). Проведе-
ние фенетических исследований позволяет определить направление 
и давление естественного отбора у разных видов организмов, чем и 
определяется их актуальность. 

Вместе с тем внутривидовая изменчивость имаго различных ви-
дов насекомых изучена недостаточно. В литературе встречаются лишь 
разрозненные сведения о степени вариации некоторых отдельных 
морфологических структур. В частности, несмотря на многочислен-
ные работы, посвященные изучению различных групп кровососущих 
двукрылых, данные о вариабельности их частей тела разрозненны и 
единичны, нет сведений о наличии корреляции между различными 
параметрами, что и определило цель настоящей работы. 

Ранее нами были проведены подобные исследования лишь хобот-
ков мух, которые являются копро‑и и некрофагами [4, с. 6]. Настоя-
щее исследование выполнено на семи видах самок гематофагов (по 
30 особей каждого вида) семейства Culicidae: Anopheles maculipennis 
Mg., Aёdes caspius dorsalis Pallas, Culex pipiens L. – по 14 параметрам, 
Tabanidae: Тabanus bromius L., Hybomitra bimaculata Mcq., Chrysops 
relictus Mg. – по 14 параметрам и Muscidae: Stomoxys calcitrans L – по 
19 показателям. Материалом для изучения послужили собственные 
сборы самок комаров, слепней и мух, проведенные автором в окрест-
ностях г. Иваново в 2001‑2007 гг. 
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Морфологические структуры тела насекомых – голову, конечно-
сти и крылья – измеряли окулярной линейкой бинокулярного микро-
скопа. Для изучения изменчивости размеров частей ротовых органов 
помещали сухих насекомых в 10% раствор едкого кали на сутки, затем 
извлекали, промывали проточной водой, переносили на предметное 
стекло и препаровальными иглами разделяли части хоботков в спир-
то‑глицериновой смеси. Изготовленные временные препараты ми-
кроскопировали, измеряли окулярной линейкой их длину и ширину, 
подсчитывали число псевдотрахей в лабеллумах слепней. Для мор-
фометрии хоботков двукрылых насекомых использовали программ-
но‑аппаратный комплекс ВидеоТесТ, включающий микроскоп Бимам, 
видеокамеру и компьютер с платой ввода изображений, их размеры 
устанавливали в программе «ВидеоТесТ–Мастер 4,0». Полученные 
значения были внесены в таблицы и математически обработаны  
в статистических компьютерных программах «Statistica», «Excel» и 
«Stadia» (для DOS). По данным морфометрии были вычислены сред-
ние величины и коэффициенты вариации в процентах для всех при-
знаков и построены графические изображения потоков изменчивости.  

Изученные виды имеют различное систематическое положение 
в отряде двукрылых и относятся к семействам трёх подотрядов: ко-
мариные – Culicidae – являются длинноусыми насекомыми, или 
Nematocera; слепни – Tabanidae – короткоусыми прямошовными – 
Brachycera‑Orthorrhapha; настоящие мухи Muscidae – короткоусыми 
круглошовными, или Brachycera‑Cyclorrhapha. Тип и структуры ро-
тового аппарата у представителей различных семейств неодинаковы.

Самки комаров имеют колюще‑сосущий ротовой аппарат. В та-
блице 1 представлены средние значения исследованных признаков 
самок комаров и коэффициенты их вариации. 
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Таблица 1
Средние величины и коэффициенты вариации  

признаков имаго комаров*

№ Признаки
Виды комаров

Anopheles 
maculipennis

Aёdes
caspius dorsalis Culex    pipiens

1. Длина переднего 
бедра 3,11 ± 2,07 ± 2,21 ±

2. Длина передней 
голени 3,44± 2,25± 2,41 ±

3. Ширина головы 0,89 ± 0,88 ± 0,81 ±

4. Высота головы 0,59 ± 0,52 ± 0,48 ±

5. Длина головы 0,74± 0,80± 0,73 ±

6. Длина нижней 
губы 2,64 ± 2,64 ± 2,10±

7. Длина верхней 
губы 2,76± 2,77 ± 2,21 ±

8. Длина щупика 1,90 ± 2,41 ± 1,84 ±

9. Длина верхней 
челюсти 2,89 ± 0,59 ± 0,56 ±

10. Длина нижней 
челюсти 2,78 ± 2,80 ± 2,27 ±

11. Длина гипофа-
ринкса 2,94 ± 3,01 ± 2,40 ±

12. Длина лабеллума 0,20 ± 0,23± 0,019 ±

13. Ширина лабел-
лума 0,07 ± 0,09 ± 0,08 ±

14. Длина крыла 6,37 ± 4,94 0,069 (1,3) 4,60 ±

* В скобках указаны значения коэффициента вариации.
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Коэффициенты вариации у всех изученных видов низкие, их 
значения не превышают 10%. Наименьшая вариабельность в целом 
характерна для размеров головы и структурных элементов ротового 
аппарата – коэффициент вариации не более 1,1‑3,5% [2, с.104]. Раз-
меры переднего бедра и голени, головы также имеют низкую вариа-
бельность – от 1,5% до 2,4%, в небольших пределах – 1,6‑4,0% – из-
меняются и параметры головы и длина крыла. Наибольшие значения 
коэффициента вариации отмечены для длины и ширины лабеллумов: 
4,1‑4,3 и 4,5‑8,8%, соответственно. У A.maculipennis наименьшая ва-
риабельность свойственна длине верхней и нижней челюстей, гипо-
фаринкса, верхней и нижней губы; наибольшая – размерам лабеллума 
(особенно его ширине). Максимальное и минимальное значения ко-
эффициента вариации отличаются в 8 раз. У A.caspius dorsalis мини-
мальное значение коэффициента вариации имеет крыло (1,3%), мак-
симальное – ширина лабеллума (4,5%); эти крайние значения отлича-
ются приблизительно в 3,5 раза. Аналогичные данные для C. pipiens: 
минимальное значение коэффициента вариации – у размеров бедра 
и длины крыла, максимальное – у ширины лабеллума, с разницей  
в 3 раза.

У A.maculipennis и A.caspius dorsalis отличия между коэффициен-
тами вариации сильнее выражены между размерами губ, челюстей, 
гипофаринкса, лабеллума, щупика; у A.caspius dorsalis и С.pipiens за-
фиксированы значительные различия вариабельности между 12 из 
14 исследованных параметров (кроме длины верхней губы и гипофа-
ринкса).

Для установления взаимозависимости между изученными пара-
метрами были рассчитаны коэффициенты парной корреляции. Все 
они положительные. Длина верхней губы у трех исследованных ви-



302   In the World of Scientific Discoveries, № 4(28), 2012

дов достоверно (р≤0,5) связана с длиной нижней губы, гипофаринкса, 
верхней и нижней челюстей. Также достоверно коррелируют размеры 
следующих показателей: нижней губы – с нижней челюстью и гипо-
фаринксом, нижней челюсти – с гипофаринксом. Имеется достовер-
ная корреляция между длиной передней голени, бедра и крыла, между 
длиной и шириной головы.

У всех трех видов слепней показатели имеют малые значения 
коэффициента вариации – ниже 5% (табл. 2) , в подавляющем боль-
шинстве случаев – не более 3%; лишь для ширины нижней губы – 
3,39% у Ch.relictus и 4,26% H.bimaculata [3, с.106]. Изменениям мень-
ше всего подвержены у T.bromius – ширина головы и длина крыла,  
у H.bimaculata – ширина головы, у Ch.relictus – длина крыла; наиболее 
изменчива у всех ширина нижней губы. Межвидовые различия в ва-
риабельности отдельных признаков незначительны, наибольшая раз-
ница коэффициентов вариации характерна для длины головы и длины 
щупика – в 1,9 раз. 
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Таблица 2 
Средние величины и коэффициенты вариации  

исследуемых признаков имаго слепней*

№ Признаки (мм)
Виды слепней

Тabanus 
bromius

Hybomitra    
bimaculata

Chrysops 
relictus

1. Длина переднего бедра 2,06±0,041 
(2,0%)

2,25±0,053 
(2,3%)

1,52±0,021 
(1,4%)

2. Длина передней голени 3,04±0,042 
(1,2%)

3,55±0,059 
(1,7%)

2,36±0,040 
(1,7%)

3. Ширина головы 5,09±0,054 
(1,1%)

5,38±0,061 
(1,1%)

3,11±0,039 
(1,3%)

4. Высота головы 3,32±0,042 
(1,3%)

3,50±0,052 
(1,5%)

2,07±0,034 
(1,7%)

5. Длина головы 2,30±0,037 
(1,6%)

2,36±0,045 
(1,9%)

1,59±0,047 
(3,0%)

6. Длина нижней губы 1,68±0,430 
(2,6%)

1,79±0,037 
(2,2%)

0,91±0,020 
(2,2%)

7. Длина верхней губы 1,88±0,024 
(1,3%)

1,75±0,0311 
(1,8%)

1,68±0,033 
(2,0%)

8. Ширина нижней губы 0,59±0,016 
(2,7%)

0,63±0,027 
(4,3%)

0,38±0,013 
(3,4%)

9. Длина нижнече‑люст-
ного щупика

1,53±0,029 
(1,9%) 1,5±0,041 (2,8%) 1,24±0,018 

(1,4%)

10. Длина верхней челюсти 1,92±0,026 
(1,4%)

1,86±0,038 
(2,1%)

1,80±0,023 
(1,3%)

11. Длина нижней челюсти 1,84±0,024 
(1,3%)

1,80±0,035 
(2,0%)

1,75±0,025 
(1,4%)

12. Длина гипофаринкса 1,77±0,026 
(1,5%)

1,62±0,036 
(2,2%)

1,62±0,040 
(2,4%)

13. Число пар псевдотра-
хей 37,3±0,97 (2,6%) 39,6±1,11 (2,8%) 24,3±0,65 

(2,7%)

14. Длина крыла 10,86±0,121 
(1,1%)

11,67±0,224 
(1,9%)

8,30±0,090 
(1,1%)

* В скобках указаны значения коэффициента вариации.
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Для выявления взаимозависимостей исследованных признаков 
были вычислены коэффициенты парной корреляции между всеми по-
казателями (около 90 для каждого вида). Большее число достоверных 
связей отмечено у T.bromius – 35 и Ch. relictus – 33, несколько мень-
ше у H.bimaculata – 29. У всех видов имеются зависимости между 
длиной голени и высотой головы; шириной головы, длиной крыла и 
длиной мандибулы; высотой головы, длиной мандибулы, максиллы и 
длиной верхней губы (лабрума); длинами гипофаринкса, мандибулы, 
максиллы и лабрума. Ширина лабеллума не зависит от других пара-
метров тела самки. Корреляция между числом псевдотрахей лабеллу-
ма, размерами частей тела и длиной структурных элементов хоботка 
не отмечена. Большинство линейных показателей хоботка слепней 
взаимосвязаны друг с другом. Это свидетельствует об интеграции 
структурных элементов в единый комплекс – колюще‑режуще‑филь-
трующе‑сосущий тип ротового аппарата. Очевидно, чем выше спе-
циализация вида, тем более значимым становится сохранение строго 
определенных соотношений между структурами, имеющими важное 
функциональное значение в питании особи. 

У самок слепней, как и у cамок комаров, наблюдается сопряжен-
ная корреляция между длинами мандибул, максилл, лабрума, гипо-
фаринкса и элементов нижней губы. Для каждого вида число множе-
ственных корреляционных связей невелико (в пределах 10).

Имаго обоих полов S. calcitrans являются гематофагами, нападают 
на животных и человека. Этот вид имеет ротовой аппарат глоссиноид-
ного (сверлящего) типа, разновидности «скребуще‑сосущий хоботок» 
[1, с.226]. Псевдотрахеи на поверхности лабеллумов отсутствуют, ко-
личество престомальных зубов орального диска строго постоянно у 
всех изученных особей – пять. Наименьшая вариабельность (менее 5 
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%) отмечена для размеров длины хоботка и длины гипоглоссы, шири-
на прементума и длина лабеллума имеют средние значения коэффи-
циента вариации (более 10%), остальные показатели вариабельности 
изученных признаков колеблются от 5 до 10% (табл. 3). Малые зна-
чения коэффициента вариации размеров частей тела свидетельствуют  
о том, что мухи находятся под контролем естественного отбора. Рас-
чет линейных коэффициентов корреляции между исследованными 
признаками показал у S. calcitrans преобладание положительных до-
стоверных корреляционных связей – 14 из 16. Выявлены взаимоза-
висимости между длиной склеритов гаустеллума: верхней губы (ла-
брум‑эпифаринкса), прементума нижней губы и гипоглоссы, в то же 
время длина первых двух элементов коррелирует с шириной фулькру-
ма. Длина лабеллума у данного вида связана лишь с длиной хоботка.

Таблица 3
Средние величины и коэффициенты вариации  

исследуемых признаков у осенней жигалки

№ Признаки (мм)
Средние значения 

и стандартное 
отклонение (мм)

Коэффици-
ент вари-
ации (%)

1. Длина переднего бедра 2,31+0,056 9,1%
2. Длина передней голени 2,2+0,043 7,2%
3. Высота головы 2,01+0,036 6,9%
4. Ширина головы 2,15+0,05 6,5%
5. Высота головы 1,34± 6,45%
6. Длина задней стенки фулькрума 1,18± 9,97%

7. Ширина проксимальной части 
фулькрума 0,85± 8,16%

8. Длина нижнечелюстного щупика 0,57± 8,88%
9. Длина максилл 0,72± 9,12%
10. Длина прементума нижней губы 2,15± 4,47%
11. Ширина прементума нижней губы 1,19± 18,42%
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12. Длина верхней губы 2,12± 6,36%
13. Длина гипофаринкса 1,94± 5,73 %
14. Длина гипоглоссы 2,10± 4,29 %
15. Длина лабеллума 0,22± 11,37 %
16. Ширина лабеллума 0,16± 8,61 %
17. Длина хоботка 3,51+0,037 3,15 %

18. Средняя длина центральных пре-
стомальных зубов 0,0064±0,00011 5,07%

19. Число престомальных зубов 5 0 %

Таким образом, слабая вариабельность большинства параметров 
структурных элементов хоботка всех изученных видов кровососущих 
двукрылых свидетельствует о том, что их ротовой аппарат находит-
ся под жестким контролем естественного отбора. В процессе адапта-
ции к гематофагии формируется взаимозависимость между параме-
трами отдельных структурных элементов хоботка, непосредственно 
участвующих в добывании и поглощении пищи определенной кон-
систенции. Эти данные согласуются с гипотезой Зайцева о том, что 
имагинальное питание в отряде Diptera имеет большое значение для 
увеличения сроков жизни имаго. Можно предположить, что по мере 
специализации имаго к определенному типу питания уменьшается 
зависимость между линейными размерами насекомого и размерами 
отдельных элементов ротовых органов, непосредственно участву-
ющих в добывании и поглощении крови. Чем выше специализация, 
тем более важно для вида сохранение строго определенных размеров 
структурных элементов ротового аппарата, имеющих важное функци-
ональное значение в питании особи. Представляется важным в даль-
нейших исследованиях проанализировать характер онтогенетических 
корреляций и филогенетических координаций между структурами 
хоботка и частей тела имаго.

Продолжение таблицы 3
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